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При этомъ, судя по раскопкамъ, въ древности 
воздѣлывались нѣкоторые сорта, извѣстные и въ 
настоящее время, такъ что мы имѣемъ полное 
право говорить объ ихъ константности.

Міровое производство пшеницы (1896 г.) опре- 
дѣляется въ 412 милл. четвертей, изъ которыхъ 
производятъ: Соед. Штаты 74,0, Россія и Фран- 
ція — по 58,8, Австрія 45,7, Индія 35,6, Австро- 
Венгрія 32,6, Ііталія 23,1. Германія 18,0, Ис- 
панія 14,5, Румынія 11,9, Турція 10,7, Велико- 
британія 10,1.

Переходя къ производству пшеницы въ Россіи, 
мы должны прежде всего сказать, что по количѳ- 
ству занимаемой площади (14.804.210 дес. въ 50 
губ. Европ. Россіи въ 1900 г.) пшеница стоитъ на 
второмъ (послѣ ржи) мѣстѣ среди воздѣлываемыхъ 
у насъ растеній, занимая 22,3%  общей посѣвной 
площади, тогда какъ подъ рожью находится 36,8%, 
подъ овсомъ 21,1% и подъ ячменемъ 9,8% той же 
площади; при этомъ пшеница заняла второе мѣсто 
только въ самое послѣднее время, раньше же она 
уступала (по площади) и овсу. Если мы сравнимъ 
площади хлѣбовъ во всей Россіи (вѣрнѣе, въ 72 
губерніяхъ и областяхъ), то относительное значе- 
ніе пшеницы будетъ еще больше (рожь 34,8%; 
пшеница — 24,7%; овесъ -  20,7%; ячмень 9,8%). 
Если же имѣть въ виду только 50 губерній Европ. 
Россіи, то почти вся площадь пшеничныхъ посѣ- 
вовъ окажется на черноземѣ, сѣверная граница 
котораго образуетъ, можно сказать, и границу раз- 
веденія пшеницы. Житницей пшеницы является 
Новороссія (донская обл. и губ. херсонская, екате- 
ринославская, таврическая и бессарабская), на 
долю которой приходится около половины (47%) 
всей занятой пшеницею площади (около 7  милл.дес.); 
затѣмъ, широкую культуру пшеницы находимъ въ 
губ. самарской (свыше 1,7 мил. дес.), оренбургской 
(0,9 мил. дес.), саратовской (0,8 мил. дес.), полтав- 
ской (0,7 мил. дес.), харьковской (0,6 мил. дес.), 
подольской (0,6 мпл. дес.), пермской, кіевской и 
волынской. Что касается относительнаго значенія 
яровой и озимой пшеницы, то въ 1900 г.площадь яр. 
пшеницы (11.943.991 дес.) превосходила въ четыре 
раза площадь, занятую оз. пшеницей (2.860.219 
дес.). Если имѣть въ виду всю Россію, то это от- 
ношеніе значительно измѣняется въ пользу озимой 
пшеницы, главнымъ образомъ, благодаря обилію ея 
посѣвовъ на сѣв. Кавказѣ и въ Царствѣ Поль- 
скомъ. Наибольшіе посѣвы яр. пшеницы нахо- 
дятся почти тамъ же, гдѣ и наибольшіе посѣвы 
пшеницы вообще, очагами же культуры оз. пше- 
ницы являются губ. новороссійскія, юго - запад- 
ныя и малороссійскія (кромѣ черниговской), затѣмъ 
курская и значительно менѣе ковенская, орлов- 
ская, гродненская и минская. Чистый (т. е. за 
вычетомъ посѣвныхъ сѣмянъ) сборъ зерна пше- 
ницы для 60 губ. Европ. Россіи п сѣв. Кавказа за 
1888-1901 гг. составлялъ по годамъ:

П.
П шеница (Тriticum L.) принадлежитъ къ 

числу важнѣйшихъ хлѣбныхъ злаковъ и занимаетъ 
одно изъ первыхъ мѣстъ среди культивируемыхъ 
растеній вообще. Во всѣхъ частяхъ свѣта куль- 
тура пшеницы ведется въ широкихъ размѣрахъ, 
и только въ мѣстностяхъ съ неблагопріятными 
климатическими и почвенными условіями чело- 
вѣкъ отказывается отъ ея разведенія. Пшеница 
представляетъ не только главнѣйшую пищу для 
большинства культурныхъ народовъ, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ производство ея служитъ источникомъ су- 
ществованія для многихъ милліоновъ людей. Раз- 
водится пшеница главнымъ образомъ для получе- 
нія зеренъ, изъ которыхъ приготовляется пшенич- 
ная мука; широкое же примѣненіе этой муки для 
печенія хлѣба, приготовленія макаронъ, верми- 
шели и проч. объясняется ея питательностью и 
прекрасными вкусовыми качествами. Дѣйстви- 
тельно, пшеничная мука содержитъ въ наимень- 
шемъ объемѣ наибольшее количество главнѣйшихъ 
питательныхъ веществъ, и притомъ въ надлежа- 
щемъ отношеніи азотистыхъ къ безазотистымъ ( =  
1  : 5-8), а пшеничный хлѣбъ по своимъ вкусовымъ 
качествамъ стойтъ несравненно выше всякаго 
другого. Небольшая сравнительно часть добывае- 
мой пшеницы идетъ для приготовленія крахмала и 
крупъ (манныхъ), а также для добыванія спирта и 
на солодъ для нѣкоторыхъ сортовъ пива; въ на- 
стоящее время, впрочемъ, винокуреніе изъ пше- 
ницы, вслѣдствіе ея дороговизны, почти не практи- 
куется. Пшеничная солома, хотя и не считается  
особенно цѣнной, но все же находитъ въ хозяйствѣ 
широкое примѣненіе какъ подстилочный мате- 
ріалъ, а частью дается въ кормъ скоту, особенно 
въ видѣ сѣчки, которая примѣшивается къ зерно- 
вому корму; затѣмъ, пшеничная солома идетъ на 
приготовленіе различныхъ соломенныхъ издѣлій, 
преимущественно же шляпъ. Пшеничная мякина, 
особенно безостныхъ сортовъ, вслѣдствіе большого 
содержанія питательныхъ веществъ, представ- 
ляетъ прекрасный кормъ, главымъ образомъ для 
крупнаго рогатаго скота. Наконецъ, получаемыя 
при мукомольномъ производствѣ пшеничныя отруби 
представляютъ изъ себя въ полномъ смыслѣ кон- 
центрированный кормъ и находятъ широкое при- 
мѣненіе для сдабриванія другихъ грубыхъ кормовъ, 
а также при откормѣ телятъ.

Хотя до сихъ поръ не установлены съ досто- 
вѣрностью ни отечество пшеницы, ни дикіе родичи 
ея, ни время, къ которому относится начало ея 
культуры, но, тѣмъ не менѣе, можно съ увѣрен- 
ностыо сказать, что культура пшеницы очень древ- 
няя и началась во времена доисторическія. Ука- 
занія о ней мы находимъ уже въ древнѣйшихъ па- 
мятникахъ Египта и въ еврейскихъ книгахъ; въ 
швейцарскихъ свайныхъ постройкахъ также най- 
дены зерна пшеницы; въ Китаѣ пшеница, повиди- 
мому, воздѣлывалась уже за 3.000 лѣтъ до Р. X.



Годы. Мил. пуд. Годы. Мил. пуд
1888 520 3895 521
1889 312 1896 494
1890 365 1897 361
1891 301 1898 563
1892 435 1899 530
1893 627 1900 526
1894 590 1901 531

Пшеница принадлежитъ къ семейству злаковъ 
(Grаm i еае), куда о т н о с я т с я  и другіе наши хлѣба. 
Какъ злакъ, пшеница характеризуется мочкова- 
тыми (волокнистыми) корнями, располагающимися

густой сѣтью въ 
верхнихъ час- 
тяхъ почвы, и  ци- 
линдрическимъ 

узловатымъ стеб- 
лемъ, носящимъ 
названіе соломи- 
ны. Въ частнос- 
ти, она принадле- 
жптъ къ группѣ 
хлѣбовъ коло- 
со в ы х ъ , т. е. та- 
кихъ, у которыхъ 
стебель несетъ на 
своей вершинѣ 
колосъ. Колосъ 
пшеницы (рис. 
1-й) состоитъ изъ 
колѣнчатаго, бо- 
лѣе или менѣе 
сжатаго стержня 
(цвѣтоноса), въ 
выступахъ кото- 
раго, съ двухъ 

противополож- 
ныхъ сторонъ, 

располагаются 
сидячіе (т.е. безъ 
ножки) колоски, 
и потому въ по- 
перечномъ раз- 
рѣзѣ имѣетъ не 
обязательно пра- 

вильную, но 
всегда симмет- 
ричную форму; въ 
немъ можно раз- 
личить профиль и 
лицевую сторону, 
т. е. ту часть, 

съ которой прикрѣплены колоски; въ каждомъ ко- 
лоскѣ, конечно, имѣется два профиля и двѣ лице- 
выя стороны. Въ зависимости отъ бó ьшей или 
меньшей ломкости колосового стержня, различаютъ 
колосья упругіе (у настоящихъ пшеницъ) и распа- 
дающіеся (у полбъ); отличаютъ также колосья 
рыхлые (рѣдкіе) и сжатые (компактные), остистые 
и безостные, волосистые (бархатистые) и голые 
(гладкіе) и, наконецъ, въ зависимости отъ цвѣта, 
бѣлые, желтые, красные и черные. Отдѣльные ко- 
лоски, изъ которыхъ образованъ колосъ пшеницы, 
представляютъ собранія цвѣтовъ, одѣтыхъ плен- 
ками (чешуями); у основанія колоска (рис. 2-й) 
имѣются двѣ расположенныя другъ противъ друга 
колосковыя чешуи (нижняя и верхняя), за кото- 
рыми послѣдовательно располагается большее или 
меньшее (2-6) число цвѣтковъ (рис. 3-й), и изъ 
нихъ каждый одѣтъ цвѣтковыми пленками (нижней

и верхней). Колосковыя пленки кожистыя, яйце- 
видныя, со спинки выпуклыя (у ржи онѣ узкія, ши- 
ловидныя), причемъ нижняя иногда снабжепа остью. 
Изъ цвѣтковыхъ 
чешуй — нижняя 
кожистая, взду- 
тая, на вершинѣ 
заостренная, съ 
5 - 9  продольными 
жилками, верх- 
н яя  же имѣетъ 
на спинкѣ двѣ 
рѣзко выдающія- 
ся  жилки (такъ 
называемые ки- 
ли), заканчиваю- 
щ іяся зубцами, 
бываетъ болѣе 
или менѣе плен- 
чатой, края ея 
вогнуты внутрь.
Обыкновенно въ 
колоскѣ развива- 
ются только 2 - 3  
нижнихъ цвѣтка, верхніе же остаются неплоду- 
щими. Внутри цвѣтковыхъ чешуй, которыя во 
время цвѣтенія раскрываются, помѣщаются су- 
щественныя части цвѣтка (рис. 4-й): три тычинки 
и пестикъ. У тычинки нить тонкая, бѣловатая, а 
пыльникъ желтоватый; онъ во время созрѣванія 
растрескивается двумя щелями и выбрасываетъ 
заключенную въ немъ пыльцу. Пестикъ состоитъ 
изъ пушистой завязи съ сѣмяпочкой и сидячаго 
двураздѣльнаго рыльца; у основанія завязи нахо- 
дятся двѣ небольшія нѣжныя пленки, которыя при- 
нимаются нѣкоторыми за зачатокъ околоцвѣт- 
ника и которыя во время цвѣтенія набухаютъ,

обусловливая тѣмъ раскрытіе цвѣтка. Стебель, 
раздѣленный по длинѣ узлами на нѣсколько (5—6) 
междоузлій, полый (у Тr . vulgare) или заполненный 
сердцевиной (у Тr. durum и Т r. turgidum). Число 
стеблей, образующихся изъ одного зерна, различно, 
въ зависимости отъ большей или меньшей кусти- 
стости даннаго сорта пшеницы; различаютъ сла- 
бую, среднюю и сильную кустистость (въ одномъ 
случаѣ, до 120 побѣговъ изъ одного зерна). Надо 
замѣтить, что какъ слабая, такъ и очень сильная 
кустистость являются нежелательными каче-



ствами, такъ какъ при слабой кустистости необ- 
ходимо брать много сѣмянъ, при сильной же на 
вторичныхъ стебляхъ зерна поздно созрѣваютъ, 
или недоразвиваются, вслѣдствіе чего получается 
крайне неоднородный товаръ. Листъ пшеницы (рис. 
5-й) состоитъ изъ листового влагалища (g), трубко- 

образно обхватываю- 
щаго стебель и образую- 
щаго у своего основанія 
такъ называемый листо- 
вой узелъ, и листовой 
пластинки; въ мѣстѣ 
перехода влагалища въ 
пластинку находятся 
Небольшой, полупроз- 

рачный листовой  
язы ч екъ  (I) и два во- 
лосистыхъ ушка (зуб- 
чика, клю вика)—вѣр- 
ный признакъ, по кото- 
рому легко отличить не- 
выколосившуюся еще 
пшеницу отъ ржи, яч- 
меня и овса (у послѣд- 
няго такихъ зубчиковъ 
вовсе нѣтъ, у ржи они 
меньше, чѣмъ у пше- 
ницы, а у ячменя—зна- 
чительно крупнѣе; язы- 
чекъ же у ячменя, какъ 
и у пшеницы, удлинен- 
ный, а у ржи и овса ко- 
роткій).

Плодъ пшеницы, со- 
стоящій изъ сѣмени (т.е. 

разросшейся послѣ оплодотворенія сѣмяпочки) и 
тонкаго околоплодника (т. е. плотно приросшихъ 
стѣнокъ завязи) носитъ названіе з е р н а  или зер- 
новки. На продольномъ разрѣзѣ (см. т. III, стр. 725, 
рис. 2-й) можно замѣтить, что зерно это состоитъ

главнымъ обра- 
зомъ изъ мучнис- 
таго тѣла—сѣмен- 
ного бѣлка (эндо- 
сперма), образу- 
ющаго запасъ 
питательныхъве- 
ществъ дая мо- 
лодого растенія, 
развивающагося 
изъ зародыша. 
Послѣдній нахо- 
дится въ нижней 
заостренной час- 
ти зерна, на 
спинной сторонѣ 
его; отъ бѣлка 
онъ отдѣляется 
щиткомъ. Внутри 
зерна къ ткани 
мучнистаго тѣла 
(бѣлка) съ сѣмен- 
ной оболочкой 
снаружи приле- 
гаетъ непосред-

ственно плодовая оболочка, состоящая изъ нѣ- 
сколькихъ слоевъ, и ею опредѣляется цвѣтъ зерна. 
Клѣтки бѣлка, за исключеніемъ самаго поверхност- 
наго слоя, плотно набиты (особенно въ болѣе глу- 
бокихъ частяхъ зерна) различной величины крах- 
мальными зернами, которыя лежатъ въ массѣ бѣл-

коваго вещества (клейковины). Периферическій 
слой бѣлка состоитъ изъ клѣтокъ, наполненныхъ 
клейковиной, и носитъ названіе клейковиннаго (или 
клебернаго) слоя, который образуетъ своего рода 
защитную оболочку вокругъ нѣжныхъ внутреннихъ 
клѣтокъ бѣлка. При помолѣ клейковинный слой 
(или часть его), вмѣстѣ съ сѣмянной и плодовой 
оболочками, отдѣляется въ видѣ отрубей. На попе- 
речномъ разрѣзѣ пшеничное зерно имѣетъ различ- 
ную форму, характерную до извѣстной степени 
даже для отдѣльныхъ сортовъ, если только, ко- 
нечно, зерна хорошо развиты. Чѣмъ границы зерна 
округленнѣе, тѣмъ больше содержитъ оно резерв- 
ныхъ веществъ; такія округлыя зерна называются 
полнозерными (Vоllkоrn), а самое свойство-полно- 
зернистостъю (Vоllkörnigkeit). Крахмальныя зерна 
пшеницы бываютъ двухъ родовъ: а) крупныя, че- 
чевицеобразной формы со слабозамѣтной слои- 
стостью, и б) мелкія, шарообразныя, безъ слои- 
стости. Крупныя крахмальныя зерна у пшеницы 
значительно меньше, чѣмъ у ржи; по этому признаку 
легко отличить пшеничную муку отъ ржаной. Форма 
пшеничныхъ зеренъ довольно разнообразна и часто 
бываетъ весьма характерна не только дляразновид- 
ностей, но и для отдѣльныхъ сортовъ. Габерландтъ 
различаетъ двѣ главныя формы шнсничныхъ зе- 
ренъ: а) округленную и б) удлиненную. Округленныя 
или, скорѣе, яйцевидныя зерна, притупленныя со 
стороны зародыша, бываютъ обыкновенно окра- 
шены въ свѣтло-желтый цвѣтъ и имѣютъ мучни- 
стый изломъ; это—типъ м я гк и х ъ  пшеницъ влаж- 
наго климата. Удлиненныя, съ выступающимъ за- 
родышемъ, зерна имѣютъ свѣтло-бурый цвѣтъ и 
роговой, стекловидный изломъ, часто прозрачны; 
подобнаго рода зерна характерны для твердой  (и 
польской) пшеницы южныхъ п юго-восточныхъ ча- 
стей Европы. Между этими двумя типами есть 
средняя форма, отличающаяся частью вытянутымъ, 
частью округлымъ зерномъ и полустекловиднымъ 
или полумучнистымъ изломомъ; сюда относятся 
такъ называемыя полутверды я, банатскія, пше- 
ницы, распространенныя на юго-востокѣ Европы и 
въ восточныхъ частяхъ Сѣв. Америки; смотря по 
мѣсту разведенія и климатическимъ условіямъ года, 
пшеницы эти бываютъ то болѣе мучнисты, то бо- 
лѣе стекловидны. Химическій составъ мучнистыхъ 
и стекловидныхъ зеренъ далеко не одинаковъ: пер- 
выя значйтельно богаче крахмаломъ и бѣднѣе 
клейковиной; кромѣ того, по изслѣдованіямъ Но- 
вацкаго, стекловидныя зерна удѣльно и при рав- 
номъ объемѣ абсолютно тяжелѣе мучнистыхъ и въ 
томъ же объемѣ содержатъ больше питательныхъ 
веществъ. Такъ какъ для извѣстныхъ цѣлей важно 
знать, хотя бы приблизительно, относительное со- 
держаніе крахмала и клейковйны въ зернахъ, то 
на практикѣ уже предложено нѣсколько способовъ 
такого приблизительнаго опредѣленія. Такъ, о ко- 
личествѣ и качествѣ клейковины можно довольно 
вѣрно судить по поверхности разрѣза зерна: у бо- 
гатыхъ клейковиной зеренъ поверхность разрѣза 
гладкая, стекловидная или роговидная, прозрач- 
ная; у зеренъ, имѣющихъ клейковину лучшаго ка- 
чества, изломъ-стального цвѣта, но нѣсколько ше- 
роховатый. При маломъ содержаніи клейковины и 
богатствѣ крахмаломъ плоскость разрѣза шерохо- 
ватая, бѣлая и мучнистая. Для опредѣленія про- 
цента стекловидныхъ, мучнистыхъ и полустекло- 
видныхъ зеренъ въ данной партіи пшеницы, не- 
обходимо приготовить поперечные разрѣзы извѣ- 
стнаго числа (обыкновенно сто) зеренъ. Суще- 
ствуетъ нѣсколько приборовъ, спеціально изготов-



левныхъ для этой цѣли; наиболѣе употребительны: 
зерн ои сп ы татель  Г р о б екер а , разрѣзающій 
сразу 50 зеренъ (удобенъ и быстро работаетъ), и 
ф аринотом ъ  П ринца, который хотя разрѣзаетъ 
сразу 100 зеренъ, но крайне неудобенъ въ обраще- 
ніи. Кромѣ того, для отдѣленія мучнистыхъ и стек- 
ловидныхъ зеренъ употребляется такъ называемый 
зеркальн ы й  ящ и къ ; здѣсь отдѣленіе основано 
на томъ, что стекловидныя зерна сильнѣе пропу- 
скаютъ отраженный зеркаломъ свѣтъ и кажутся 
поэтому болѣе прозрачными. Относительное содер- 
жаніе крахмала и бѣлковыхъ веществъ въ зернахъ 
пшеницы зависитъ какъ отъ условій культуры. 
такъ въ значительной степени и отъ разновидности, 
По Буссенго, нижеслѣдующія пшеницы содержатъ 
(въ процентахъ):

Крахмала. Бѣлковыхъ
веществъ.

Таганрогская (Tr. turgidum) 57,9 6,6
Венгерская (Tr. vulgare) 70,0 10,0
Е ж евка 63,7 11,7
К р а с н а я 66,6 12,3
Польская (Tr. polonicum) 53,4 21,5

При этомъ замѣчено, что у одного и того же 
сорта полныя зерна содержатъ больше крахмала 
и меньше клейковины, чѣмъ тощія.

Классификаціл пшеницъ, несмотря на тща- 
тельное изученіе этого хлѣба, до сихъ поръ еще 
вполнѣ не установлена. Прежде всего различаютъ: 
1) настоящiя пшеницы и 2) ненастоящія или полбы 
(полба, эммеръ и однозернянка); послѣднія имѣютъ 
несравненно меньшее культурное значеніе и отли- 
чаются ломкостью колосоваго стержня и тѣмъ, 
что зерна у нихъ при молотьбѣ не выпадаютъ изъ 
плѳнокъ (хотя пленки и не срастаются съ зерномъ, 
какъ у ячменя). Полбамъ уже была посвящена 
отдѣльная статья въ Энциклопедіи (т. VII, стр. 
475-478). Что же касается настоящей пшеницы, то 
она характеризуется тѣмъ, что колосовой стерженъ 
ея не распадается на части (прочный и упругій), а 
зерна легко выпадаютъ изъ колосковъ при молотьбѣ. 
На основаніи различій въ устройствѣ колоса, 
въ формѣ кроющихъ чешуй, въ свойствахъ самого 
зерна и пр., она можетъ быть раздѣлена на четыре 
вида: 1) обы кн овен н ая  или м я гк а я  (Тr . vulgare 
Vill.), 2) т в е р д а я  (Тr. durum Desf.), 3 )ан гл ій - 
с к а я  (Тr. turgidum L.) и 4) п о л ь с к а я  (Тr . роlо- 
nісum L.). Иногда выдѣляютъ еще въ особую 
группу (изъ Тr. vulgare) пшеницы еж евки  или 
к ар л и к о в ы я  (Тr . соmpactum Host.).

1) Обыкновенная (мягкая) пшеница характери- 
зуется рыхлымъ, сравнительно узкимъ четырехгран- 
нымъ сплюснутымъ колосомъ (рис. 6-й). Короткіе, 
3-5-цвѣтковые колоски покрываютъ другъ друга 
наполовину; колосковыя чешуи (рис. 7-й, с) сверху 
килевидныя, внизу округло выпуклыя или слабо 
килевидныя, мало закрывающія цвѣточныя пленки; 
на наружныхъ цвѣточныхъ пленкахъ иногда (у 
ости сты хъ  сортовъ) бываютъ болѣе или менѣе 
короткія отстоящія ости, не превышающія длины 
колоса. Зерно овальное, болѣе или менѣе удли- 
ненное, со стороны зародыша тупое, различной 
окраски (наичаще свѣтло-желтое или буровато- 
красное), мягкое, на разрѣзѣ мучнистое или полу- 
стекловидное. Солома по всей длинѣ внутри полая, 
чтб рѣзко отличаетъ мягкую пшеницу отъ твердой 
и англійской, у которыхъ соломина, по крайней 
мѣрѣ въ верхнихъ частяхъ междоузлій, заполнена 
сердцевиной. Таковы главнѣйшія особенности мяг- 
кой пшеницы. Однако, у нѣкоторыхъ сортовъ ея

указанные признаки могутъ сильно варьировать, 
благодаря чему на практикѣ иногда возможны даже 
грубыя ошибки. Такъ, извѣстны сорта мягкой пше- 
ницы съ довольно плотнымъ и въ поперечномъ раз- 
рѣзѣ почти квадратнымъ колосомъ (рис. 8-й); 
сорта эти легко смѣшать съ англійской пшеницей 
(T r. tu rg id u m ), 
если не обратить 
вниманія на со- 
лому, которая у 
англійской пше- 
ницы, какъ ука- 
зано, въ вершинѣ 
междоузлій за- 
полнена сердце- 
виной, и упус- 
тить изъ вида, 
что у мягкой пше- 
ницы колосъ бы- 
ваетъ сжатъ съ 
лицевой стороны, 
у англійской же 
колосъ въ этомъ 
направленіи нѣ- 
сколько вытя- 
нутъ. Наконецъ,
Tr. vulgare отъ 
Tr. turgidum мож- 
но отличить по 
формѣ киля на 
колосковыхъ че- 
шуйкахъ (рис.
7-й): у Tr. turgi- 
dum (рис. 7-й, b) 
киль выдается до 
самаго низа, а у 
Tr. vulgare (рис.
7-й, с) онъ замѣ- 
тенъ только въ 
верхней части.
Нѣкоторые сорта 
мягкой пшеницы 
съ рыхлыми, ос- 
тистыми колось- 
ями можно легко 
смѣшать съ  твер- 
дой пшеницей 
(Tr. durum), нако- 
торую они очень 
походятъ. Одна- 
ко, при должномъ 
вниманіи и здѣсь 
можноразобрать- 
с я  (ср. рис.7-й, а 
и с), въ особен- 
ности если сра- 
внить еще и зер- 
на, которыя у 
твердой пшеницы 
съуживаются къ 
обоимъ концамъ 
и потому кажут- 
ся заостренными 
(у мягкой пше- 
ницы они со сто- 
роны зародыша 
тупыя), а, кромѣ 
того, обыкно- 
венно сильно стекловидны и просвѣчиваютъ. 
Сорта мягкой пшеницы очень распространены, и 
тамъ, гдѣ пшеница воздѣлывается въ большихъ



размѣрахъ, они обыкновенно преобладаютъ. Сюда 
относятся какъ озимые, такъ и яровые сорта, ости- 
стые и безостные; послѣдніе разводятся преиму- 
щественно въ сѣверной и средней Европѣ, въ сѣв. 
Америкѣ и Китаѣ, хотя встрѣчаются и въ южныхъ 
странахъ, гдѣ, однако, преимущественно господ- 
ствуютъ остистыя формы.

2) Твердая пшеница отличается почти квадрат- 
нымъ или округлымъ въ поперечномъ разрѣзѣ кО- 
лосомъ (рис. 9-й), всегда остистымъ, причемъ 
ости длиннѣе колоса, крѣпкія, расходящіяся. Ко- 
лоски (рис. 7-й, а) удлиненные, съ сильно раз- 
витыми колосковыми чешуями, которыя снаб-

жены рѣзко выдающимся килемъ; зеренъ въ ко- 
лоскахъ 3 -4 . Цвѣточныя пленки сжатыя, болѣе 
или менѣе пушистыя, оканчивающіяся заострен- 
нымъ зубцомъ. Зерно удлиненное, съуживаю- 
щееся къ обоимъ концамъ, угловатое, очень твер- 
дое, въ изломѣ стекловидное или роговидное, жел- 
таго цвѣта, просвѣчивающее, богатое бѣлкомъ. 
Надо, впрочемъ. сказать, что форма зеренъ у этого 
вида очень измѣнчива. Такъ, встрѣчаются сорта 
съ очень удлиненными зернами, какъ у польской 
пшеницы, и наоборотъ извѣстны сорта съ корот- 
кими округлыми зернами, какъ у англійской пше- 
ницы. Но въ большинствѣ случаевъ ихъ легко от- 
личить по болѣе или мепѣе заостреннымъ концамъ. 
Твердыя пшеницы распространены главнымъ об- 
разомъ въ странахъ по Средиземному морю, осо- 
бенно въ Испаніи, Турціи, Греціи и Италіи, гдѣ онѣ 
даютъ прекрасный матеріалъ для приготовленія 
макаронъ и вермишели; затѣмъ широко культиви- 
руются твердыя пшеницы въ сѣв. Африкѣ и въ 
Китаѣ; въ Россіи онѣ распространены особенно 
на югѣ и играютъ, можно сказать, выдаюшуюся 
роль въ нашей внѣшней торговлѣ. Въ послѣднее 
время твердыя пшеницы начинаютъ распростра- 
няться въ Соединенныхъ Штатахъ, гдѣ онѣ нахо- 
дятъ подходящіе почву и климатъ; въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ (главнымъ образомъ, на юго-западѣ)

онѣ культивируются даже, какъ озимыя, хотя у 
насъ извѣстны только яровые сорта твердыхъ 
пшеницъ,

3) Англійская пшеница  отличается четырех- 
угольнымъ, плотнымъ, толстымъ, всегда остистымъ 
колосомъ (рис. 10-й), который, въ отличіе отъ ко- 
лоса мягкой пшеницы, нѣсколько вытянутъ со 
стороны колосковъ. Колоски (рис. 7-й, b) нѣ- 
сколько вздутые, съ 2- 3 зернами. Колосковыя 
чешуйки болѣе или менѣе бархатистыя, рѣзко 
килевидныя. Ости длинныя, прилегающія, рас- 
положены большею частью четырьмя правиль- 
нымп рядами.
Зерно толстое, 
округленное (со 
стороны заро- 
дыша), съ глубо- 
кой бороздкой на 
внутренней сто- 
ронѣ,крахмалис- 
тое, въ изломѣ 
мучнистое, ха- 
рактернаго свѣт- 
ло - желто - крас- 
наго цвѣта (рѣд- 
ко бѣлое), легко 
отличимое отъ 
другихъ разно- 
видностей. Со- 
лома высокая, 
толстая, крѣп- 
кая. Соломина 
заполнена серд- 
цевиной (отличіе 
отъ мягкой пше- 
ницы), хотя въ 
меньшей степени, 
чѣмъ у твердой 
пшеницы. Анг- 
лійская пшеница 
разводится зна- 
чительно менѣе 
двухъ предыду- 
щихъ видовъ; 
встрѣчается она 
главнымъ обра- 
зомъ въ южныхъ 
странахъ, приле- 
жащихъ къ Сре- 
диземному морю.
Въ Англіи, не- 
смотря на свое

названіе, эта 
пшеница въ куль- 
турѣ почти не 
встрѣчается. Ан- 
глійская пше- 
ница, хот.я и даетъ невысокаго качества муку, 
но на плодородныхъ почвахъ приноситъ огромные 
урожаи; въ долинѣ рѣки Нила, гдѣ она встрѣчаетъ 
весьма благопріятныя климатическія и почвенныя 
условія, у нея развивается даже вѣтвистый колосъ 
(пшеница «чудесная», «благодать», рис. 11-й), но 
при другихъ условіяхъ культуры вѣтвистость эта 
изчезаетъ. Въ Россіи англійская пшеница почти 
не разводится, хотя заграницей есть сорта ея, 
извѣстные подъ названіемъ «русскихъ», какъ, 
напр., таганрогская пшеница (blé de Taganrock).

4) П олъская пшеница рѣзко отличается среди 
прочихъ пшеницъ большою величиною колоса (рис. 
12-й) и  сильно развитыми кроющими (колосковыми)



чешуями; колосъ болѣе или менѣе сжатый съ бо- 
ковъ (рис. 12-й, справа) или квадратно-четырех- 
гранный (рис. 12-й, слѣва). Колоски (рис. 13-й) съ

2 -3  полными и 1 неполнымъ цвѣткомъ. Ости тон- 
кія, средней длины, или же короткія. Зерна длинныя 
большія, въ изломѣ стекловидныя, полупрозрачныя, 
по формѣ похожія на зерна ржи (но значительно 
больше ихъ), почему польская пшеница называется 
иногда исполинской рожью; ее называютъ также 
астраханской, китайской, египетской или ассирій- 
ской рожью, лотарингской или подольской пшени- 
цей и пр. Вопреки своему названію, въ Польшѣ 
эта пшеница совсѣмъ не разводится, происходитъ 
же она, повидимому, изъ южной Европы, гдѣ воз- 
дѣлывается въ настоящее время въ Испаніи и 
Италіи, будучи разводима также въ нѣкоторыхъ 
частяхъ Африки и въ Китаѣ. У насъ въ Россіи 
польская пшеница разводится рѣдко, главнымъ об- 
разомъ въ южныхъ частяхъ Сибири, куда она по- 
падаетъ изъ Китая подъ впдомъ ржи. Въ виду ма- 
лыхъ урожаевъ этой пшеницы и плохого качества 
получаемой изъ нея муки (хотя есть указанія, что



эта мука хороша для пеклеваннаго хлѣба), а также 
въ виду того, что польсиая пшеница подвержена 
грибнымъ болѣзнямъ и въ холодное лѣто часто у

насъ не вызрѣваетъ, нѣтъ основаній рекомендовать 
нашимъ хозяевамъ ея культуру.

5) П шеница-ежевка, выдѣляемая иногда изъ Тr. 
vulgare въ особую группу, характеризуется ком- 
пактнымъ, короткимъ (длина въ 3 -4  раза превосхо- 
дитъ толщину), призматическимъ колосомъ (рис. 
14-й). Есть сорта остистые (собственно ежевки) и 
безостные (канадскія пшеницы). Ости у остистыхъ 
сортовъ тонкія, гибкія, расходящіяся на подобіе 
ежевыхъ иглъ, откуда и названіе. Колосковыя че- 
шуйки слабо килевидныя, внизу округлыя. Зерно 
большею частью красноватое или буровато-желтое,



ежевка называется потому,что на югѣ существуетъ 
предположеніе, будто она является результатомъ 
перерожденія гарновки, принадлежащей, однако, 
къ числу твердыхъ пшеницъ) и пр. Ежевка невзы- 
скательна къ почвѣ, не полегаетъ, отличается ко- 
роткимъ періодомъ роста, мало поражается гриб- 
ными болѣзнями, мало осыпается; однако, въ виду 
незначительной урожайности и плохого качества 
зерна, большого вниманія она не заслуживаетъ.

Въ заключеніе описаній отдѣльныхъ видовъ

пшеницы даемъ аналитическую таблицу, кото- 
рой отчасти можно пользоваться при опредѣленіи 
пшеницъ:
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I. Настоящія (голыя) пшe- 
ницы.

Зерно голое; колосовой 
стержень не ломкій.

1) Tr. vulgare. Обыкновенная или мягкая пшеница. Колосъ бо- 
лѣе или менѣе длинный, остистый или безостный, довольно рыхлый, 
сжатый со стороны колосковъ; колосковыя чешуйки короткія. Зерно 
мягкое, чаще мучнистое, со стороны зародыша тупое. Солома вну- 
три густая.

2) Tr. durum. Твердая пшеница. Колосъ длинный, квадратный 
или округлый, всегда остистый; ости длиннѣе колоса. Колосковыя 
чешуйки болѣе развиты, чѣмъ у Tr. vulgare. Зерно заостренное съ 
концовъ, твердое, стекловидное. Солома (по крайяей мѣрѣ въ верх- 
нпхъ частяхъ междоузлій) заполнена сердцевпной.

3) Tr. turgidum. Англійская пшеница. Колосъ плотный, четы- 
рехгранный, со стороны колосковъ вытянутый, всегда остистый; 
ости длинныя, прилегающія, расположенныя правильными рядами 
(4). Колосковыя чешуйкв широкія, кроющія, съ выдающимся про- 
дольнымъ ребромъ (килемъ). Зерво толстое, округлое со стороны. 
зародыша, съ глубокой бороздой, крахмалистое, въ изломѣ мучнис- 
тое. Солома заполнена сердцевиной, но менѣе, чѣмъ у Tr. durum.

4) Tr. polonicum. Польская пшеница. Колосъ большой, сжатый 
съ боковъ или квадратный, остистый или безостный; колосковыя че- 
шуйки сильно развиты. Зерно стекловидное, полупрозрачное, длин- 
ное, сходное съ зерномъ ржи.

5) Tr. compactum. Ежевка. Колосъ короткій, остистый или 
безостный; ости сильно расходящ i ся. Зерно мелкое, вздутое, муч- 
нистое.
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11. Ненастоящія пшеницы 
или полбы.

Зерна въ пленкахъ; коло- 
совой стержень ломкій.

6) Tr. spelta. Полба. Колосъ при созрѣваніи распадается та- 
кимъ образомъ, что каждый колосокъ отрывается отъ своего ко- 
лѣна и несетъ на себѣ сбоку колѣно выше стоявшаго колоска. Зерно 
трехгранное, со стороны зародыша заостренное, а ва противопо- 
ложной сторонѣ усѣченное.

7) Tr. amyleum s. dicoccum. Эммеръ, двузернянка, полуполба. 
Колосъ при созрѣваніи распадается такимъ образомъ, что каждый 
колосокъ отрывается со своимъ колѣномъ отъ сосѣднихъ, причемъ 
оно на отпавшемъ колоскѣ составляетъ непосредственное его про- 
долженіе внизъ. Зерно трехгранное, на обѣихъ сторонахъ заострен- 
ное, удлпненное.

8) Tr. monococcum. Однозернянка. Плоскій колосъ (какъ у дву- 
ряднаго ячменя), съ однимъ (рѣдко 2) зервомъ въ каждомъ колоскѣ. 
Зерно мелкое, съ одной стороны нѣсколько сплюснутое.

Какъ мы уже сказали, классификація пшеницъ 
не можетъ до сихъ поръ считаться вполнѣ закон- 
ченной, и существуютъ еще другіе пріемы раздѣ- 
ленія пшеницъ на группы. Такъ, Кернике, основы- 
ваясь на свойствѣ отдѣльныхъ разновидностей да- 
вать между собою помѣси, различаетъ только три 
вида пшеницы: I) Tr. vulgare VIII. въ широкомъ 
смыслѣ, куда включены слѣдующія разновидности, 
способныя къ скрещиванію: 1) vulgare (въ тѣс- 
номъ смыслѣ), 2) соm patum , 3) durum, 4) turgidum, 
5) spelta, 6) amyleum. II) Tr. polonicum. III) Tr. mo- 
nococcum. Но приведенное выше дѣленіе на 8 группъ 
представляется болѣе удобнымъ, даже въ чисто- 
практическомъ отношеніи.

Переходимъ теперь къ описанію отдѣльныхъ 
пшеничныхъ сортовъ. Конечно, здѣсь невозможно 
даже перечислить всѣ извѣстные сорта пшеницы, 
насчитывающіеся многими сотнями. Впрочемъ, 
многіе изъ этихъ сортовъ идентичны, другіе же не 
имѣютъ почти никакого хозяйственнаго значенія,

такъ что вполнѣ цѣнныхъ сортовъ можно назвать, 
въ общемъ, немного. Мы остановимся только на 
болѣе распространенныхъ сортахъ, изъ которыхъ 
въ хозяйственномъ отношеніи наибольшаго внима- 
нія заслуживаютъ сорта обыкновенной или мягкой 
и твердой пшеницъ, остальные же имѣютъ далеко 
меньшее значеніе.

А) Сорта обыкповепной пшеници  (Tr. vulgare) 
различаются между собою, прежде всего, по при- 
сутствію или отсутствію остей (остистые, безост- 
ные), по цвѣту колоса (бѣлые, красные) и по свой- 
ству пленокъ (бархатистые, голые), по періоду 
развитія (озимые, яровые), а затѣмъ, въ частности, 
по хозяйственнымъ свойствамъ (урожайности, ка- 
честву зерна, большей или меньшей требователь-. 
ности въ отношеніи качества почвы, ея обработки, 
удобренія), по стойкости противъ морозовъ, гриб- 
ныхъ болѣзней и пр. Такимъ образомъ получимъ. 
слѣдующія группы обыкновенныхъ пшеницъ:

А) Безосты я  п ш е - 
ницы, ги рки

I. Колосъ бѣлый: бѣлыя 
 гирки. 

II. Колосъ красный: крас- 
ныя гирки.

1. Пленки голыя: бѣлыя гладкія гирки.
2. Пленки бархатистыя: бѣлыя бархат. гирки. 
3. Пленки голыя: красныя гладкія гирки.
4. Пленки бархатистыя: красныя бархат. гирки.

В) Остистыя пше- 
н и ц ы ,  

у с а т к и

I. Колосъ бѣлый: бѣлыя 
усатки.

II. Колосъ красный: крас- 
ныя усатки.

5. Пленки голыя: бѣлыя гладкія усатки.
6. Пленки бархатистыя: бѣлыя бархат. усатки.
7. Пленки голыя: красныя гладкія усатки.
8. Пленки бархатистыя: красныя бархат. усатки.



Въ предѣлахъ названныхъ 8  группъ различа- 
ютъ ещ е сорта съ бѣлыми и съ красными зернами, 
хотя  этотъ признакъ весьма непостояненъ. Сорта 
бархатистые (гирки и усатки) распространены въ 
культурѣ сравнительно очень мало, ибо колосья 
и х ъ , вслѣдствіе волосистости пленокъ, удерживаютъ 
много воды и потому при уборкѣ трудно просыха- 
ютъ, а  зерна часто прорастаютъ. Въ Россіи бар- 
хатисты я пшеницы встрѣчаю тся, повидимому, 
только въ ботаническихъ садахъ, и потому мы на 
нихъ останавливаться не будемъ.

Безостныя пшеницы.
I) Бѣлыя гладкія гирки. А) Сорта съ бѣлыми 

зернами*): 1) Франкенштейнская, озимая. Проис-
ходитъ изъ Силезіи, 
названа же по имени 
гор. Франкенштей- 
на, который яв - 
ляется для нея глав- 
нымъ рынкомъ. Ко- 
лосъ блѣдно-желтый, 
длинный, рыхлый, 
узкій; колоски съ 
2 зернами, солома 
ж елтая, крѣпкая, не 
полегаетъ и мало 
страдаетъ отъ ржав- 
чины; зерно блѣдно- 

желтое, мелкое, 
кругловатое, мягкое, 
мучнистое, тонко- 
кожистое, но при 
перенесеніи въ дру- 
гія  условія культуры 
становится болѣе 
стекловиднымъ и 
краснымъ (для по- 
добнаго перерожде- 
н ія  зерна достаточно 
ничтожныхъ измѣне- 
ній въ почвѣ, и даже 
въ близкихъ окру- 
гахъ Силезіи полу- 
чается  неоднородное 
зерно); кустистость 
сильная. Особенно 
пригодна для кон- 
тинентальнаго кли- 
м ата и глубокихъ, 
культурныхъ глинис- 
тыхъ почвъ. Имѣетъ 
высокую рыночную 
цѣну, такъ  какъ

даетъ прекрасную муку.

*) Описанія сортовъ составлены главнымъ об- 
разомъ по извѣстной монографіи Г. Вернера «Die 
Sorten und der A nbau des Getreides».

2) Куявская бѣлая, ози- 
м ая. Происходитъ изъ Польши, гдѣ и нынѣ рас- 
пространена, особенно въ губ. варш авской, ка- 
лишской и плоцкой; встрѣчается также въ за- 
падныхъ губ. По колосу и зерну близко стоитъ 
къ  сандомиркѣ и костромкѣ. Колосъ блѣдно-жел- 
тый, довольно рыхлый, узкій, длинный; колоски съ 
трем я зернами; зерно бѣлое, средней величины, 
мучнистое; солома свѣтло-желтая, крѣпкая, не по- 
легаетъ; кустистость умѣренная. Прекрасный сортъ 
для тяжелыхъ, плодородныхъ почвъ, на которыхъ 
приноситъ высокіе урожаи. Ц ѣнится высоко муко- 
молами, такъ какъ  даетъ прекрасную муку. 3 )Кост-

ромская (костромка), озимая (рис. 15-й). П роис- 
хожденіе ея  донынѣ не выяснено, но едва ли ро- 
диной ея  явл яется  костромская губ., въ которой 
сортъ этотъ вовсе не разводится; по Ходецкому, 
костромка обязана своимъ названіемъ мѣстечку 
Кострòмы, люблинской губ., чтò болѣе правдопо- 
добно, особенно въ виду значительнаго распростра- 
ненія этого сорта въ привислянскихъ губ., гдѣ его 
называютъ такж е пулавкой. Весьма возможно, что 
костромка явл яется  какимъ-либо иностраннымъ 
сортомъ, только улучшеннымъ въ Полынѣ. П ри- 
вислянскіе хозяева продолжаютъ и въ настоящ ее 
врем я улучшать костромскую пшеницу, и не такъ  
давно г. Янашъ вывелъ новый улучшенный сортъ 
селекціонной костромки. По имѣющимся описа- 
ніямъ, у костромки колосъ свѣтло-желтый, длин- 
ный, нерѣдко обнаруживающій наклонность к ъ  
остистости въ верхней части; колоски узкіе съ

двумя зернами; зерно янтарно-желтаго цвѣта 
(иногда бѣлое), большей частью мучнистое, ,но не 
всегда однородное по излому, средней величины, 
тяжелое и тонкокожистое; солома ж елтая, средней 
длины, довольно крѣпкая; кустистость значитель- 
ная. Судя по опытамъ на ново-александрійской 
фермѣ, костромка является  очень стойкой въ 
отношеніи пораженія ржавчиной и поспѣваетъ ра- 
нѣе другихъ сортовъ; нѣкоторые указываютъ такж е 
на стойкость ея  противъ морозовъ и трудную пере-



рождаемость. На рынкѣ костромка цѣнится до- 
вольно высоко. 4) Плоцкая, разводимая въ плоцкой 
губ., похожа на костромку. — Б) Сорта съ крас- 
ными зернами: 1) Пробштейская бѣлоколосая , 
озимая. Происходитъ изъ Пробштейя (въ Гол- 
штиніи), откуда оригинальныя сѣмена разсылаются 
въ пломбированныхъ мѣшкахъ. Колосья свѣтло- 
желтые, почти бѣлые, длинные, узкіе, рыхлые, не- 
много съуживающіеся кверху; колоски съ двумя 
зернами; солома красновато - желтая, длинная;

зерно желтовато- 
красное, удлиненное, 
мучнистое и тонко- 
кожистое. Не стра- 
даетъ отъ морозовъ, 
но поражается ржав- 
чиной и на богатыхъ 
почвахъ легко поле- 
гаетъ; рекомендует- 
ся для хорошихъ 
суглинистыхъ почвъ. 
2) Галицiйская, яро- 
вая. Колосъ блѣдно- 
желтый, довольно 
рыхлый; колоски съ 
2 -3  зернами; зерно 
красное, полустекло- 
видное, тонко-ко- 
жистое; благодаря 
величинѣ и прево- 
сходнымъ качест- 
намъ, цѣнится на- 
равнѣ съ озимыми 
сортами. Не подвер- 
жсна полеганію и  хо- 
рошо противостоитъ 
ржавчинѣ; наиболѣе 
пригодна для сугли- 
нистыхъ почвъ и 
влажнаго климата. 
Происходитъ изъ Га- 
лиціи. 3) П шеница 
Н оэ, озимая и яро- 
вая, называемая у 
насъ Ноевою. Она 
французскаго про- 
исхожденія(Blé bleu, 
Blé de Noé (рис.6-й), 
Вlé turc и пр.). По 

однимъ источни- 
камъ, вывелъ ее 
мельникъ Плантэ, 
который, получивъ 
партію пшеницы изъ 
Одессы, обратилъ 
вниманіе на очень 
крупныя зерна и 
развелъ эту пшеницу 
у себя, а затѣмъ она 
стала быстро рас- 
пространяться подъ 
именемъ турецкой 
и голубой пшеницы 

(послѣднее названіе произошло отъ того, что 
растенія имѣютъ синеватую зелень, особенно въ 
сырую погоду); когда же культурою ея занялся 
графъ де-Ноэ на островѣ Ноэ, то ее стали назы- 
вать его именемъ. Колосья почти бѣлые съ сла- 
бымъ красноватымъ оттѣнкомъ, длинные, рыхлые; 
колоски съ 3 зернами; солома красновато-желтая, 
крѣпкая; зерно желтовато-красное, крупное, муч-

нистое (при перенесеніи въ другія условія куль- 
туры становится стекловиднымъ), тонкокожистое; 
кустистость слабая. Выгодно отличается корот- 
кимъ періодомъ роста и при благопріятныхъ кли- 
матическихъ и почвенныхъ условіяхъ даетъ боль- 
шіе урожаи; не полегаетъ и мало поражается 
ржавчиной, но солома плохого качества, непригод- 
ная въ кормъ. Распространена во Франціи, Ита- 
ліи, Испаніи и сѣв. Америкѣ. 4) Во Франціи, Ис- 
паніи и южныхъ штатахъ сѣв. Америки на мел- 
кихъ известковыхъ почвахъ хорошо удается вен- 
герская пшеница (есть венгерскія остистыя пше- 
ницы, о чемъ рѣчь впереди). 5) На польдерахъ (тя- 
желыя, сырыя почвы) Бельгіи, Голландіи и сѣв. 
Франціи съ успѣхомъ разводится бѣлая фландр- 
ская пшеница, иначе называемая зеландской. 6) Въ 
провинціяхъ Пруссіи и Силезіи довольно распро- 
странена американская песчаная пшеница, которая 
отличается неприхотливостью къ почвѣ и, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, даетъ болыніе урожаи прекраснаго зерна 
и соломы. 7) Англія имѣетъ цѣлый рядъ собствен- 
ныхъ англійскихъ сортовъ бѣлой безостной пшеницы, 
каковы, напр.: гоптоунская (Ш отландія), бѣлая 
вссекская, гёнтеровская, Чиддамъ, квадратная Ши- 
риффа и др. Говоря вообще, англійскіе сорта мяг- 
кой пшеницы даютъ полное, крахмалистое, бѣдное 
бѣлкамп зерно, особенно пригодное для бисквит- 
ной муки; затѣмъ, въ огромномъ большинствѣ слу- 
чаевъ они отличаются большимъ періодомъ ро- 
ста и чувствительностью къ морозамъ (многіе 
изъ нихъ непригодны не только для Россіи, но 
вымерзаютъ уже въ Германіи), обильною кусти- 
стостью и толстою, стойкою противъ полеганія, 
соломою. 8) Многія бѣлыя гладкія гирки подвер- 
гались систематическому улучшенію тѣми или 
иными путями (искусственный подборъ). Такъ, 
извѣстны: улучшенная Галлетомъ Гентеровская 
пшеница, улучшенная Галлетомъ и Веббомъ бѣлая 
Викт орія, улучшенная Веббомъ селекціонная «яо- 
лотая капля»,квадратная (Square Head), выведен- 
ная Самуэлемъ Шириффомъ, и пр. Какъ общее 
правило, пшеницы эти требуютъ высокой культуры 
и благопріятныхъ климатическихъ и почвенныхъ 
условій, но даютъ въ этомъ случаѣ высокіе уро- 
жаи прекраснаго зерна.

II)Красныя гладкія гирки  имѣютъ для Россіи осо- 
бенное значеніе, такъ какъ культура ихъ идетъ да- 
леко на югъ и востокъ. Сюда относятся: 1) Очень рас- 
пространенная на югѣ Россіи красная ш рка, иначе 
яровая голоколоска или просто гирка, въ загранич- 
ной торговлѣ извѣстная подъ именемъ мягкой та- 
ганроіской пшеницы. Колосъ красный или красно- 
ватый, при созрѣваніи бурѣющій, длинный, рѣдкій 
и узкій, причемъ въ верхнихъ частяхъ его иногда 
появляются маленькія ости; колоски съ 2 -3  зер- 
нами; солома желтая, средней длины, кустистость 
сильная; зерно удлиненное, средней величины или 
даже мелкое, свѣтло-красное, тонкокожистсе, по- 
лустекловидное или стекловидное, богатое хоро- 
шаго качества клейковиной, вслѣдствіе чего даетъ 
прекрасную муку (большой подъемъ тѣста) и на 
рынкѣ очень цѣнится. На почву неприхотлива и 
вынослива, вырождается менѣе другихъ сортовъ; 
не имѣя жесткихъ остей, доставляетъ хорошаго 
качества солому и мякину; легко вымолачивается, 
и сѣмянъ для посѣва требуется меньше, чѣмъ у 
твердой пшеницы; пользуется большимъ спросомъ 
и хорошо оплачивается, а потому на нашемъ югѣ 
широко распространена. Къ недостаткамъ ея отно- 
сптся осыпаемость ея, чтò представляетъ большое 
неудобство, особенно для крупныхъ хозяйствъ. Нѣ-



которыя мѣстности производятъ у насъ особенно 
высокоцѣнную гирку, почему установились (осо- 
бенно въ торговлѣ) такія названія, какъ гирка 
александровская (екатеринославской губ.), нико- 
польская (тоже), купянская (харьковской губ.) и пр. 
Лучшіе сорта идутъ воФранцію и Италію. 2)Весьма 
распространена также въ Россіи сандомир к а  или 
полъская п шеница, озимая (рис. 16-й). Колосъ длин-

ный, свѣтло-крас- 
ный, нѣсколько рѣд- 
кій, съуживающійся 
кверху; колоски ши- 
рокіе съ 2 -3  зерна- 
ми; солома красно- 
вато-желтая, крѣп- 
кая, тонкая, до- 
вольно короткая; 
зерно блѣдножелтое, 
мучнистое, овальное, 
небольшое, тонкоко- 
жистое; кустистость 
большая. Она очень 
хорошо переноситъ 
неблагопріятныя ус- 
ловія погоды и даже 
на сѣверѣ (напр., на 
фермѣ московскаго 
с.-х. института) не 
вымерзаетъ. Ро- 

дина — окрестности 
гор. Сандомира (ра- 
домской губ.), кото- 
рыя и нынѣ явля- 
ются центромъ ея 
культуры. При бла- 
гопріятныхъ усло- 
віяхъ, особенно на 
плодородныхъ нанос- 
ныхъ долинахъ рѣкъ, 
сандомирка и въ 
другихъ мѣстахъ 
даетъ высокіе уро- 

жаи прекраснаго 
зерна, но, съ измѣ- 
неніемъ этихъ усло- 
вій, быстро теряетъ 
свои типичныя свой- 
ства, и, напр., во 
Франціи и Англіи, 
гдѣ ее иногда воз- 

дѣлываютъ, необходимо очень часто обмѣнивать 
сѣмена. Вообще, при передвиженіи на западъ она 
обращается въ бѣлую гирку, такъ какъ колосъ ея 
очень скоро становится свѣтло-желтымъ; наобо- 
ротъ, при передвиженіи на востокъ, сандомирка 
обращается въ красную остистую пшеницу, при- 
чемъ зерно становится краснымъ и стекловиднымъ. 
Она не выноситъ значительнаго навознаго удобре- 
нія и даетъ въ этомъ случаѣ мало зерна, которое, 
къ тому же, бываетъ толстоколшстое. Отмѣтимъ, 
что у насъ въ юго-западномъ краѣ встрѣчается 
бѣлая синдомирка (тоже озимая), которую нѣкото- 
рые авторы (напр., проф. Калиновскій) не выдѣ- 
ляютъ въ отдѣльный сортъ, а описываютъ вмѣстѣ 
съ красной сандомиркой; весьма возможно, что 
она дѣйствительно есть измѣненная подъ вліяніемъ 
климатическихъ и почвенныхъ условій красная 
сандомирка. 3) Саксонка или обыкновенная озимая 
или сурская пшеница отличается длиннымъ, пира- 
мидальныМъ, рѣдкимъ красновато-желтымъ коло- 
сомъ, иногда съ короткими остями на вершинѣ;

зерно желтоватое, мучнистое или полустекловидное. 
Распространена у насъ главнымъ образомъ въ 
юго-восточныхъ губ. 4) Сюда же относится встрѣ- 
чающійся иногда наюгѣ сортъ переродъ,  переродка, 
происшедшій, повидимому, изъ твердой пшеницы, 
которая при культурѣ на мягкихъ земляхъ утра- 
тила характерный видъ и типичную стекловид- 
ность зеренъ. 5) Въ Сибири п на Кавказѣ имѣ- 
ются свои сорта красныхъ гирокъ. 6) Изъ западно- 
европейскихъ сортовъ назовемъ Чиддамъ, Маммутъ, 
Шланштедтскую (выведенную Римпау) и финико- 
вую, полученную Вильмореномъ путемъ скрещива- 
нія Чиддамъ съ Принцемъ Альбертомъ. Финико- 
вая пшеница отличается хорошимъ зерномъ, уна- 
слѣдованнымъ отъ сорта Чиддамъ, и обильной со- 
ломой, какъ у сорта Принцъ Альбертъ. Вильмо- 
ренъ особенно восхваляетъ эту пшеницу и гово- 
ритъ, что у нея нѣтъ недостатковъ, которые тре- 
бовали бы устраненія, и что при воздѣлываніи ея 
въ большихъ размѣрахъ результаты превзошли всѣ 
ожиданія.

*) Существуютъ, впрочемъ, указанія, что назва- 
ніе "угор к а " происходитъ отъ слова «у г о р к а - наз- 
ваніе венгерскаго остистаго сорта.

О стисты я пш еницы .
I) Бѣлыя гладкія усатки разводятся у насъ на 

югѣ и юго-востокѣ Европ. Россіи, въ Туркестапѣ, 
на Кавказѣ и въ южныхъ частяхъ Сибири. Сюда 
принадлежатъ: 1) Болѣе другихъ извѣстная бѣлоко- 
лоска или желтоколоска остистая, яровая и ози- 
мая, иначе называемая еще остистой гиркой  (чтò, 
конечно, неправильно, такъ какъ терминъ «гирка» 
обозначаетъ именно безостныя пшеницы *). Колосъ 
свѣтло-желтый, довольно плотный, кверху съужи- 
вающійся; колоски чаще съ 3 зернами; ости бѣлыя, 
отстоящія, довольно длинныя; зерно красное, стек- 
ловидное, очень мелкое, твердое. Мало страдаетъ 
отъ ржавчины и не полегаетъ. Распространена на 
югѣ Европ. Россіи. 2) Саксонка, яровая, лучшая 
среди нашихъ волжскихъ яровыхъ пшеницъ. Ко- 
лосья свѣтло-бѣлые съ слабо-красноватымъ оттѣн- 
комъ, къ вершинѣ съуживающіеся, узкіе, рыхлые, 
средней длины; колоски чаще съ 3 зернами и 
3 остями, изъ которыхъ средняя короче; солома 
тонкая, крѣпкая, средней длины; зерно красное, 
стекловидное, очень маленькое, но при культурѣ въ 
болѣе влажномъ климатѣ (напр., въ Германіи) ста- 
новится крупнѣе и мучнистѣе. Воздѣлывается нѣм- 
цами-колонистами по южному теченію Волги, куда 
занесена ими, повидимому, изъ ГерманШ; распро- 
странилась отчасти и въ другихъ мѣстностяхъ 
южной Россіи. Въ самарской губ. ее воздѣлываютъ 
на низменныхъ луговыхъ мѣстахъ. 2) Въ оренбург- 
ской, самарской и саратовской губ. часто встрѣ- 
чается самарка или руссакъ (иначе петербургская), 
яровая пшеница, которая отличается желтымъ, 
длиннымъ, растопыреннымъ колосомъ, съ длинными 
остями, и имѣетъ зерно свѣтло-красное, продолго- 
ватое, полутвердое. 3) На Кавказѣ распространены 
кавказскгя бѣлыя усатки, отличающіяся длиннымъ 
съ жесткими остями колосомъ, дающимъ зерно 
полное, крупное, желтоватое, доставляющее прек- 
расную муку, богатую клейковиной. По характеру 
соломы, которая нерѣдко бываетъ заполнена въ 
верхнихъ частяхъ междоузлій сердцевиной, нѣ- 
которые авторы относятъ эти сорта къ англійскимъ 
пшеницамъ (Тr. tugidum). 4) Изъ туркестанскихъ 
пшеницъ укажемъ на бѣлоколосую калмыцкую и 
ташкентс кую  (по мѣстному названію акъ) усатку;



послѣдняя разводится въ Туркестанѣ, какъ яро- 
вая, имѣетъ черноватыя ости и даетъ бѣлыя, очень 
мучнистыя, тонко- 
кожистыя зерна.
5) Въ южныхъ 
мѣстностяхъ Си- 
бири  встрѣчаются 
свои, еще мало- 
изученныя бѣлыя 
усатки. 6) Изъ 
западно - европей- 
скихъ бѣлыхъ уса- 
токъ наиболь- 
шей извѣстностыо 
пользуются венгер- 
скія озимыя и  яро- 
выя — банатская 
или просто ба- 
натка (рис. 17-й), 
тейсская, валах- 
ская, шампанка 
или шампанская и 
др. Не такъ давно 
венгерскія пше- 
ницы обратили на 
себя особенное 
вниманіе рус- 
скихъ хозяевъ, 
благодаря корот- 
кому періоду ро- 
ста (они созрѣва- 
ютъ на 7—8 дней 
раньше другихъ 
сортовъ). Наши 
южные хозяева 
надѣялись, что эти 
рано созрѣвающія 
пшеницы не будутъ 
подвержены за- 
хвату или запалу 
зерна; однако, на- 
дежды эти въ 
большинствѣ слу- 
чаевъ не оправда- 
лись, ибо венгер- 
скія пшеницы ока- 
зались у насъ 
очень чувстви- 
тельными, плохо 
выдерживающими 
наши зимы и 
сильно осыпаю- 
щимися, такъ что въ настоящее время пшеницы 
эти распространены у насъ почти исключительно 
въ юго-западномъ краѣ, гдѣ онѣ даютъ урожаи 
очень высокіе, хотя и не вполнѣ надежные (при 
суровыхъ, малоснѣжныхъ зимахъ поля съ ози- 
мой пшеницей приходится весной пересѣвать). У 
венгерскихъ пшеницъ колосъ желтый или красно- 
вато-желтый, тонвій, съуживающійся къ вершинѣ, 
довольно плотный; колоски съ 2 -3  зернами, съ 
двумя развитыми и одной недоразвитой остью; 
ости желтыя, очень длинныя; солома красновато- 
желтая, крѣпкая, средней длины; кустистость 
средняя;зерно свѣтло-красное, тяжелое, очень тон- 
ковожистое, обывновенно стекловидное, похожее на 
зерно твердой пшеницы (Тr. durum), хотя въ мяг- 
комъ климатѣ становится мучнистымъ и болѣе 
крупнымъ. Мнѣніе, будто венгерскія пшеницы 
стойки противъ полеганія, не совсѣмъ справед- 
ливо, ибо онѣ не выносятъ обильнаго удобренія;

зато, на пойменныхъ мѣстахъ онѣ удаются прек- 
расно, тѣмъ болѣе, что мало поражаются ржавчи-

ной. Всѣ онѣ носятъ степ- 
ной характеръ (длинныя 
ости, стекловидное зерно) 
и очень похожи другъ на 
друга, будучи, по всей 
вѣроятности, одного про- 
исхожденія. Типическою 
формою слѣдуетъ счи- 
тать банатскую пшеницу, 
отъ которой другіе сорта 
отличаются крайне мало. 
Какъ рыночный товаръ, 
онѣ стяжали себѣ гром- 
кую извѣстность, благо- 
даря хорошему качеству 
приготовляемой изъ нихъ 

муки; по большому содержанію клейковины, ихъ 
употребляютъ также для примѣси къ мягкимъ сор-



тамъ влажнаго климата. Венгерскій хозяинъ Мокри 
занимался улучшеніемъ банатской пшеницы по- 
мощью систематическаго подбора, причемъ онъ 
обращалъ главное вниманіе на длину колоса и оби- 
ліе въ немъ зеренъ. Мокри достигъ такихъ пора- 
зительныхъ результатовъ, что хозяева пріѣзжали 
издалека для осмотра улучшенной имъ пшеницы, 
которая для сравненія воздѣлывалась рядомъ съ 
обыкновенной: колосъ у нея сталъ значйтельно 
длиннѣе, увеличилось число колосковъ и зеренъ, 
и самое зерно сдѣлалось значительно крупнѣе. 
Однако, выведенный Мокри сортъ оказался мало- 
пригоднымъ, такъ какъ, благодаря роскошному 
росту, значительно удлинился періодъ вегетаціи, 
что для степного климата, при обычныхъ тамъ 
суховѣяхъ, крайне нежелательно. Что же касается 
стран съ мягкимъ, влажнымъ климатомъ, то 
здѣсь имѣются свои сорта, болѣе пригодные, чѣмъ 
улучшенная банатка.

II) Красныя гладкія усатки также разводятся 
у насъ преимущественно на югѣ и юговостокѣ Рос- 
сіи. Сюда принадлежатъ: 1) Широко распростра- 
ненная въ донской обл. таганрогская птеница или 
донка, озимая. Колосъ розовокрасный, нѣсколько 
рыхлый, длинный; колоски съ 2 -3  зернами, дву- 
остные; ости длинныя, красноватыя; зерно крас- 
ное, мелкое, тонкокозкпстое. Подъ названіемъ одес- 
ской остистой, одесской мягкой или остистой гщжи 
она вывозится въ большомъ количествѣ заграницу.
2) Въ южной и средней Россіи распространена п 
воздѣлывается въ большихъ размѣрахъ также обык- 
новенная красная пшеница или иначе остистая 
красная, красноколоска (рис. 18-й), красная усатка, 
озимая и яровая. Колосъ красный, узкій, рыхлый, 
съуживающійся сверху; зерно мелкое, неоднород- 
ное, частью красное стекловидное, частыо желто- 
красное мучнистое. Она не вырождается, вынос- 
лива, не боится морозовъ, не полегаетъ и мало 
подвержена ржавчинѣ, но урожаи даетъ невысо- 
кіе. Распространена также въ Сѣверо-Американ- 
скихъ Штатахъ подъ именемъ красной русской 
пшеницы (Red Russian) и, повидимому, путемъ куль- 
туры и подбора можетъ быть превращена въ одну 
изъ самыхъ цѣнныхъ пшеницъ. 4) Тагикентская 
красная (по мѣстному кызылъ), похожая на австра- 
лійскую, ранняя и неприхотливая. 5) Туркестан- 
ская красноколоска, сибирская и пр. 6) Въ самое 
послѣднее время въ югозападномъ краѣ распро- 
страняется египетская п шеница, представляющая, 
повидимому, высококультурную форму озимой крас- 
ноколоски и высоко цѣнимая на рынкѣ. Трудао 
объяснить происхожденіе названія «египетская»; 
у насъ часто называютъ этимъ именемъ всякую 
пшеницу съ большимъ колосомъ. По Гавронскому, 
она вынослива къ морозамъ и засухѣ, благодаря 
твердой соломѣ, стойка противъ полеганія и, не- 
смотря на позднее созрѣваніе (дней на 10 позже 
банатки), не подвержена запалу.

Необходимо отмѣтить, что существуютъ сорта 
обыкновенной пшеницы, отличающіеся большою 
неоднородностью колосьевъ. Такова, напр., пше- 
ница австралійская, которая, по опытамъ на фермѣ 
новоалександрійскаго с.-х. института, представ- 
ляетъ собою одинъ изъ лучшихъ яровыхъ сортовъ. 
Даже при очень продолжительной культурѣ этой 
пшеницы, ежегодно среди большого числа безост- 
ныхъ красноватыхъ колосьевъ попадается немало 
блѣдно-желтыхъ остистыхъ; впрсчемъ, при про- 
должительномъ систематическомъ отборѣ, какъ 
показали опыты проф. Б удрина, удается дости- 
гнуть почти полной однородности колосьевъ.

Б) Сорта твердой п ш еницы  (Тr. durum), извѣст- 
ные также подъ названіемъ твердыхъ африкан- 
скихъ пшеницъ, для успѣшнаго произрастанія тре- 
буютъ теплаго климата и хорошихъ цѣлинныхъ 
почвъ; легко перенося сильные жары, они совсѣмъ 
не удаются во влажномъ климатѣ, гдѣ даютъ не- 
большіе урожап, а цѣнное стекловидное зерно ихъ 
становится мучнистымъ. Культура твердыхъ пше- 
ницъ распространена поэтому въ южныхъ стра- 
нахъ, болѣе всего по берегамъ Средиземнаго моря 
(въ южной Италіи, Испаніи, Сициліи, Греціи и сѣ- 
верной Африкѣ), въ Персіи и Аравіи, а также въ 
нѣкоторыхъ частяхъ Индіи. Для нашихъ южныхъ 
п юго-восточныхъ губ. твердыя пшеницы имѣютъ 
особенно важное значеніе, такъ какъ удаются здѣсь 
прекрасно и потому разводятся въ большихъ раз- 
мѣрахъ. Впрочемъ, въ послѣднее время площадь, 
занятая твердыми пшеницами, сокращается у насъ 
въ пользу мягкихъ пшеницъ, что объясняютъ слѣ- 
дующими обстоятельствами: 1) площадь южныхъ 
цѣлинныхъ земель, на которыхъ только и возможно 
успѣшное разведеніе твердыхъ пшеницъ, вслѣд- 
ствіе возрастающаго тамъ народонаселенія и уве- 
личенія распашекъ цѣлины, съ каждымъ годомъ 
уменьшается; 2) часто повторяющіяся на югѣ за- 
сухи заставляютъ перейти къ культурѣ озимыхъ 
мягкихъ пшеницъ (всѣ твердыя пшеницы-яровыя);
3) чрезвычайно размножившіяся въ послѣдніе годы 
вредныя насѣкомыя нападаютъ преимущественно 
на яровыя твердыя пшеницы; 4) при крайне несо- 
вершенной на югѣ обработкѣ почвы и часто прак- 
тикующихся тамъ посѣвахъ «наволокомъ» (т. е. 
по совершенно непаханному жнивью) твердыя пше- 
ницы даютъ, сравнительно съ мягкими, значительно 
меньшіе урожаи и доходы; 5) мягкія пшеницы ме- 
нѣе чувствительны къ дождливой погодѣ во время 
налива и созрѣванія зерна, легче обмалачива- 
ются, а главное-не такъ скоро вырождаются при 
неблагопріятныхъ условіяхъ культуры; наконецъ
6) вслѣдствіе конкуренціи другихъ южныхъ странъ, 
производящихъ твердыя пшеницы, послѣднія не 
находятъ себѣ достаточнаго спроса на западно- 
европейскихъ хлѣбныхъ рынкахъ. Прибавимъ, что 
твердыя пшеницы даютъ желтую, малопригодную 
для хлѣбопеченія муку, но незамѣнимы для вы- 
дѣлки макаронъ и вермишели; кромѣ того, ихъ съ 
успѣхомъ дабавляютъ при помолѣ къ мягкой пше- 
ницѣ, содержащей мало клейковины, и на загра- 
ничныхъ и большихъ русскихъ мельницахъ твер- 
дыя пшеницы покупаются спеціально для послѣд- 
ней цѣли.

Сорта твердыхъ пшеницъ различаются по цвѣту 
колоса и остей и по бархатистости пленокъ. Раз- 
личеніе русскихъ сортовъ, крайне спутанныхъ, въ 
настоящее время очень затруднительно, тѣмъ бо- 
лѣе что для нихъ не имѣется точныхъ свѣдѣній 
относительно колоса, гладкій ли онъ, или пушистый. 
Обыкновенно твердыя пшеницы воздѣлываются въ 
южной Россіи подъ различными названіями: арна- 
утки, бѣлотурки, кубанки, гарновки, угорки, черно- 
турки, краснотурки, бѣлоуски, красноуски, черно- 
уски, ледянки, зяблой, бахмутки и др. Мы опишемъ 
только наичаще встрѣчающіеся изъ нихъ. 1) Бѣло- 
т урка  (приволжскихъ губерній) и кубанка (кубан- 
ской обл.) представляютъ одинъ и тотъ же и при- 
томъ очень распространенный сортъ. Колосъ розо- 
вый (то болѣе свѣтлый, то болѣе темный), плотный, 
четырехгранный (почти квадратный), короткій; ко- 
лоски широкіе, чаще съ 3 зернами и съ 3 бѣлыми, 
прямостоячими остями (изъ нихъ средняя корот- 
кая, боковыя длинныя); солома желтая, средней



длины, хорошо противостоящая полеганш и ржав- 
чинѣ; зерно продолговатое, бѣлое, твердое, при воз- 
дѣлываніи на цѣлинахъ почти прозрачное. 2) Очень 
близка къ описанному сорту айдурка, которая от-

личается только болѣе длиннымъ колосомъ. 3) Боль- 
шимъ распространеніемъ пользуется также арна- 
утка или гарновка, стяжавшая себѣ громкую славу 
не только въ Россіи, но и въ Америкѣ, куда была



ческихъ хозяйствахъ преобладаютъ (въ порядкѣ 
количества показаній): а) изъ озимыхъ пшеницъ— 
банатка, красноколоска, сандомірка, шампанская, 
египетская, тейсская, костромка, бѣлоколоска, вы- 
соколитовская, донка, генеалогпческая, тріумфъ 
Подоліи, трумпъ, гарновка, Гейне, елецкая, пу- 
лавка, франкенштейнская; б) изъ яровыхъ пше- 
ницъ—улька, арнаутка, бѣлоколоска, гирка, бѣло- 
турка, эльзасская, гарновка, саксонка, египетская, 
полтавка, русская кубанка, Ноэ, хлудовская, ав- 
стралійская, чуль-бугдай и др.

Уже изъ приведеннаго описанія сортовъ видно, 
какъ трудно хозяину остановиться на томъ или 
другомъ изъ нихъ, тѣмъ болѣе, что ежегодно выво- 
дятся еще новые сорта, а сѣменоторговцы, съ 
своей стороны, нерѣдко еще болѣе запутываютъ дѣло 
громкими сортовыми названіями, подъ которыми 
желаютъ сбыть залежавшійся негодный товаръ. А 
между тѣмъ, по справедливому замѣчанію Рислера, 
изъ тѣхъ усовершенствованій, которыя большин- 
ство хозяевъ можетъ ввести при культурѣ пше- 
ницы, наиболѣе выгоднымъ, вѣрнѣе всего могущимъ 
понизить стоимость производства (ибо позволяетъ 
съ малыми расходами увеличить значительно массу 
урожая), особаго вниманія заслуживаетъ выборъ 
сортовъ, хорошо приспособленныхъ къ климати- 
ческимъ, почвеннымъ и культурнымъ условіямъ 
данной мѣстности. По опытамъ Вольни, Лооза и 
др., урожаи различныхъ сортовъ пшеницы, при со- 
вершенно одинаковыхъ условіяхъ культуры, сильно 
отличаются (въ 3 и болѣе разъ), причемъ, однако, 
тѣ или другіе сорта являются наиболѣе урожай- 
ными не вообще, но для опредѣленныхъ условій, а 
потому выборъ соотвѣтствующаго сорта для дан- 
ныхъ условій представляется весьма труднымъ 
дѣломъ. Сельскій хозяинъ долженъ быть очень 
осмотрителенъ при выпискѣ новаго сорта, и во 
всякомъ случаѣ слѣдуетъ сначала ограничиться 
испытаніемъ его на небольшомъ участкѣ; необхо- 
димо также заботиться, чтобы новый сортъ не 
встрѣтилъ рѣзко противоположныхъ условій куль- 
туры, какъ это иногда бываетъ у насъ въ южныхъ 
хозяйствахъ при выпискѣ мягкихъ пшеницъ изъ 
мѣстностей съ влажнымъ климатомъ. Наибблѣе 
вѣрный отвѣтъ могутъ здѣсь дать сравнительные 
опыты въ теченіе ряда лѣтъ, причемъ основные, 
такъ сказать, сорта должны быть указаны обще- 
ственными опытными станціями разныхърайоновъ. 
Хотя для мукомоловъ весьма важно имѣть сорта 
съ достаточнымъ содержаніемъ клейковины, но для 
хозяевъ, гдѣ только есть высококультурныя почвы, 
выгоднѣе разводить сорта мягкихъ пшеницъ, такъ 
какъ послѣдніе даютъ болѣе высокіе урожаи срав- 
нительно съ твердыми. По опытамъ Вольни, англій- 
скія мягкія пшеницы даютъ приблизительно оди- 
наковые урожаи соломы и мякины, но на 57%  
больше зерна, чѣмъ сорта пшеницъ континенталь- 
ныхъ. Такъ какъ рыночная цѣна на мягкую пше- 
ницу только немногимъ меньше, чѣмъ на твердую, 
то сельскій хозяинъ прежде всего долженъ счи- 
таться съ урожайностью тѣхъ или иныхъ сортовъ. 
Особенное значеніе для него имѣетъ вопросъ о 
томъ, какіе сорта избрать для культуры: озимые 
или яровые. Говоря вообще, озимая пшеница даетъ 
болѣе высокіе и, вмѣстѣ съ тѣмъ, болѣе равно- 
мѣрные урожаи, раныне созрѣваетъ и пользуется 
обезпеченнымъ спросомъ; къ недостаткамъ яровой 
пшеницы относятся позднее созрѣваніе, совпадаю- 
щее обыкновенно съ уборкой другихъ яровыхъ, 
большая требовательность къ почвѣ и особенно къ 
влагѣ и, наконецъ, меньшая сопротивляемость бо-
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лѣзнямъ и вреднымъ насѣкомымъ, но, съ другой сто- 
роны, яровая пшеница заходитъ сѣвернѣе озимой, 
которая въ болѣе суровыхъ мѣстностяхъ легко вы- 
мерзаетъ. По проф. Богданову, при выборѣ сорта 
пшеницы слѣдуетъ обращать особенное вниманіе на 
слѣдующіе признаки: 1) урожайностъ зерна и от- 
части соломы, 2) стойкостъ, т. е. способность про- 
тивостоять разнаго рода вреднымъ вліяніямъ (зим- 
нимъ морозамъ, засухамъ, полеганію, осыпанію, 
болѣзнямъ и пр.), 3) высокое качество зерна (тон- 
кая кожура, высокая цѣнность для мукомольнаго 
производства и пр.) и въ зависимости отъ этого 
большой на него спросъ, 4) постоянство сорта, т. е. 
способность сохраняться безъ вырожденія, и 5) р а н- 
нее созрѣваніе, качество соломы, требователъностъ 
относителъно климата и почвы и пр.(послѣднія ка- 
чества имѣютъ менѣе общее значеніе). Упомянемъ 
еще, что многіе авторы (Вильморенъ, Рислеръ) 
настоятельно рекомендуютъ посѣвы смѣсей раз- 
ныхъ сортовъ пшеницы. Этотъ пріемъ имѣетъ тѣ 
преимущества, что: 1) смѣси даютъ большіе урожаи; 
2) при умѣломъ выборѣ сортовъ можно получить 
высокоцѣнный «пестрый» (panaché) товаръ; 3) под- 
мѣшивая сорта съ крѣпкой соломой, можно куль- 
тивировать съ меньшимъ рискомъ выдающіеся 
сорта, склонные къ полеганію; 4) выбирая разно- 
временно цвѣтущіе сорта, гораздо легче избѣжать 
вреднаго вліянія холодныхъ дождей и тумановъ во 
время цвѣтенія. Нечего и говорить, что при посѣвѣ 
смѣсей слѣдуетъ выбирать сорта, поспѣвающіе 
одновременно; такъ какъ въ урожаѣ смѣсей отно- 
шеніе между количествомъ зеренъ отдѣльныхъ сор- 
товъ измѣняется, то каждый разъ передъ посѣ- 
вомъ слѣдуетъ составлять новую смѣсь. Во вся- 
комъ случаѣ, въ каждомъ крупномъ хозяйствѣ слѣ- 
дуетъ разводить нѣсколько сортовъ пшеницы, такъ 
какъ, благодаря различнымъ требованіямъ отдѣль- 
ныхъ сортовъ и неодинаковой ихъ чувствитель- 
ности къ невзгодамъ погоды, можно тогда до из- 
вѣстной степени оградить себя отъ полныхъ не- 
урожаевъ; кромѣ того, благодаря разновременному 
поспѣванію отдѣльныхъ сортовъ, легко растянуть 
время уборки. Можно совѣтовать также каждому 
хозяйству разводить хотя бы небольшое количе- 
ство яровой пшеницы, чтобы, въ случаѣ гибели 
озимей, имѣть сѣмена для пересѣва.

Въ отношеніи климатическихъ условій пшеница 
(какъ яровая, такъ и, въ особенности, озимая; яв- 
ляется болѣе требовательнымъ растеніемъ, чѣмъ 
обыкновенные наши хлѣба-рожь, овесъ и ячмень; 
но, съ другой стороны, она болѣе вынослива, чѣмъ 
просо, кукуруза и рисъ. Въ зависимости отъ этого, 
и сѣверная граница разведенія пшеницы опу- 
скается значительно нпже предѣльной линіи раз- 
веденія ячменя, овса и ржи. Приблизительно, сѣ- 
верная линія разведенія пшеницы достигаетъ въ 
Скандинавіи 64°, въ Россіи 60°-62° и въ сѣв. 
Америкѣ 50° с. ш. Что касается южной линіи рас- 
пространенія пшеницы, то она, какъ болѣе вынося- 
щее жару растеніе, опускается южнѣе ржи, овса и 
ячменя (до 16° с. ш.). Общее для хлѣбовъ правило, 
что ихъ культура заходитъ тѣмъ выше, чѣмъ запад- 
нѣе расположена данная мѣстность, по отношенію 
къ пшеничнымъ посѣвамъ въ Россіи не оправды- 
вается, повидимому, въ зависимости отъ почвен- 
ныхъ условій. Такъ, въ восточныхъ частяхъ Европ. 
Россіи культура пшеницы заходитъ далеко на сѣ- 
веръ (значительные посѣвы ея встрѣчаются даже 
въ шенкурскомъ у., архангельской губ.). По Е. Чер- 
няеву, сѣвернымъ предѣломъ разведенія яр. пше- 
ницы являются южныя половины губ. пермской,
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Зерно. 450 4425 1072 22,3 19,0 5,9 8,8 0,6
Озимая пшеница:  Солома 1360 7700 2860 9,2 121,8 14,0 6,6 7,4

Всего — — — 31,5 140,8 19,9 15,4 8,0
Зерно 375 3000 900 18,7 16,0 5,0 7,4 2,0

Яровая пшеница: Солома 1130 5500 2420 7,7 103,1 11,9 5,6 6,3
Всего  — — — 16,4 119,1 16,9 13,0 8,3

чаныя, торфяныя и, вообще, малокультурныя почвы 
совершенно не годятся для культуры пшеницы. 
Хороши для пшеницы еще лёссовыя почвы, обык- 
новенно содержащія большое количество извести; 
извѣстная сандомірка съ большимъ успѣхомъ раз- 
водится именно на лёссовыхъ суглинкахъ радом- 
ской (сандомірскій и опатовскій уу.), люблинской 
и кѣлецкой губ. Хорошо удается пшеница и на 
рендзинахъ (т. е. перегнойно-карбонатныхъ поч- 
вахъ) Царства Польскаго.

Въ виду большой потребности пшеницы въ азотѣ, 
фосфорной кислотѣ и кали, необходимо, въ случаѣ 
недостаточнаго содержанія этихъ веществъ въ 
почвѣ, позаботиться объ искусственномъ внесеніи 
ихъ. У насъ въ Россіи чаще всего примѣняется 
навозное удобреніе, которое, обогащая почву всѣми 
указанными веществами, въ то же время улуч- 
шаетъ и физическія свойства ея. Однако, примѣ- 
неніе навознаго удобренія непосредственно подъ 
пшеницу не можетъ быть рекомендовано, такъ какъ 
оно вызываетъ одностороннее развитіе вегетатив- 
ныхъ органовъ (соломы), и на удобренныхъ свѣ- 
жимъ навозомъ поляхъ легко можно ожидать по- 
леганія. Гораздо лучше давать удобреніе подъ 
предшествующее растеніе, чтобы ко времени по- 
сѣва пшеницы навозъ могъ вполнѣ разложиться; 
обыкновенно совѣтуютъ на болѣе легкихъ почвахъ 
сѣять пшеницу на второй годъ послѣ навознаго удоб- 
ренія, а на болѣе тяжелыхъ-даже на третій. Лучше 
всего дѣйствуетъ, однако, навозное удобреніе при 
примѣненіи подъ пшеницу паровой обработки (осо- 
бенно же чернаго пара), когда, вмѣстѣ съ разложе- 
ніемъ составныхъ частей навоза и вывѣтриваніемъ 
самой почвы, послѣдняя успѣваетъ также накопить 
достаточное количество влаги. По даннымъ пол- 
тавскаго оп. поля, навозное удобреніе даетъ пре- 
красные результаты даже на 4-й годъ послѣ внесе- 
нія, и вообще примѣненіе навоза является въ выс- 
шей степени полезнымъ культурнымъ пріемомъ;при 
утроенныхъ дачахъ навоза, вмѣстѣ съ повышеніемъ 
урожаевъ наблюдается, вопреки распространен- 
ному мнѣнію, и болѣе высокая натура зерна (вѣсъ 
четверти). По опытамъ на фермѣ ново-александрій- 
скаго с.-х. института, навозное удобреніе для пше- 
ницы не должно считаться безусловно необходи- 
мымъ и, не говоря уже о минеральныхъ удобре- 
ніяхъ, можетъ быть до извѣстной степени замѣнено 
зеленымъ удобреніемъ. Зеленое удобреніе примѣ- 
няется кое-гдѣ заграницей при посѣвахъ озимой 
пшеницы и заслуживаетъ вниманія со стороны на- 
шихъ хозяевъ, въ  особенности, гдѣ ощущается не- 
достатокъ въ навозѣ, а также при культурѣ пше- 
ницы на запольныхъ участкахъ, куда затрудни- 
тельно и невыгодно вывозить навозъ. Для зеленаго 
удобренія употребляютъ люпинъ, конскіе бобы, 
гречиху и пр.; запахиваются они во время цвѣте-

нія, когда всѣ части растенія сочны и легко раз- 
лагаются. Зеленое удобреніе изъ пожнивнаго лю- 
пина обходится въ 5—10 р. Особенное значеніе 
при культурѣ пшеницы могутъ имѣть искусствен- 
ныя, преимущественно скородѣйствующія удобре- 
нія. На первомъ мѣстѣ здѣсь должны быть постав- 
лены азотистыя удобренія (чилійская селитра, 
сѣрнокислый амміакъ), умѣлое примѣненіе кото- 
рыхъ оказываетъ часто поразительное вліяніе на 
урожай; особенно хорошіе результаты даетъ весен- 
нее поверхностное удобреніе селитрой пострадав- 
шихъ за зиму всходовъ (ож ивленіе посѣвовъ). 
Однако, въ большинствѣ случаевъ оно недоступно 
для нашихъ хозяйствъ, и значительно болѣе широ- 
кое примѣненіе могутъ найти фосфорнокислыя удоб- 
ренія, тѣмъ болѣе, что пшеница сильно нуждается 
въ фосфорнокислыхъ соляхъ, и фосфаты дѣй- 
ствуютъ благопріятно на образованіе зерна (повы- 
шается отношеніе зерна къ соломѣ). Эти удобренія, 
въ особенности труднѣе растворимыя, должны вно- 
ситься въ почву заблаговременно; успѣхъ примѣ- 
ненія ихъ особенно замѣтенъ на нечерноземныхъ 
почвахъ, но при обязательномъ условіи присут- 
ствія достаточнаго количества легкоусвояемаго 
азота; на ново-александрійской фермѣ примѣненіе 
ихъ на бѣдныхъ почвахъ дало такое повышеніе 
урожаевъ (до 30-70 п. зерна на 1 дес.), которое 
съ избыткомъ покрывало затраты на удобреніе. 
Что касается калійныхъ удобреній, то примѣненіе 
ихъ у насъ весьма ограничено, такъ какъ наши 
почвы въ большинствѣ случаевъ содержатъ до- 
статочное количество кали, на болѣе же бѣдныхъ 
почвахъ кали вносится съ навозомъ. Точно также 
въ рѣдкихъ случаяхъ приходится заботиться и о 
внесеніи извести, хотя этому веществу придаютъ 
часто большое значеніе; обыкновенно въ почвахъ, 
отводимыхъ подъ пшеницу, содержится достаточ- 
ное количество извести. Наибольшее значеніе 
известь имѣетъ для сильно песчаныхъ, тяжелыхъ 
глинистыхъи,въособенности,торфянистыхъ почвъ, 
гдѣ она связываетъ свободныя перегнойныя кис- 
лоты и улучшаетъ физическія свойства почвы; но 
на такихъ почвахъ вообще нельзя рекомендовать 
культуру пшеницы. Въ заключеніе добавимъ, что 
при примѣненіи искусственныхъ, въ особенности 
же скородѣйствующихъ, удобреній очень важно 
вносить ихъ своевременно; какъ общее правило, 
скородѣйствующія удобренія вносятся около пе- 
ріода кущенія, при болѣе же позднемъ внесеніи 
коеффиціентъ использованія удобренія значительно 
понижается. Конечно, подъ пшеницу можно при- 
мѣнять и другія удобренія, напр., всевозможные 
компосты, костяную муку и пр., но распростране- 
ніе ихъ ограничено.

Мѣсто въ сѣвооборотѣ, даваемое пшеницѣ, 
опредѣляется, съ одной стороны, требованіями ея



къ химическому и физическому состоянію почвы, 
а съ другой-малою сопротивляемостью въ отно- 
шеніи сорныхъ травъ, особенно же такихъ, какъ 
пырей (Triticum repens). Лучшими предшественни- 
ками пшеницы являются тѣ растенія, которыя не 
истощаютъ почвы и, вмѣстѣ съ тѣмъ, улучшаютъ 
ея физическія свойства, и при культурѣ которыхъ 
почва освобождается отъ сорныхъ травъ. Для оз. 
пшеницы, кромѣ того, необходимо, чтобы послѣ 
уборки предшествующаго растенія оставалось до- 
статочно времени для соотвѣтствующей подготовки 
почвы къ посѣву. Въ мѣстностяхъ съ континен- 
тальнымъ климатомъ и малымъ количествомъ осад- 
ковъ (напр., на нашемъ черноземѣ) необходимо, 
кромѣ того, заботиться о накопленіи въ почвѣ влаги 
и съ этою цѣлыо помѣщать пшеницу первымъ ра- 
стеніемъ послѣ пара; по крайней мѣрѣ, для ози- 
мой пшеницы это мѣсто должно считаться безу- 
словно лучшимъ, тагсъ какъ при паровой обра- 
боткѣ (особенно при черномъ парѣ) улучшаются 
физическія и химическія свойства почвы, поле 
освобождается отъ сорной растительности, въ 
почвѣ накопляется достаточное количество влаги,
а, въ случаѣ примѣненія навознаго удобренія, по- 
слѣднее ко времени посѣва пшеницы успѣваетъ 
разложиться. По даннымъ полтавскаго оп. поля, 
благопріятное вліяніе чернаго пара особенно рѣзко 
выступаетъ въ засушливые годы, когда растенія 
на другихъ мѣстахъ сѣвооборота страдаютъ отъ 
недостатка влаги. Добавимъ еще, что во многихъ 
мѣстностяхъ оз. пшеница удается только послѣ 
паровой обработки. Хорошими предшественниками 
пшеницы являются пропашныя растенія (клубне- 
плоды и корнеплоды, а также кукуруза), послѣ ко- 
торыхъ можетъ слѣдовать яровая пшеница, а въ 
мѣстностяхъ съ продолжительной и влажной 
осенью-и озимая. Подъ эти растенія обыкновенно 
вносится обильное удобреніе, такъ что почва послѣ 
уборки ихъ содержитъ еще достаточный запасъ 
питательныхъ веществъ; кромѣ того, она бываетъ 
чиста отъ сорныхъ травъ и хорошо подготовлена. 
Къ сожалѣнію, у насъ, вслѣдствіе климатическихъ 
условій, указанное мѣсто не годится для оз. пше- 
ницы. Хорошо удается пшеница послѣ рапса и та- 
бака (а также послѣ капусты), подъ которые кла- 
дется обильное удобреніе; рапсъ, какъ растеніе 
рано убираемое, пригоденъ и какъ предшествен- 
нпкъ оз. пшеницы, и у насъ въ югозападныхъ губ.по- 
слѣдняя очень часто слѣдуетъ именно за рапсомъ. 
Послѣ конскихъ бобовъ, вики, гороха и чечевицы 
пшеница также удается хорошо. Удобное мѣсто 
для пшеницы представляетъ поле послѣ многолѣт- 
нихъ травъ, особенно же бобовыхъ (напр., клевера, 
люцерны, эспарцета), какъ обогащающихъ почву 
азотомъ и очищающихъ ее. Однако, у насъ, въ виду 
изсушенія почвы травами и сравнительно поздней 
ихъ уборки, трудно бываетъ хорошо обработать 
почву къ посѣву оз. пшеницы; скорѣе можно под- 
готовить почву послѣ виковой смѣси и такъ назы- 
ваемыхъ мѣшанокъ (смѣсей овса, ячменя, вики, 
гороха и проч., убираемыхъ на зеленый кормъ), 
которыя очень рано освобождаютъ поле. Необхо- 
димо замѣтить, что на богатыхъ почвахъ пшеница 
можетъ удаваться послѣ близкихъ къ ней злаковъ, 
и даже нѣсколько лѣтъ сряду сама послѣ себя; 
худшимъ изъ такихъ предшественниковъ для нея 
является ячмень, который самъ истощаетъ почву, 
лучшими же—рожь и особенно овесъ. Что же ка- 
сается непрерывнаго воздѣлыванія пшеницы на 
одномъ и томъ же мѣстѣ, то на почвахъ плодород- 
ныхъ отъ природы, какъ показали Лоозъ и Джиль-

бертъ, можно высѣвать пшеницу въ теченіи долгаго 
ряда лѣтъ безъ замѣтнаго пониженія урожаевъ. 
Такъ, при воздѣлываніи пшеницы на одномъ и томъ 
же мѣстѣ въ теченіе 25 лѣтъ, урожаи въ послѣдніе 
10 лѣтъ культуры понизились весьма незначительно, 
особенно при примѣненіи искуственныхъ удобре- 
ній. На югѣ Россіи пшеница также высѣвается 
послѣ залежи нѣсколько лѣтъ кряду съ хорошими 
результатами. Выборъ мѣста въ сѣвооборотѣ опре- 
дѣляется въ значительной степени качествомъ 
почвы, пріемами культуры и проч. Такъ, напр., 
красный клеверъ -  прекрасное, предшествующее 
пшеницѣ, растеніе на земляхъ тяжелыхъ, умѣренно 
плодородныхъ, гдѣ онъ улучшаетъ физическія свой- 
ства почвы и обогащаетъ ее азотомъ; но на поч- 
вахъ тучныхъ пшеница послѣ клевера‘очень буйно 
растетъ, часто полегаетъ и, вообще, даетъ плохое 
зерно. На вновь распахиваемыхъ земляхъ у насъ 
въ черноземной полосѣ очень часто сѣютъ пшеницу, 
а въ нечерноземной (какъ и въ Западной Европѣ) 
это мѣсто для нея совершенно непригодно. Доба- 
вимъ еще, что на болѣе бѣдныхъ почвахъ сама 
пшеница является довольно плохимъ предшеству- 
ющимъ растеніемъ для другихъ культуръ, такъ 
какъ сильно истощаетъ почву и оставляетъ поле 
несвободнымъ отъ сорныхъ травъ. На плодород- 
номъ суглинкѣ пшеница оставляетъ (по Вернеру) 
3888 кгр. сухого вещества на гектаръ, въ томъ 
числѣ: 26,4 кгр. азота и 1218,7 кгр. золы (86,0 кгр. 
извести, 20,7 кгр. кали и 13,3 кгр. фосфорной 
кислоты).

Обработка почвы подъ пшеницу бываетъ раз- 
лична и находится, конечно, въ зависимости отъ 
мѣста ея въ сѣвооборотѣ и отъ характера почвы, 
обусловливаясь также и техникой даннаго хозяй- 
ства. Въ общемъ, въ виду поверхностнаго распре- 
дѣленія корней пшеницы, глубокое разрыхленіе 
почвы является необязательнымъ, если, конечно, 
не имѣются въ виду другія цѣли, какъ, напр., на- 
копленіе влаги, усиленное вывѣтриваніе почвы и 
проч.; глубокая вспашка необходима также, если 
мелкой вспашкой опасаются вывернуть навозъ 
или запаханное ранѣе жнивье. Опыты на югѣ Рос- 
сіи говорятъ категорически въ пользу вспашки 
глубокой (болѣе 4 1/2 в.). Вообще, пшеница тре- 
буетъ свободной отъ сорныхъ травъ почвы, и въ 
то же время ей вродитъ чрезмѣрная рыхлость; во 
всякомъ случаѣ, ко времени посѣва почва должна 
достаточно осѣсть. Лучшая подготовка почвы подъ 
пшеницу (особенно озимую) достигается, безъ сом- 
нѣнія, паровой обработкой (черный паръ, полупаръ, 
ивановскій паръ и пр.), причемъ преимущество 
остается на сторонѣ черн аго  п а р а  (т. VI, стр. 
896). Навозное удобреніе необходимо вносить за- 
благовременно, дабы ко времени посѣва пшеницы 
оно могло разложиться. При примѣненіи зеленаго 
удобренія запахиваніе его производится тогда, 
когда растенія находятся въ полномъ цвѣту, при- 
чемъ они предварительно скашиваются или жe 
прикатываются каткомъ; необходимо только, чтобы 
зеленое удобреніе могло своевременно разложиться. 
Послѣ пропашныхъ растеній и кукурузы, при куль- 
турѣ которыхъ почва старательно очищается отъ 
сорныхъ травъ и разрыхляется, вся подготовка 
почвы сводится къ предпосѣвнымъ вспашкѣ и боро- 
нованію; тамъ, гдѣ примѣняется плужная и вообще 
машинная выкопка картофеля и свеклы, а также 
на легкихъ почвахъ, можно ограничиться однимъ 
боронованіемъ. Послѣ рапса и травъ на зеленый 
кормъ, убираемыхъ своевременно, прежде всего 
необходимо мелко запахать жнивье; съ появленіемъ



сорныхъ травъ пускаютъ бороны, а затѣмъ слѣ- 
дуетъ глубокая вспашка съ такимъ расчетомъ, 
чтобы не вывернуть запаханнаго дерна; черезъ нѣ- 
сколько недѣль, когда снова появится сорная ра- 
стительность, боронуютъ и производятъ предпо- 
сѣвную вспашку. При такой обработкѣ жнивье 
успѣваетъ достаточно разложиться, и поле освобож- 
дается отъ сорныхъ травъ. Послѣ бобовыхъ зер- 
новыхъ и поздно убираемыхъ травъ (напр., одно- 
лѣтняго клевера) производится взметъ мелко, и 
тотчасъ поле укатывается, чтобы жнивье скорѣе 
разложилось; съ появленіемъ сорныхъ травъ боро- 
нуютъ и производятъ предпосѣвную вспашку на 
полную глубину. Послѣ многолѣтняго клевера поле 
бываетъ настолько уплотнено и задернено, что не- 
обходимо начинать обработку задолго до посѣва, 
т. е. примѣнять полупаръ. Все сказанное отно- 
сится къ оз. пшеницѣ. Что касается яр. пшеницы, 
то здѣсь нужно заботиться о томъ, чтобы подго- 
товка почвы была окончена осенью, а весной не 
изсушать напрасно пахотнаго слоя. Обыкновенно 
послѣ уборки предшествующаго растенія запахи- 
ваютъ жнивье, а затѣмъ при появленіи сорныхъ 
травъ боронуютъ; поздней осенью слѣдуетъ вспашка 
на зябь, причемъ поле оставляется въ пластахъ 
для лучшаго накопленія влаги, а весной тщательно 
боронуется, и затѣмъ производится посѣвъ; впро- 
чемъ, на связныхъ почвахъ, особенно въ очень 
влажные годы, когда почва сильно слегается и за- 
плываетъ, весной необходимо еще разъ вспахать 
или, по крайней мѣрѣ, пустить грубберъ иди эк- 
стирпаторъ. Таковы болѣе раціональные пріемы 
обработки почвы подъ пшеницу, которые, однако, 
нерѣдко замѣняются въ с.-х. практикѣ упрощен- 
ною подготовкою почвы. Такъ, на югѣ Россіи часто 
сѣютъ пшеницу по нетронутому жнивью (послѣ 
льна, проса, пшеницы-же) и задѣлываютъ сѣмена 
раломъ или буккеромъ (посѣвъ «наволокомъ»), а  въ 
Вессарабіи и Подоліи, напр., существуетъ способъ 
посѣва оз. пшеницы послѣ кукурузы не только безъ 
всякой предварительной обработки почвы, но даже 
и безъ задѣлки сѣмянъ (послѣднія высѣваются еще 
до уборки кукурузы, прорастаютъ и укореняются; 
остающіеся же послѣ уборки кукурузы пеньки за- 
держиваютъ снѣгъ, благодаря чему всходы предо- 
храняются отъ вымерзанія).

Переходимъ къ посѣву. Подготовивъ почву и 
остановившись на томъ или иномъ сортѣ, хозяинъ 
прежде всего долженъ позаботиться о качествѣ са- 
мыхъ сѣмянъ, такъ какъ отъ этого зависитъ въ 
значительной степени будущій урожай. Какъ из- 
вѣстно, при посѣвѣ болѣе крупныхъ и тяжелыхъ 
сѣмянъ развитіе растеній идетъ быстрѣе, и уро- 
жай получается большій; повидимому, и сопротив- 
ляемость морозу бываетъ ббльшая у растеній изъ 
крупныхъ сѣмянъ. Что касается удѣльнаго вѣса, 
то онъ имѣетъ значеніе только въ отношеніи очень 
легкихъ сѣмянъ, которые въ большинствѣ случаевъ 
невсхожи (на этомъ основано о тм ы ван іе сѣмянъ). 
Объемный вѣсъ тоже имѣетъ сравнительно малое 
значеніе для выбора посѣвныхъ сѣмянъ, такъ какъ 
не даетъ никакого понятія о величинѣ и химиче- 
скомъ составѣ зеренъ; на практикѣ все же требуется, 
чтобы четверть пшеницы вѣсила не менѣе 10 п., 
такъ какъ меньшій вѣсъ заставляетъ подозрѣвать 
или засоренность, или большое содержаніе воды въ 
зернахъ. Зерно, служащее для посѣва, должно быть 
собрано въ полной зрѣлости, такъ какъ иначе мы 
рискуемъ получить слабыя, малостойкія растенія. 
Необходимо, далѣе, обращать вниманіе на чистоту 
сѣмянъ (особенно вредна примѣсь сорныхъ травъ,

споръ головни и пр.) и ихъ всхожесть, а также на 
нѣкоторые субъективные признаки, какъ, напр., 
полнозернистость, цвѣтъ, запахъ. Въ спеціально- 
сѣменныхъ хозяйствахъ примѣняютъ особые 
пріемы отбора сѣмянъ и выведенія новыхъ сор- 
товъ, въ обыкновенныхъ же, при надобности, при- 
бѣгаютъ къ выпискѣ улучшенныхъ сѣмянъ со сто- 
роны. Конечно, оставлять на сѣмена нужно лучшіе 
участки поля, которые намѣчаются еще во время 
роста пшеницы и убираются никакъ не раньше 
полной зрѣлости, а затѣмъ необходима тщательная 
сортировка по вѣсу и объему; затраты эти всегда 
окупятся. Совѣтуютъ также служащее для посѣва 
зерно обмолачивать не на машинахъ, а цѣпами. 
Иногда, даже при тщательной сортировкѣ, сѣмена 
мельчаютъ или же теряютъ свойственные данному 
сорту признаки-перерождаются; въ этомъ случаѣ 
необходимо обмѣнивать сѣмена черезъ болѣе или 
менѣе продолжительное время.

Время посѣва имѣетъ при культурѣ пшеницы 
важное значеніе и можетъ оказать большое вліяніе 
на количество и качество будущаго урожая. Од- 
нако, удачный выборъ времени посѣва очень за- 
труднителенъ, такъ какъ, хотя урожай количе- 
ственно и качественно всегда тѣмъ выше, чѣмъ 
раныне посѣвъ, но очень ранніе посѣвы рискуютъ 
пострадать отъ буйнаго роста (оз. пшеница) или отъ 
весеннихъ заморозковъ (яр. пшеница). Опредѣленіе 
времени посѣва въ зависимости отъ мѣстныхъ 
климатическихъ и почвенныхъ условій лучше 
всего можетъ быть произведено путемъ сравни- 
тельныхъ опытовъ въ теченіе ряда лѣтъ. При вы- 
борѣ времени посѣва яр. пшеницы должно руко- 
водствоваться какъ чисто-теоретическими сообра- 
женіями, такъ и имѣющимся уже для данной 
мѣстности опытомъ. Теоретически исходятъ изъ 
того положенія, что пшеничныя зерна прорастаютъ 
при температурѣ не менѣе З- 4  1/20 Ц., и что, слѣд., 
посѣвы слѣдуетъ производить не раньше того, 
какъ почва нагрѣется до этой температуры; кромѣ 
того, необходимо считаться съ возможными для 
данной мѣстности заморозками. При посѣвѣ оз. 
пшеницы температура не имѣетъ уже рѣшающаго 
значенія, такъ какъ посѣвъ совершается въ такое 
время, когда прорастаніе зеренъ вполнѣ обезпе- 
чено. Однако, такъ какъ болѣе развитыя растенія 
легче переносятъ зиму, то ранній посѣвъ является 
болѣе надежнымъ, хотя и здѣсь, при очень раннемъ 
посѣвѣ и влажной осени, всходы могутъ развиться 
слишкомъ роскошно и подвергнуться выпрѣванію 
зимой или рано выколоситься весной и пострадать 
отъ заморозковъ. Въ опытахъ Габерландта, въ за- 
висимости отъ времени посѣва получились слѣду- 
ющіе урожаи яр. пшеницы: при посѣвѣ 1 апрѣля 
188 гр., 15 апрѣля 92 гр., 1 мая 38 гр. и 15 мая 
1 гр.; при этомъ ранніе посѣвы, какъ болѣе силь- 
ные, менѣе страдаютъ отъ грибныхъ болѣзней. 
Иногда совѣтуютъ производить посѣвы пшеницы 
(въ большихъ хозяйствахъ) въ нѣсколько періо- 
довъ, чтобы растянуть время уборки; но это не- 
цѣлесообразно, ибо разновременно посѣянная пше- 
ница созрѣваетъ почти въ одно и то же время. 
Приводимъ, по даннымъ департамента земледѣлія, 
время посѣва (и уборки) пшеницы въ разныхъ 
районахъ Россіи (см. табл. на стр. 43-44).

Густота посѣва пшеницы, т. е. количество 
высѣваемыхъ на 1 дес. сѣмянъ, зависитъ отъ есте- 
ственно-историческихъ (климатъ, почва), техниче- 
скихъ (обработка почвы, удобреніе ея, время и 
способъ посѣва, качество сѣмянъ, сортъ) и эконо- 
мическихъ (обезпеченность сѣменами) условій дан-



Яр. пшеница Оз. пшеница1) Черноземная полоса. Посѣвъ. Уборка. Посѣвъ. Уборка.
Южныя степныя губ. 15 марта-10 апрѣля. 10-25 іюля. 25 авг.-15 сент. 25 іюня-15 іюля.
Юго-западныя » 25 » -  1 » 20-25 » 20 » -  1 » 15 іюля-25 »
Среднія » 1 » —10 » 20-25 » 15 » -2 0  » средина іюля.
Сѣверныя » 10 » -  1 мая. 20 ію ля- 5 авг. 10 » -2 5  авг. 15 іюля-25 іюля.
Восточн. и юго-во- 

сточныя губ. 20 » -1 0  » 25 » -1 5  » - -
2) Печерноземная полоса
Промышленныя губ. 30 апр. —15 мая. 10 авг. —15 авг. - -
Западныя » 20 » -  5 » 25 іюля—10 » 15 ав г .-З 0 авг. 20 іюля-28 іюля.
Прибалтійскія » 10 мая —18 мая. 10 авг. -1 5  » 12 » -3 0  » 25 » — 1 авг.
Привислянскія » 24 марта-20 апр. 2 4  іюля-16 » 10 сент.-15 сент. 25 » —30 іюля.
Сѣверозападныя » начало мая. конецъ августа. - —
Средневолжск. и при- 

волжскія лѣсн. губ. 8 мая —12 мая. 15 авг. -2 0  авг. -
Сѣверныя губ. 8 » —15 » 10 » -1 5  » — —

наго района или отдѣльнаго хозяйства. Что ка- 
сается условій перваго и второго рода, то, какъ 
общее правило, можно установить, что сѣмянъ 
требуется тѣмъ меньше, чѣмъ благопріятнѣе усло- 
вія произрастанія и чѣмъ лучше посѣвной мате- 
ріалъ; кромѣ того, при раннемъ посѣвѣ сѣмянъ 
нужно меньше; затѣмъ, оз. пшеницы, какъ болѣе 
кустистыя, высѣваются менѣе густо. Частныевла- 
дѣльцы у насъ практикуютъ болѣе рѣдкіе посѣвы 
пшеницы, чѣмъ крестьяне, особенно въ нечерно- 
земной полосѣ. Затѣмъ, какъ общее правило, гу- 
стота посѣва увеличивается по мѣрѣ движенія съ 
юга на сѣверъ; въ видѣ исключенія, въ приви- 
слянскихъ губ. наблюдается наивысшая густота 
посѣвовъ оз. пшеницы. Густота посѣва (въ мѣрахъ 
на 1 дес.) для оз. пшеницы, въ среднемъ для Европ. 
Россіи, равна 7,8 у частныхъ владѣльцевъ и 8,0 у 
крестьянъ (въ черноземной полосѣ 7,5 для тѣхъ и 
другихъ, въ нечерноземной-8,4 у частныхъ вла- 
дѣльцевъ и 8,8 у крестьянъ); наименѣе густые по- 
сѣвы оз. пшеницы находимъ въ новороссійскихъ 
губ. (4-6 мѣръ). Густота посѣва яр. пшеницы, въ 
среднемъ по Европ. Россіи, равна 8,2 на владѣль- 
ческихъ земляхъ и 8,3 мѣры на крестьянскихъ (въ 
черноземныхъ губ. 7,6 для тѣхъ и другихъ, въ не- 
черноземныхъ—8,9 и 9,2); наиболѣе густые посѣвы 
практикуются на сѣверо-востокѣ, наименѣе гу- 
стые-на юго-востокѣ. Густота посѣва оказываетъ 
замѣтное вліяніе на качество зерна, на отношеніе 
между урожаемъ зерна и соломы, а также на время 
созрѣванія, и хозяинъ долженъ также регулиро- 
вать густоту посѣва въ зависимости отъ назначен- 
ной цѣли. Такъ, при рѣдкомъ посѣвѣ зерно нали- 
вается полнѣе и бываетъ мучнистѣе, вслѣдствіе 
чего оно наиболѣе пригодно для полученія бѣлой 
муки и крахмала; наоборотъ, при густомъ посѣвѣ 
образуются зерна, болѣе богатыя клейковиной и, 
слѣд., болѣе пригодныя для хлѣбопеченія. Затѣмъ, 
густые посѣвы болѣе соломисты и позднѣе созрѣ- 
ваютъ; мѣняя густоту посѣва, можно до извѣстной 
степени растянуть періодъ уборки. Въ послѣдніе 
годы въ нѣкоторыхъ имѣніяхъ стали испытывать 
исключительно рѣдкіе посѣвы (1 -2  п. на деся- 
тину) и, какъ сообщаютъ, съ большимъ успѣхомъ; 
опыты эти-единичные и, надо думать, не выходятъ 
изъ области увлеченій. Но, въ общемъ, с.-х. прак- 
тика говоритъ противъ густыхъ посѣвовъ пше- 
ницы.

Различаютъ три способа посѣва: разбросной, 
рядовой и гнѣздовой. Послѣдній способъ примѣ- 
няется очень рѣдко, главнымъ образомъ при вы-

веденіи и размноженiи новыхъ сортовъ; изъ осталь- 
ныхъ же двухъ преимущество, повидимому, 
остается на сторонѣ рядового посѣва. Въ опытахъ 
Вольни, при рядовомъ посѣвѣ, независимо отъ 
того, бралось ли меньшее или одинаковое сравни- 
тельно съ разброснымъ количество сѣмянъ, всегда 
получался бóльшій урожай зерна и, въ особенности, 
соломы; качествомъ зерно при рядовомъ посѣвѣ 
также было лучше (крупное и тяжелое). Опыты 
полтавскаго оп. поля говорятъ тоже въ пользу 
рядового посѣва; при этихъ опытахъ было полу- 
чено (въ пудахъ):

При рядовомъ 
посѣвѣ.

При разбросномъ 
посѣвѣ.

Зерна. Соломы. Зерна. Соломы.
яр. пшеница 150 441 140 430
оз. » 81 242 60 207

Преимущества рядового посѣва сводятся къ 
тому, что при немъ, кромѣ равномѣрнаго распре- 
дѣленія сѣмянъ, достигается и правильная за- 
дѣлка ихъ на одинаковую желаемую глубину и при- 
томъ почти безъ всякаго изсушенія почвы, чего 
нельзя избѣжать при задѣлкѣ разбросного посѣва 
(экстирпаторами, боронами и проч.). Вотъ почему 
особенно замѣтно вліяніе рядового посѣва именно 
въ засушливые годы, когда уже по всходамъ можно 
отличить поля съ рядовымъ и разброснымъ посѣ- 
вомъ. Такъ, въ 1890 засушливомъ году на полтав- 
скомъ оп. полѣ всходы оз. пшеницы при рядовомъ 
посѣвѣ взошли на 10-й день, при разбросномъ же 
только на 40-й день и были, кромѣ того, чрезвычайно 
слабы. Рядовой посѣвъ, однако, непримѣнимъ на 
почвахъ неровныхъ или каменистыхъ; на югѣ Рос- 
сіи часто предпочитаютъ разбросной (машинный) 
посѣвъ въ виду того, что въ этомъ случаѣ сѣмена 
глубоко задѣлываются сохой и образующіеся 
гребни содѣйствуютъ задержанію снѣга. Разстояніе 
между рядами колеблется отъ 10 до 25—30 см. (въ 
Англіи 25-30 см., въ Б ельгіи, Нидерландахъ и сѣв. 
Франціи 20-22  1/2 с м ., в ъ  сѣв. Германіи 10-20-1/2см., 
въ Венгріи 10—15 см.), въ зависимости отъ ка- 
чества почвы, климата, сорта и проч. (какъ и гу- 
стота посѣва). Относительно задѣ лки  сѣмянъ 
надо сказать, что при рядовомъ посѣвѣ она яв- 
ляется излишней, такъ какъ сѣмена помѣщаются 
на опредѣленную заранѣе глубину и прикрываются 
землей вполнѣ совершенно; если же иногда и пу- 
скаютъ еще борону, то поперекъ рядовъ. При 
разбросномъ посѣвѣ задѣлка производится зубча- 
тыми боронами, сохой, экстирпаторомъ; особенно



хорош ая задѣлка достигается дисковой бороной. 
Что к асается  глубины задѣлки сѣмянъ, то необ- 
ходимо имѣть въ виду, что на тяжелыхъ почвахъ 
сѣмена слѣдуетъ задѣлывать болѣе мелко ( 2 -4  см.), 
чѣмъ на почвахъ легкихъ ( 3 -5  см.); въ  сухихъ 
мѣстностяхъ задѣлываютъ глубже, чѣмъ во влаж- 
ныхъ; наконецъ, яр . пшеница требуетъ болѣе глу- 
бокой задѣлки, чѣмъ озимая. Во всякомъ случаѣ, 
необходимо заботиться, чтобы всѣ сѣмена находи- 
лись на одинаковой глубинѣ, такъ  какъ  иначе 
всходы будутъ неравномѣрны.

Среди обыкновенныхъ нашихъ хлѣбовъ пше- 
ница, какъ  особенно цѣнная, пользуется сравни- 
тельно наибольшимъ уходомъ. Мѣстами, напр., 
примѣняютъ пропалываніе пшеницы, иногда даже 
двукратное. П ри широкихъ междурядіяхъ (2 0 -  
30 см.) можно пользоваться конными окучниками, 
при болѣе же узкихъ примѣняется мотыженіе, ко- 
торое, кромѣ освобожденія поля отъ сорныхъ 
травъ, содѣйствуетъ такж е сбереженію влаги. Въ 
случаѣ роскошнаго развитія  съ осени, когда яв- 
ляется ояасность ранняго выколаш иванія весной 
или выпрѣванія зимой, а такж е въ тѣхъ случаяхъ, 
когда можно ожидать полеганія, примѣняется об- 
кашиваніе посѣвовъ, но этой мѣрой необходимо 
пользоваться до колошенія; худшіе результаты 
даетъ стравливаніе посѣвовъ скотомъ; эта опе- 
рац ія требуетъ ещ е большей осторожности и 
производится исключительно въ сухую погоду. 
Если посѣвы пшеницы пострадали зимой или по- 
вреждены насѣкомыми и весной представляютъ 
жалкій видъ, то очень часто бываетъ возможно по- 
мочь дѣлу, удобривъ поля хорошо разложившимся 
навозомъ или компостомъ; особенно хорошіе ре- 
зультаты даетъ поверхностное удобреніе селитрой 
(оживленіе всходовъ). В ъ случаѣ образованія на 
поверхности поля корки, вслѣдствіе чего растенія 
могутъ совсѣмъ погибнуть, примѣняютъ пробора- 
ниваніе. Если вслѣдствіе неравномѣрнаго оттаи ва- 
н ія  земли происходитъ такъ  называемое выпира- 
ніе растеній, связанное съ разрывомъ корней, то 
полезно прикатать всходы; та  же мѣра полезна и 
въ томъ случаѣ, если, вслѣдствіе посѣва пшеницы 
въ  очень рыхлую почву и дальнѣйшаго неравно- 
мѣрнаго осѣданія послѣдней, растенія будутъ от- 
ры ваться отъ своихъ корней. В ъ засушливыхъ 
мѣстностяхъ, - гдѣ потребности растенія не могутъ 
быть покрыты выпадающими дождями, примѣ- 
н я е т с я  того или другого рода искуственное оро- 
шеніе пшеницы, дающее, однако, хорошіе результаты 
толькб на почвахъ, легко пропускающихъ влагу; 
мѣстами (напр., въ Закавказьи) примѣняется до 4 
и даже до 5 орошеній въ лѣто. Особенно необходимо 
орошеніе во время образованія колоса, когда свое- 
временной дачей воды можно значительно повы- 
сить урожай и улучшить качество зерна.

Н амъ остается еще сказать нѣсколько словъ 
относительно враювъ пшеницы. Прежде всего при 
сколько-нибудь неблагопріятныхъ условіяхъ куль- 
туры на пшеничномъ полѣ появляется цѣлый рядъ 
сорныхъ травъ, которыя, если не будетъ произве- 
дена своевременная полка, могутъ сильно понизить 
урожай. И зъ нихъ наиболѣе часто встрѣчаются: 
куколь (Agrostem a Githago), примѣсь котораго къ 
зерну крайне нежелательна, такъ  какъ сѣмена его 
ядовиты; горошекъ (V ісіа ѵіllоsа); макъ (Р араvеr 
Rhоеаs); василекъ (Centaurea C yanis); осоты (Son- 
chus arventis и Cirsium arvense); чертополохъ 
(Сarduus nutans и crispus); вьюнокъ или березка 
(Convolvulis arventis); поповникъ или бѣлоголов- 
никъ (Chrysanthem um segetum); пырей (Triticum  r е-

pens), растеніе трудно искоренимоѳ вслѣдствіе 
быстраго размноженія подземными корневищами; 
костеръ ржаной (Bromns secalinus); овсюгъ (Avena 
fatua); метлица (Agrostis s. A pera spica venti 
P . B.) и др. Бороться съ сорными травами, кромѣ 
указаннаго выше пропалыванія, можно путемъ 
соотвѣтствующей обработки почвы (лучше всего 
уничтожаются онѣ при паровой обработкѣ), а  такж е 
введеніемъ въ культуру кормовыхъ травъ и про- 
пашныхъ растеній. Засоренное уже зерно очи- 
щ ается  отъ сѣмянъ сорныхъ травъ на спеціаль- 
ныхъ машинахъ, куколеотборникахъ, тріерахъ 
(распространены тріеры М айера) или просто на 
рѣшетахъ. Необходимо еще упомянуть, что пше- 
ница часто засоряется рожъю, которую бываетъ 
очень трудно отдѣлить даже при тщательной 
очисткѣ; та к ая  смѣсь, носящ ая названіе «сур- 
ж и н к и » , цѣнится значительно ниже чистой пше- 
ницы. Въ виду трудной очистки вымолоченнаго уже 
зерна, совѣтуютъ отбирать ржаные колосья изъ 
сноповъ или даже на полѣ; но лучше всего, ко- 
нечно, заботиться о чистотѣ посѣвного матеріала. 
Изъ растительныхъ паразитовъ на пшеницѣ чащ е 
всего встрѣчаются: головня, Ti letia caries L. и 
Ustilago carbo T u l ., рѣже Tilletia laevis K ühn и 
Т. tritic i W tr. (т. II , стр. 701-709), являю щ аяся 
часто самой обременительной болѣзнью пшеницы, и 
ржавчина (Puccinia gram inis P ers. и P . Rulbigo  
vera  W tr.), рѣже спорынъя или рожки (Claviceps 
purpurea  T u l.) и мучнистая роса  (E rysiphe gram i
nis  DC., т. V, стр. 871); мѣры противъ нихъ ука- 
заны въ соотвѣтствующихъ статьяхъ  Энциклопе- 
діи. Что касается  вредителей изъ животнаго 
міра, то среди млекопитающихъ особенный вредъ 
пшеницѣ приносятъ суслики и мыши, среди птицъ— 
воробьи, а  среди насѣкомыхъ-ш ведская м уха  (Os
cinis Frit), зеленоглазка (Chlorops taeniopus Meig) и 
гессенская м уха  (Cecidomyia destructor Say), пepe- 
летная саранча (Pachytylus migratorius), хлѣбныя 
толстоножки (Eurytom a hordei W . и E . noxiale 
Portsch.), хлѣбный ж укъ-кузъка  (Anisoplia aus
triaca), пузыреножка (Thrips secalina Lind.), хлѣб- 
ный пилилъщикъ (Cephus pygmaeus L.), зерновая 
моль (Tinea granella L.) и хлѣбная моль (Sitotroga 
cerealella Oliv.), амбарный долгоносикъ (Calandra 
g ranaria  L.) и др.; они также разсмотрѣны въ соот- 
вѣтствующихъ статьяхъ  Энциклопедіи.

Время созрѣванія пшеницы зависитъ, конечно, 
отъ многихъ причинъ: мѣстоположенія, климата, 
почвы, обработки, сорта и пр. Обыкновенно счи- 
таютъ, что оз. пшеница у насъ созрѣваетъ дней на 
10 позже оз. ржи и остается на корню отъ 285 дней 
(степныя черноземныя губ.) до 355 дней (прибалтій- 
ск ія  губ.); яр . пшеница созрѣваетъ немного позже 
озимой, а періодъ е я  вегетаціи колеблется отъ 
8 8 -1 0 0  дней (сѣверныя губ.) до 107 -123  дней (юж- 
ныя и югозападныя губ.). Такое, на первый взглядъ 
странное явленіе, что на югѣ періодъ произраста- 
н ія  длиннѣе, объясняется, конечно, продолжитель- 
ностью лѣтнихъ дней на сѣверѣ. Опредѣленіе вре- 
мени уборки  явл яется  при культурѣ пшеницы 
весьма важныхъ моментомъ; съ одной стороны, 
при ранней уборкѣ мы рискуемъ получить недо- 
развитое зерно, а  съ другой—при запозданіи много 
зеренъ можно потерять черезъ осыпаніе. По опы- 
тамъ Новацкаго, лучшимъ временемъ уборки, не- 
зависимо отъ цѣлей, для которыхъ должно служить 
зерно (на сѣмена, для полученія хлѣба и пр.), слѣ- 
дуетъ считать тотъ моментъ, когда зерна наиболѣе 
сильныхъ колосьевъ достигнутъ ж е л т о й  сп ѣ - 
л о с т и , т. е. когда на поперечномъ разрѣзѣ зерна



не будетъ видно и слѣдовъ зеленаго красящаго ве- 
щества (хлорофилла). Въ моментъ желтой зрѣлости 
зерна бываютъ уже вполнѣ развиты, и накопленія 
веществъ болѣе не происходитъ; при дальнѣйшихъ 
стадіяхъ зрѣлости зерно только лишается влаги, 
что можетъ происходить и послѣ уборки. Мнѣніе, 
что при ранней уборкѣ (т. е. во время желтой зрѣ- 
лости, а не полной) пшеница становится менѣе 
стекловидной (обращается въ переродъ), ни въ ка- 
комъ случаѣ не можетъ считаться основательнымъ. 
Уборка пшеницы во время желтой зрѣлости должна 
быть рекомендована еще и потому, что солома въ 
этомъ случаѣ содержитъ значительно больше пита- 
тельныхъ веществъ; при дальнѣйшемъ же развитіи 
питательныя вещества соломы переходятъ въ 
труднорастворимую форму. Völker нашелъ въ пше- 
ничной соломѣ, убранной въ желтой зрѣлости, 0,5% 
растворимыхъ и 1,62% нерастворимыхъ бѣлковъ, а 
въ той же соломѣ, убранной въ періодѣ перезрѣ- 
лости, 0,06% растворимыхъ и 2,06% нераствори- 
мыхъ бѣлковъ.

Уборка пшеницы производится серпомъ, косою 
(обыкновенно съ особо прилаженными грабельками) 
и жатвенными машинами. Серпомъ убираютъ пре- 
имущественно въ мелкихъ хозяйствахъ, а также 
если пшеница перезрѣла и сильно осыпается (въ 
этомъ случаѣ слѣдуетъ работать преимущественно 
по утрамъ, вечеромъ и даже ночью). При значи- 
тельныхъ посѣвахъ приходится примѣнять уборку 
косою, которая, хотя и менѣе совершенна, чѣмъ 
уборка серпомъ, но идетъ значительно скорѣе. Что 
касается машинной уборки (жнеями, сноповя- 
залками), то она идетъ еще успѣшнѣе, а качество 
работы, при удачномъ выборѣ орудій, не остав- 
ляетъ желать ничего лучшаго. Замѣтимъ только, 
что примѣненіе сноповязалокъ въ тѣхъ мѣстно- 
стяхъ, гдѣ во время уборки обычны дожди, риско- 
ванно, такъ какъ замокшіе снопы необходимо снова 
развязывать. Въ сырыхъ мѣстностяхъ наблюдается 
иногда прорастаніе пшеницы въ нолѣ. Для преду- 
прежденія слѣдуетъ выбирать сорта, время созрѣ- 
ванія которыхъ болѣе подходитъ къ мѣстнымъ кли- 
матическимъ условіямъ и зерна которыхъ труднѣе 
прорастаютъ. Такъ, извѣстно, что сорта съ твер- 
дымъ зерномъ и рыхлымъ гладкимъ колосомъ про- 
растаютъ не такъ скоро, какъ сорта съ мягкими 
зернами и бархатистымъ колосомъ. Сжатый хлѣбъ 
оставляется на нѣкоторое время въ горстяхъ для 
просушки, а затѣмъ связывается въ снопы или 
рѣже (на югѣ) складывается въ кучи (копйцы). От- 
дѣльные снопы складываются въ группы (суслоны, 
бабки, копны, кабаны и проч.), величина которыхъ 
и способъ укладки зависятъ отъ мѣстныхъ условій 
(климата, качества собранной пшеницы, мѣстныхъ 
обычаевъ). При складываніи пшеницы большими 
массами, необходимо обращать вниманіе, чтобы 
снопы были вполнѣ сухи, такъ какъ въ против- 
номъ случаѣ хлѣбъ можетъ подвергнуться самона- 
грѣванію, что особенно вредно для сѣмянъ. Обмо- 
лачивается пшеница цѣпами, катками, на гарма- 
нахъ, а въ послѣднее время все большс и больше 
распространяется машинная молотьба. Не оста- 
навливаясь на преимуществахъ и недостаткахъ 
того или другого способа, замѣтимъ только, что 
для полученія посѣвного матеріала лучше всего 
пользоваться цѣпами, такъ какъ при этомъ зерна 
не разбиваются, какъ это бываетъ, напр., при ма- 
шинной молотьбѣ; затѣмъ, если при машинной мо- 
лотьбѣ желаютъ получить солому по возможности 
цѣльной, то употребляютъ бильныя молотилки, но 
при этомъ много зерна разбивается; наоборотъ, при

употребленіи штифтовыхъ молотилокъ зерно стра- 
даетъ менѣе, но отрывается много колосьевъ, а со- 
лома сильно измельчается.

Урожаи, даваемые пшеницей, бываютъ раз- 
личны въ зависимости отъ условій ея культуры и 
колеблются въ весьма широкbхъ предѣлахъ. Наи- 
большій урожай пшеничнаго зерна, какой только 
удалось получить, равнялся (по указанію Рислера)
37 четв. съ десятины (72 гл. съ гектара); однако, 
подобный урожай даже при интензивной культурѣ 
долженъ считаться малодоступнымъ, и обыкновен- 
ные высшіе урожаи не превышаютъ 15-20 четв. 
съ десятины. Въ общемъ, высокіе урожаи пшеницы 
наблюдаются чаще, чѣмъ высокіе урожаи ржи; въ 
Германіи не безъ основанія распространено убѣж- 
деніе, что легче получить съ гектара 50 гл. пше- 
ницы, чѣмъ 40 гл. ржи. Въ Россіи средній урожай 
пшеницы не превышаетъ 5 -6  четв. съ 1 дес. По 
имѣющимся статистическимъ даннымъ, для яро- 
вой пшеницы у насъ онъ равенъ 4,4 четв. (въ чер- 
ноземной полосѣ 4,1 четв., въ нечерноземной 4,9 
четв.) и для озимой 5,5 четв. (въ черноземной по- 
лосѣ 5,2 четв. и въ нечерноземной 6 четв.). Наи- 
большіе урожаи яр. пшеницы показаны для губ. 
прибалтійскихъ (6,0-6,4), петербургской и туль- 
ской, наименьшіе (2,7—3,9) для новороссійскихъ 
губ. Наибольшіе урожаи оз. пшеницы встрѣча- 
ются также въ губ. прибалтійскихъ (7,4—8,4), за- 
тѣмъ — въ привислянскихъ, кіевской, орловской 
и тульской, а наименыніе — въ новороссійскихъ 
(3,3—5,2). По отдѣльнымъ годамъ, впрочемъ, для 
отдѣльныхъ губерній онъ измѣняется. Такъ, въ 
1901 г. наиболѣе обильный сборъ оз. пшеницы 
былъ въ югозападныхъ губ., въ 1900 г.—въ нен- 
трально - земледѣльческихъ и т. д. По сравне- 
нію съ другими странами у насъ не только сред- 
ніе, но и наивысшіе сборы пшеницы значительно 
уступаютъ иностраннымъ среднимъ урожаямъ. 
Т акъ, чистый сборъ пшеницы (въ пудахъ съ деся- 
тины) равенъ: въ Соедин. Штатахъ 50, въ Японіи 
75, во Франціи 71, въ Соединенномъ Королевствѣ 
124, въ Германіи 77, въ Австріи 64, въ Венгріи 
74, въ Бельгіи 111, въ Даніи 179, въ Голландіи 112, 
въ Швеціи 100. Нри этомъ, колебанія урожаевъ 
въ Зап. Европѣ значительно меньшія, чѣмъ у насъ. 
Дѣйствительно, сравненіе данныхъ о чистомъ уро- 
жаѣ пшеницы въ 50 губерніяхъ Европ. Россіи за 
16 лѣтъ (1883-1898 гг.) показываетъ, что крайнія 
колебанія черезчуръ велики и равны для озимой 
пшеницы 100: 365 и для яровой — 100: 336. Если 
сравнимъ высоту урожаевъ пшеницы во времени, 
то замѣтимъ, что съ прогрессивнымъ улучшеніемъ 
техники повышаются и урожаи. Такъ, во Франціи 
въ концѣ Х VІІІ в. средній урожай пшеницы былъ 
по крайней мѣрѣ вдвое ниже, чѣмъ теперь. При 
нашихъ климатическихъ и почвенныхъ условіяхъ 
(особенно на южномъ черноземѣ) вполнѣ возможно 
еще значительно поднять урожайность пшеницы 
путемъ улучшенной техники. Дѣйствительно, въ 
образцовыхъ нашихъ хозяйствахъ урожаи пше- 
ницы значительно выше среднерусскихъ и притомъ 
отличаются бòльшимъ постоянствомъ. Что ка- 
сается урожаевъ пшеничной соломы, то считаютъ, 
что при нормальныхъ условіяхъ получается ея въ 
2 - 2 1/2 раза больше (по вѣсу), чѣмъ зерна; при этомъ 
оз. пшеница даетъ болѣе высокій урожай соломы, 
чѣмъ яровая. Особенно велики относительные 
урожаи соломы во влажные годы, когда пшеница 
полегаетъ. Какъ общее правило (по даннымъ 
Heuzé), вѣсъ соломы, въ среднемъ, тѣмъ меньше 
сравнительно съ вѣсомъ зерна, чѣмъ больше коли-



чество этого послѣдняго, т. е., чѣмъ выше урожай 
пшеницы,тѣмъ благопріятиѣе для хозяина отноше- 
ніе между соломой и зерномъ. Подобное соотноше- 
ніе наблюдается только при одинаковыхъ усло- 
віяхъ культуры, и въ Россіи, напр., несмотря на 
малые урожаи вообще, отношеніе между вѣсомъ 
зерна и соломы благопріятнѣе, чѣмъ въ Зап. Ев- 
ропѣ. Урожай мякины составляетъ (по Рпслеру) 1/10 
(9—12%) вѣса соломы; считаютъ также, что на каж- 
дую четверть зерна приходится около 50 ф. мякины.

Въ заключеніе описанія культуры пшеницы за- 
мѣтимъ, что этотъ хлѣбъ воздѣлывается обыкно- 
венно въ чистыхъ посѣвахъ (если не считать слу-

чайной примѣси ржи, ячменя и проч.), и только въ 
нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, напр., по Рейну, прак- 
тикуются смѣшанные посѣвы пшеницы съ рожью; 
получаемая смѣсь обращается тамъ на рынкѣ, 
какъ цѣнный продажный товаръ. У насъ также 
встрѣчаются кое-гдѣ смѣшанные посѣвы пшеницы 
съ рожью («суржика»), но обыкновенно къ нимъ 
прибѣгаютъ только тогда, когда не хватаетъ сѣ- 
мянъ пшеницы.
О  химическомъ составѣ пшеничныхъ зерна, со- 

ломы и мякины можно судить по слѣдующимъ дан- 
нымъ (средній составъ, по Э. Вольфу, въ процен- 
тахъ):

В
од

а.

Зо
ла

.

О
рг

ан
ич

.
ве

щ
сс

тв
а.

С
ы

ро
й

пр
от

еи
нъ

.

К
лѣ

т-
ча

тк
а.

Бе
за

зо
т.

эк
ст

ра
кт

.
ве

щ
ес

тв
а.

С
ы

ро
й

ж
ир

ъ.

Переваримые.

О
тн

ош
ен

іе
 

аз
от

. 
ве

щ
. 

къ 
бе

за
зо

т.

Бѣ
лк

и
и

ам
ид

ы
.

У
гл

е-
во

ды
.

Ж
ир

ъ.

Зерно 14,4 1,7 83,9 13,0 3,0 66,4 1,5 11,7 63,1 1,2 5,6
Солома (оз.) 14,3 4,6 81,1 3,0 44,0 32,6 1,5 0,8 31,9 0,4 41,1
М як и н а 14,3 9,2 73,7 4,5 36,0 35,6 1,4 1,4 32,8 0,4 24,1

Какъ мы уже сказали, пшеяица идетъ главнымъ 
образомъ на приготовленіе муки для бѣлаго «пше- 
ничнаго» хлѣба. Мягкія пшеницы хороши для при- 
готовленія солода и крахмала; мука твердыхъ пше- 
ницъ, наоборотъ, черезчуръ богата клейковиной, 
отчего изъ нея получаетея очень жесткій хлѣбъ, но 
она особенно пригодна для приготовленія макаронъ 
и вермишели; изъ зеренъ твердой пшеницы приго- 
товляются также различныя крупы. Наши южно- 
русскія твердыя пшеницы находятъ спросъ загра- 
мницей, главнымъ образомъ, именно для подмѣси къ 
западнымъ мягкимъ сортамъ при мукомольномъ 
производствѣ. Но это-уже дѣло мельниковъ, сель- 
скому же хозяину не приходится въ большинствѣ 
случаевъ справляться съ  содержаніемъ клейковины 
въ разводимыхъ имъ сортахъ пшеницы, а нужно 
только выбирать для культуры тѣ сорта, которые 
даютъ наибольшій урожай. Относительно приготов- 
ленія пшеничнаго крахмала, винокуренія изъ пше- 
ницы и проч. замѣтимъ только, что употребленіе 
дорогой пшеницы для подобныхъ цѣлей можетъ 
обусловливаться главнымъ образомъ или неудоб- 
ствомъ путей сообщенія, или же нѣкоторыми слу- 
чайными причинами, когда зерно становится не- 
годнымъ для муки, какъ, напр., въ случаѣ замока- 
нія пшеницы. Что касается, наконецъ, скармли- 
ванія пшеничнаго зерна домашнимъ животнымъ, 
то послѣднимъ обыкновенно даютъ только легкое и 
испорченное зерно, которое остается послѣ сорти- 
ровки, или такъ называемый послѣдъ. Такъ какъ 
въ послѣдѣ находится обыкновенно много сѣмянъ 
сорныхъ травъ, то совѣтуютъ такую смѣсь пропу- 
скать сначала черезъ зерноплющилку, дабы избѣ- 
жать засоренія полей,ибо извѣстно, что сѣмена сор- 
ныхъ травъ проходятъ черезъ желудочно-кишеч- 
ный каналъ животныхъ, не теряя всхожести. На- 
конецъ, относительно пшеничной соломы и мякины 
слѣдуётъ замѣтить, что въ хозяйствахъ съ ограни- 
ченными кормовыми средствами и та, и другая мо- 
гутъ служить порядочнымъ кормомъ, особенно при 
извѣстной подготовкѣ (см. т. VII, стр. 312).
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къ воздѣлыванію важн. хлѣб. злаковъ. 1889.-Рад- 
цигъ, Производство и потребленіе пшеницы на 
всемъ свѣтѣ. 1900 .-Р и слеръ , Пшеница. 1888.- 
С калозубовъ: 1) Сибир. пшеницы. 1899; 2) Опи- 
саніе 374 образцовъ пшеницы (тобольской губ.).
1901.-С кворкинъ, Химич. составъ рус. пше- 
ницы. 1890 .-Ч ерняевъ : 1) Рус. пшеницы. 1874; 
2) Замѣтки о южно-рус. пшеницахъ («Сел. Хоз. и 
Лѣс.», т. ХСVІІІ). М . Софроновъ.

П ы л ь н ы я  б у р и .  Возникновеніе пыльныхь 
бурь аналогично образованію метелей (т. V, стр. 
642), только роль сыпучаго, сухого снѣга игра- 
ютъ здѣсь мелкій песокъ, сухая почва, или черно- 
земъ; иногда такія бури называются черными. 
Эти бури, образующіяся при благопріятныхъ ус- 
ловіяхъ лѣтомъ въ нашихъ степныхъ губерніяхъ, 
причиняютъ огромныя бѣдствія сельскому хозяй- 
ству. Сильный вѣтеръ подхватываетъ съ поверх- 
ности огромныя массы чернозема, песка и пыли и 
гонитъ ихъ по землѣ; цѣлыя тучи пыли сливаются 
въ непроницаемую для глазъ массу, засыпающую 
поля; небо дѣлается чернымъ, и днемъ становится 
темно, какъ въ самыя глубокія сумерки. На не- 
привычныхъ людей нападаетъ страхъ, точно во 
время затменія, воздухъ дѣлается душенъ и раска- 
ленъ до полной невозможности дышать, стоя на



встрѣчу бурѣ; люди и животныя двигаются, обра- 
тясь спиною къ вѣтру, такъ какъ пыль больно 
сѣчетъ лицо. Посѣвы подрѣзываются бурею подъ 
корень, какъ серпомъ; вѣтеръ выноситъ землю 
иногда до 1/4 аршина глубины, съ обнаженіемъ 
даже подпочвы. Болѣе всего страдаютъ мягкія 
удобренныя поля: послѣ пыльной бури они не- 
рѣдко превращаются въ пустыри. Во время пыль- 
ныхъ бурь весною 1892 г. на югѣ Россіи во мно- 
гихъ мѣстахъ былъ сорванъ весь черноземный 
слой земли; изъ наметовъ на поляхъ, особенно въ 
низкихъ мѣстахъ, появились сугробы изъ мелко- 
зема, доходившіе до 1 1/2 саж. вышиной; всѣ канавы 
заносились пылью; около заборовъ и кустовъ обра- 
зовывались насыпи: много нивъ было засыпано и 
заглушено землей. Буря прекращается, разбив- 
шись о лѣсъ, о живую изгородь или даже иногда о 
сплошную массу озимей и яровыхъ, побивая при 
этомъ первые ряды хлѣба на нѣсколько десятковъ 
саженъ въ глубь нивы.

Въ дѣлѣ борьбы съ пыльными бурями важное 
значеніе имѣютъ защитныя насажденія (т. III, 
стр. 505-506), а, по Клингену, явленіе это можно 
предупредить, перемежая полосы свеклы (особенно 
страдающей отъ пыльныхъ бурь) полосами яро- 
выхъ и, особенно, озимыхъ хлѣбовъ, не давая све- 
кольнымъ клиньямъ большого размѣра, ограж- 
даясь, гдѣ нужно, живыми изгородями, не раз- 
рыхляя безъ нужды излишними обработками поля 
осенью, а, въ особенности, употребляя маленькіе 
узкіе сѣдлообразные катки, идущіе за каждымъ 
сошникомъ сѣялки, причемъ получаются вдавлен- 
ныя ленты, по осевой части которыхъ лежатъ за- 
крытыя зерна.

Происходятъ пыльныя бури, конечно, прежде 
всего отъ продолжительной засухи и отъ сухихъ 
восточныхъ вѣтровъ, несущихъ раскаленный су- 
хой воздухъ, часто уже вмѣстѣ съ пылью, изъ цен- 
тральной Азіи, гдѣ эти бури бываютъ особенно 
часты и сильны. Другой причиной, при наличности 
вышеуказанныхъ, является состояніе поверхности 
почвы: чѣмъ болѣе въ данной мѣстности поверх- 
ностей, непокрытыхъ растительностью, тѣмъ бла- 
гопріятнѣе условія для образованія пыльной бури. 
Пыль, поднимаемая вѣтромъ, переносится часто на 
громадныя протяженія, и существуетъ предполо- 
женіе, что съ пылью переносятся даже мельчайшія 
сѣмена сорныхъ травъ, а, можетъ быть, и бактеріи 
заразныхъ болѣзней.

Литература. П опруж енко, Матеріалы къ 
изученію пыльн. тумана и песчан. бурь. («Труды 
метеор. сѣти юго-запада Россіи», вып. IV).—Вы- 
соцкій , Матеріалы по изученію черныхъ бурь въ 
степяхъ Росеіи («Труды Экспедиціи Лѣсн. Депар- 
тамента проф. Докучаева», 1894).-Ч ухновскій , 
Песчаное царство («Сел. Хоз. и Лѣсов.», 1894).- 
К лингенъ , Пыльныя бури («Метеор. Вѣстн.» 
1893).  Е . Гейнцъ.

Пырей. Изъ видовъ этого рода наибольшее 
значеніе для насъ имѣетъ пырей обыкновенный или 
ползучій ( Triticum  repens L ., Agropyrum repens Р. 
В.,рис. 1-й), многолѣтній колосовой злакъ, съ пол- 
зучимъ корневищемъ (длинными, ползучими подъ 
землею побѣгами). Стебли одиночные, прямые или 
при основаніи приподымающіеся, гладкіе, голые, 
вышиною 60-125 см.; язычекъ короткій; листья, 
въ почкосложеніи свернутые, довольно узкіе, пло- 
скіе, снизу гладкіе, сверху острошероховатые (отъ 
жесткихъ щетинокъ, расположенныхъ въ одинъ 
рядъ на каждой жилкѣ и обращенныхъ къ вер- 
хушкѣ листа). Колосъ прямой, съ двурядными ко-

лосками, сидящими въ уступахъ стержня; колоски 
блѣдно-зеленые (рѣже съ красновато-фіолетовымъ 
оттѣикомъ), сближенные, во время цвѣтенія почти 
ромбическіе, съ 5 цвѣтками и болѣе; колосковыя 
чешуи ланцетныя, заостренныя, съ 5 жилками; на- 
ружная цвѣтковая чешуя съ 5 жилками, тупова- 
тая, только заостренная или даже вытянутая въ 
ость, длина которой не достигаетъ длины чешуи; 
внутренняя цвѣтковая чешуя короче наружной, 
съ 2 рѣсничатыми килями. Зерно линейно-продол- 
говатое, сжатое со спинки, съ желобкомъ, на вер- 
хушкѣ пушистое, сросшееся съ внутренней цвѣт- 
ковой чешуей. Пырей цвѣтетъ съ іюня до сентября; 
распространенъ повсемѣстно и общеизвѣстенъ 
какъ трудноискоренимая, обременительная сорная 
трава; встрѣчается по полямъ, садамъ, огородамъ, 
сорнымъ мѣстамъ и на молодыхъ степныхъ лугахъ 
(залежахъ). Пырей требуетъ почвы легкой, до- 
вольно плодородной и рыхлой, въ которой могли бы 
безпрепятственно разрастаться подземные побѣги. 
Если засоренная пыреемъ пашня забрасывается 
подъ лугъ, то 
почва ея мало- 
по-малу стано- 
вится слишкомъ 
плотною для пы- 
рея, и онъ по- 
степенно вытѣс- 
няется другими 
злаками; поэтому 
пырея нельзя 
считать настоя- 
щимъ луговымъ 
растеніемъ. У 

насъ пырей по- 
лучилъ извѣстное 
значеніе въ по- 
левомъ траво- 
сѣяніи чернозем- 
ныхъ губерній и 
рекомендуется 

нерѣдко какъ пи- 
тательное и уро- 
жайное растеніе; 
однако, имѣя въ 
виду сильное за- 
сореніе почвы 
пыреемъ и  весьма 
трудную борьбу 
съ нимъ, хозяинъ при введеніи посѣвовъ его на по- 
ляхъ долженъ предварительно взвѣсить всѣ об- 
стоятельства, потому что на нашемъ черноземѣ 
можно скорѣе завести пырей, пежели вывести его 
и очистить поле на столько, чтобы можно было 
ожидать возвышенія урожаевъ. Пырей высѣвается 
чистымъ посѣвомъ, не менѣе 5 -6  п. на десятину 
(при всхожести не меньшей 50-60%); на одномъ 
мѣстѣ онъ выдерживаетъ 4 -5  лѣтъ и долѣе. Ко- 
сить пырей на сѣно нужно до цвѣтенія: тогда его 
получается до 200 п. съ десятины, и по питатель- 
ности оно, пожалуй, выше сѣна изъ тимофеевки; 
во время же цвѣтенія пырей становится жесткимъ 
и теряетъ въ питательности. Будучи скошенъ на 
сѣно, онъ отавы почти совсѣмъ не даетъ, а ско- 
шенный на сѣмена — вовсе не отрастаетъ. Пырей- 
ныя корневища, убираемыя при очищеніи пашни, 
хорошо употребіять на подстилку овцамъ,-тогда 
они замираютъ и увеличиваютъ силу навоза; упо- 
требляютъ ихъ также при устройствѣ плотинъ и 
земляныхъ насыпей для перваго задернѣнія по- 
верхности.



Весьма сходны съ обыкновеннымъ пыреемъ и, 
вѣроятно, одинаковы въ кормовомъ отношеніи:
1) пырей сизый (Triticum glaucum Desf.), растеніе 
также съ ползучими подземными побѣгами, болѣе 
или менѣе сизое, съ плоскими или шиловидно-свер- 
нутыми листьями, и 2) пырей гребенчатый или реб- 
рикъ (Tr. cristatum Schreb.), растущій дерновинами, 
съ продолговатымъ, густымъ, сплюснутымъ коло- 
сомъ, съ остистыми колосками (ость равна по 
длинѣ своей чешуѣ). Оба эти вида нерѣдки въ юж- 
ной Россіи, а ребрикъ растетъ массами на поем- 
ныхъ степяхъ. 3) Житникъ или аржанецъ, у кирги- 
зовъ иркекъ (Tr. desertorum Fisch., Tr. sibiricum 
Eichw.)-pacтенiе цѣлинныхъ степей, образующее 
плотные многостебельные кусты, вышиною въ 
50-80 см.; подземныхъ ползучихъ побѣговъ не даетъ 
или даетъ только короткіе. Листья его жесткіе, 
узколинейные и (преимущественно верхніе) обыкно- 
венно свернутые; колосъ длинный, довольно густой; 
колоски съ 3-10  цвѣтками, косо отстоящіе вверхъ, 
коротко-остистые. Житнякъ дико растетъ на со- 
лонцевато-глинистыхъ (полынныхъ) степяхъ, на со- 
лончакахъ и пескахъ юговосточной Россіи; онъ 
доставляетъ хорошій кормъ, особенно же для ло- 
шадей, и киргизами предпочитается пырейному 
залежному сѣну. 4) Пырей собачій (Tr. caninum 
Huds.) образуетъ дерновины и не имѣетъ подзем- 
ныхъ ползучихъ побѣговъ; вышиною онъ до 150 см., 
съ широкими, острошероховатыми листьями, сверху 
сизозелеными, а снизу темнозелеными, блестя- 
щими; колосъ длинный, уже во время цвѣтенія по- 
никающій верхушкою; цвѣтковъ въ колосѣ 3 -5 ; 
колосковыя чешуи заостренныя въ короткую ость, 
наружныя цвѣтковыя чешуи всегда остистыя, съ 
остью болѣе длинною, чѣмъ сама чешуя. Цвѣтетъ 
въ іюнѣ. Встрѣчается въ средней Россіи, чаще въ 
тѣнистыхъ мѣстахъ, между кустарникомъ на лѣс- 
ныхъ опушкахъ и полянахъ; даетъ кормъ, по пи- 
тательности и нѣжности хорошій, но имѣетъ малое 
значеніе, такъ какъ встрѣчается лишь въ незна- 
чительныхъ количествахъ.

Литература. К абеш товъ , Практ. совѣты къ 
разведенію корм. травъ. 1888. — Б огданъ : 1) От- 
четъ валуйской с.-х. оп. станціи. Гг. I—II. 1900;
2) О  корм овы хъ  травахъ для сухихъ степей. 
(«Земл. Газ.» 1899, № 48). С. Давидъ.

П ь я н ы й  х л ѣ б ъ -названіе, данное ржи, 
пріобрѣтающей при извѣстныхъ условіяхъ ядови- 
тыя, одуряющія свойства. Это явленіе наблюда- 
лось въ Швеціи, Германіи, Франціи, а у насъ—въ 
Южно-Уссурійскомъ краѣ, гдѣ оно повторяется 
изъ года въ годъ. При употребленіи муки, облада- 
ющей качествами пьянаго хлѣба, черезъ нѣсколько 
часовъ появляются дурнота, ознобъ, сильная го- 
ловная боль, головокруженіе, рвота, разстройство 
зрѣнія, окоченѣніе, продолжающееся обыкновенно 
около сутокъ. Явленіе это наблюдается также и 
на домашнихъ животныхъ, накормленныхъ пья- 
нымъ хлѣбомъ. Изслѣдованія Эриксона въ Швеціи 
показали, что подобныя ядовитыя качества прояв- 
ляются не одною рожью, но также и другими зла- 
ками (пшеницей, овсомъ) и коноплей. Причины, 
обусловливающія появленіе пьянаго хлѣба, не 
выяснены еще съ достаточной точностью и требу- 
ютъ болѣе подробнаго изученія. Наблюденія уче- 
ныхъ въ различныхъ вышепоименованныхъ стра- 
нахъ приводятъ къ заключенію, что первое условіе 
для появленія пьянаго хлѣба, несомнѣнно, кроется 
въ чрезмѣрной сырости, способствующей развитію 
извѣстныхъ грибковъ, разлагающихъ бѣлковыя 
вещества зеренъ и развивающихъ въ нихъ ток-

сины. Въ Южно-Уссурійскомъ краѣ, напр., по по- 
казаніямъ Пальчевскаго, пьяный хлѣбъ извѣстенъ 
лишь въ очень сырыхъ мѣстностяхъ и не наблю- 
дается въ болѣѳ сухихъ мѣстахъ, въ менѣе же 
дождливые годы пьяный хлѣбъ не появляется вовсе. 
Всѣ изслѣдователи, занимавшіеся этимъ вопро- 
сомъ, обнаружили, что зерна, представляющія яв- 
леніе пьянаго хлѣба, остаются небольшими, при 
созрѣваніи съеживаются и поражены грибками. 
Эриксонъ находилъ на нихъ сапрофитный грибокъ 
Cladosporium herbarum Link., a M. C. Воронинъ, 
изслѣдовавшій образцы изъ Южно-Уссурійскаго 
края, обнаружилъ присутствіе цѣлаго ряда гриб- 
ковъ (Cladosporium herbarum, Helminthosporium 
sp., Trichothecium roseum, Gibberella Saubinetii), 
изъ которыхъ особое значеніе онъ придаетъ сапро- 
фитному грибку Fusarium roseum, окрашивающему 
пораженныя зерна въ розовый цвѣтъ. Прилье 
(Prilieux), въ свою очерѳдь, находилъ на зернахъ 
пьянаго хлѣба совершенно иной грибокъ-Stroma- 
tiniatemulenta. Такимъ образомъ, хотя несомнѣнно, 
что причиной пьянаго хлѣба служитъ развитіе въ 
зернахъ грибковъ, но еще не вполнѣ установлено, 
какой собственно видъ ихъ обусловливаетъ одуря- 
ющія качества зеренъ; весьма возможно, конечно, 
что и различные виды грибковъ могутъ вызывать 
одно и то же явленіе.

Для разъясненія вопроса о пьяномъ хлѣбѣ важ- 
ное значеніе имѣетъ изслѣдованіе опъяняющаю пле- 
вела (Lolium temulentum L., рис. 1-й), представляю- 
щаго, какъ извѣстно, совершенно такія же одуряю- 
щія свойства. Изъ наблюденій Фогла, Ганаузека и 
Нестлера оказа- 
лось, что въ зер- 
нахъ этого пле- 
вела подъ кожи- 
цей находится 
густое сплетеніе 
тонкихъ мице- 
ліальныхъ гифъ, 

разлагающихъ 
бѣлковыя веще- 
ства зеренъ ивы- 
дѣляющихъ изъ 
нихъ наркотиче- 
ское начало, из- 
вѣстное подъ на- 
званіемъ тему- 
лина. Гифы эти 
оставались до 
сихъ поръ совер- 
шенно безплод- 
ными; онѣ встрѣ- 
чаются почти 
безъ исключенія 
во всѣхъ зернахъ 

опьяняющаго 
плевела, не мѣшая ихъ развитію и прорастанію, 
тогда какъ у сосѣднихъ видовъ плевела (напр., у 
L. perenne), не обладающихъ одуряющими свой- 
ствами, грибокъ никогда не встрѣчается. Развитіе 
его представляетъ нѣкоторое сходство съ разви- 
тіемъ головневыхъ; грибница, какъ оказывается, 
при прорастаніи зеренъ проникаетъ въ ро- 
стокъ и развивается въ вегетативныхъ орга- 
нахъ растенія, простираясь до цвѣтовъ, гдѣ 
она, въ концѣ концовъ, локализируется въ новыхъ 
зернахъ.

Мѣры борьбы съ пьянымъ хлѣбомъ состоятъ 
пока только въ томъ, чтобы хлѣбъ не подвергался 
чрезмѣрной сырости, какъ во время роста, такъ



и послѣ уборки . Необходимо также сѣять только 
безусловно не пораженныя сѣмена.

Литература. В о р о н и н ъ , О пьяномъ хлѣбѣ 
въ Ю жно-Уссурійскомъ краѣ. («Ботан. Записки».
1890, III).—С о р о к и н ъ , О пьяномъ хлѣбѣ («Труды 
К азая . Общ. Естеств.» 1890). -  П а л ь ч е в с к ій ,  
Болѣзни культ. злаковъ Ю жно-Уссурійскаго края .
1891.—W o r о n in , U eber das Taum elgetreide in Süd- 
U ssurien («Botan. Zeitung». 1 8 9 1 ) .-E r ik s o n , Om 
V er-räg. («Vgl. Landk. A kad. Hudl.». 1 8 8 3 ) .-P r i l-  
l i e u x  et D e l a c r o ix ,  M aladies des plantes agricoles. 
1897 .— V o g l:  1) Codex alim entarius austriacus. 
1897; 2) Die wichtigsten vegetabil. N ahrungs-und 
Genussmittel. 1899.- H a n a u s e k ,  U eber den Pilz in 
der F ruch t von Lolium temulentum. («Berichte der 
deut. Botan. Gesellschaft». 1898).- N e s t l e r ,  Ueber 
einen in der F rucht von Lolium temulentum vorkom
menden P ilz  (Ibidem, 1897). A . Ячевскій.

Пятниетая горячка (пятнистый тифъ, 
morbus m aculosusj-острая инфекціонная болѣзнь 
лошадей, причина которой до настоящаго времени 
не выяснена. Страданіе характеризуется появле- 
ніемъ кровоизліяній и воспалительныхъ опухолей 
на наружныхъ и слизистыхъ покровахъ и обывно- 
венно яв л яется  послѣдствіемъ инфекціонныхъ 
(инфлюэнцы, мыта, жабы) или тяж кихъ споради- 
ческихъ страданій, хотя нерѣдко возникаетъ и са- 
мостоятельно. Болѣзнь начинается умѣренной ли- 
хорадкой и появленіемъ кровянистокрасныхъ пя- 
тенъ на слизистыхъ оболочкахъ носовой полости. 
П ятна сначала имѣютъ велпчину горошины, а за- 
тѣмъ быстро увеличиваются, вслѣдствіе чего вся  
слизистая оболочка принимаетъ темнокрасный или 
синекрасный цвѣтъ, становится взбухшей, и изъ нея 
просачивается желтоватая сыворотка. Одновре- 
менно съ измѣненіями на слизистыхъ оболочкахъ 
носовой полости или нѣсколько дней спустя, та к ія  
же пятна являю тся и на наружныхъ покровахъ, 
преимущественно на головѣ, шеѣ, конечностяхъ и 
подъ брюхомъ. П ятна рѣзко ограничены, очень 
тверды и болѣзненны на-ощупь; они сначала бы- 
ваютъ величиною въ яблоко или въ ладонь, но за- 
тѣмъ вскорѣ достигаютъ громадныхъ размѣровъ, 
такъ что даже придаютъ животному уродливый 
видъ. Н а поверхности опухшихъ участковъ шерсть 
обыкновенно выпадаетъ, и начинаетъ просачи- 
ваться  сыворотка, а  затѣмъ кожа мертвѣетъ, ста- 
новится нечувствительною, холодною и отпадаетъ 
цѣлыми кусками. Если опухоли локализируются 
въ сгибахъ суставовъ, то тамъ являю тся глубокія 
трещины, съ омертвѣніемъ ткани или съ образо- 
ваніемъ язвъ, плохо поддающихся лѣченію. При 
сильномъ опуханіи конечностей, животныя совер- 
шенно не въ состояніи передвигаться. Особенно же 
характерны измѣненія на головѣ: в ся  морда жи- 
вотнаго распухаетъ до безобразной массы; носовые 
ходы отъ опуханія слизистыхъ оболочекъ настолько 
съуживаются, что животное едва въ состояніи ды- 
шать; глотаніе отъ пораженія ротовой полости и 
глотки становится невозможнымъ, и остатки корма, 
разлагаясь во рту, распространяю тъ сильное зло- 
воніе; отъ распуханія вѣкъ, глаза закрываю тся, 
причемъ животныя стоятъ апатичными, имѣя 
пульсъ 6 0 -8 0  ударовъ въ минуту.

Теченіе болѣзни болѣе или менѣе острое. Легкіе 
случаи уже по прошествіи 8 - 1 4  дней оканчива- 
ю тся полнымъ выздоровленіемъ, въ тяжелыхъ же 
случаяхъ для этого требуется не менѣе 3 - 4  недѣль. 
Изъ общаго числа заболѣвшихъ, среднимъ числомъ, 
погибаютъ 50% . П ри неблагопріятномъ исходѣ 
причиною смерти служатъ: внутреннія кровоизлія-

нія, задушеніе и отравленіе крови гнилостными 
продуктами.

Лѣченіе примѣняется діететическое. Животному 
отводятъ просторное, хорошо провѣтриваемое по- 
мѣщеніе и даютъ мягкій, легко переваримый кормъ 
(отруби, зеленый кормъ). Медицинскія средства 
мало помогаютъ. Д ля уменьшенія напряж енія и 
болѣзненности кожи, смазываютъ поверхность 
опухшихъ участковъ прованскимъ или бѣленнымъ 
масломъ. П ри угрожающей опасности задушенія 
требуется оперативное лѣченіе.

Литература. D ie c k e r h o f f ,  Specielle P a tho 
logie u. Therapie, 1 8 9 2 .-  L i g n i è r e s  («Bull. de la  
soc. cent. de med. vè t.», 1 8 9 5 , 1898). K. Гаппихъ.

Пятнистость стручьевъ (антрак- 
нозъ) у бобовыхъ растеній вы зы вается развитіемъ 
паразитныхъ грибковъ, изъ которыхъ особеннаго 
вниманія заслуживаютъ Gloeosporium Lindem u- 
thianum  Sacc. et M agnus (рис. 1-й) на фасоли и 
A scochyta P is i Lib. (рис. 2-fl) на горохѣ, викѣ и 
бобахъ. П ри появленіи этихъ паразитовъ на

стручьяхъ показываю тся болѣе или менѣе округ- 
лыя, сливаю щ іяся, вдавленныя пятна сѣроваТо- 
бураго цвѣта, окруженныя красноватой каймой. 
Въ мѣстахъ пятенъ тк ань стручьевъ засыхаетъ и 
трескается, и эти послѣдніе оказываю тся проды- 
равленными. Нерѣдко и сѣмена бываютъ покрыты 
подобными пятнами; если же стручья поражены 
въ молодомъ возрастѣ, то въ нихъ сѣмена иногда 
и вовсе не образуются. Грибки поражаютъ не 
только стручья, но также листья и вѣтви, образуя 
на нихъ та к ія  же пятна. П ятнистость стручьевъ- 
явленіе не новое, но за  послѣдніе 20 лѣтъ болѣзнь 
эта очень усилилась и распространилась по 
Европѣ и другимъ частямъ свѣта, причемъ въ нѣ- 
которыхъ мѣстностяхъ неоднократно причиняла



полную гибѳль всего урожая, особенно же въ сы- 
рые годы. У насъ она обнаружена мною на Кав- 
казѣ, въ югозападныхъ губ., а также въ сѣверной 
и центральной полосахъ Россіи. Мѣры борьбы съ 
нею сводятся къ тому, чтобы поля съ посѣвами 
бобовыхъ не были слишкомъ сырыми, и чтобы по- 
сѣвы не производились слишкомъ густо. При по- 
втореніи заболѣванія изъ года въ годъ, приходится 
дезинфицировать сѣмена передъ посѣвомъ, погру- 
жая ихъ на 1 часъ въ смѣсь 100 гр. углекислой

мѣди и 1 литра нашатырнаго спирта съ 18 литр. 
воды; послѣ дезинфекціи, сѣмена промываются въ 
водѣ, и затѣмъ можно приступить къ посѣву. Когда 
же замѣчаютъ появленіе пятенъ антракноза на бо- 
бовыхъ въ огородахъ или на поляхъ, то необхо- 
димо нѣсколько разъ въ лѣто прибѣгать къ опры- 
скиванію растеній 1%-нымъ растворомъ бордо- 
ской жидкости.

Лumepamypa. P r i l l ie u x , Maladies des plantes 
agricoles. T. II. 1897. A. Ячевскій.

Р .
Р а б а т к а  (рис. 1-й и 2-й)—длинная узкая 

грядка, расположенная у стѣны зданія,вдоль балкона 
или веранды или между дорожками въ саду. Края 
рабатки, чтобы съ нихъ не осыпалась земля, окайм- 
ляются туфомъ, кирпичемъ, черепицею, газономъ 
или бордюрными растеніями. Обыкновенно для 
этой цѣли употребляются буксъ (Buxus semper- 
virens), туя (Thuja occidentalis), сѣрый 
или зеленый сантолинъ (Santolina Cha- 
maecyparissus), плющъ (Hedera helix), 
иссопъ (Hyssopus offlcinalis) и т. п. Ра- 
батки засаживаются декоративными 
кустарниками (какъ вѣчно-зелеными, 
такъ и съ опадающею листвою), много- 
лѣтними и однолѣтними цвѣтами и рас- 
теніями съ орнаментальными листьями.

Чтобы всю рабатку можно было оки- 
нуть взоромъ со всѣхъ сторонъ, высота 
сажаемыхъ въ нее растеній не должна 
превосходить ея ширины. Размѣры и 
форма рабатокъ должны соотвѣтство- 
вать размѣрамъ и стилю всего сада или 
партера. Рабатки дѣлаются обыкновенно 
не шире 2 1/4 арш.: при бòльшей ширинѣ 
обработка земли между растеніями и 
уходъ за послѣдними были бы затруд- 
нительны. Растенія сажаются въ рабат- 
кахъ рядами (числомъ 3-7), такъ чтобы 
самыя высокія занимали средній рядъ, 
а самыя низкія приходились на крайніе 
ряды. Въ виду огромнаго количества 
растеній, пригодныхъ для рабатки, и без- 
конечнаго разнообразія въ цвѣтахъ и 
оттѣнкахъ и во времени ихъ цвѣтенія, 
при выборѣ посадочнаго матеріала для 
рабатокъ важно имѣть въ виду общій 
эффектъ, который будутъ производить 
цвѣтущія въ нихъ растенія; такъ, слѣ- 
дуетъ избѣгать растеній, цвѣты которыхъ 
окрашены въ негармонирующіе другъ 
съ другомъ цвѣта, если при этомъ они 
цвѣтутъ одновременно. Во всякомъ саду 
желательно имѣть цвѣты непрерывно, въ 
теченіе возможно болѣе продолжитель- 
наго времени; поэтому весьма важно для рабатки 
подобрать растенія, цвѣтущія въ разное время, 
чтобы, по мѣрѣ отцвѣтанія однихъ изъ нихъ, за- 
цвѣтали другія, начиная съ ранней весны и кончая 
поздней осенью.

Для высокихъ рабатокъ (рис. 1-й) особенно при- 
годны: всѣ виды сирени, розъ, георгинъ и каннъ,

Aconitum Napellus, Bocconia cordata, Delphinium 
elatum, Genista tinctoria, Centaurea babylonica, Li
lium auratum, Veratrum album и V. californicum; вы- 
сота этихъ растеній 1 - З  арш. Для низкихъ рабатокъ 
(рис. 2-й) употребляются обыкновенно растенія не 
выше 1 арш.; таковы: анютины глазки, бальзамины, 
вербены, геліотропъ, гераніумъ, гіацинты, левкои,

маргаритки, нарциссы, настурціи, незабудки, при- 
мулы, резеда, тюльпаны, флоксъ, хризантемы, 
Amygdalus nana, Berberis heteropoda, Deutzia cre- 
nata, Hedysarum flavescens, H. neglectum, H. sibi- 
ricum, Mahonia (Berberisi aquifolium, Moutbretia 
crocosmiaeflora, Paeonia albiflora, P. tenuifolia, P a
paver orientale и Verbascum phoeniceum. Перечи-



сленныхъ растеній достаточно для того, чтобы 
имѣть въ саду рабатки съ душистыми цвѣтами, 
чередующимися съ начала весны до осеннихъ за- 
морозковъ и окрашенными во всѣ цвѣта спектра, 
со всѣми промежуточными оттѣнками.

Что касается сочетаній цвѣтовъ, наиболѣе 
пріятныхъ для глазъ, то въ этомъ отношеніи трудно 
предложить какія-либо общія правила; наилучшій 
критерій при этомъ—индивидуальный вкусъ устрои-

теля сада. Во всякомъ случаѣ слѣдуетъ избѣгать 
дисгармоническихъ, безхарактерныхъ или скуч- 
ныхъ сочетаній цвѣтовъ,-напр., желтаго или крас- 
наго съ оранжевымъ, фіолетоваго-съ краснымъ и 
голубымъ и т. п. Если же почему-либо требуется 
расположить неподалеку въ рабаткѣ такіе несоче- 
таемые цвѣта, то непріятное впечатлѣніе, вызы- 
ваемое ихъ близостью, можно устранить, помѣ- 
стивъ между ними растенія съ бѣлыми цвѣтами, 
такъ какъ бѣлый цвѣтъ идетъ ко всѣмъ осталь- 
нымъ и примиряетъ ихъ между собою.

Литература. V ilm o rin s  illustrirte Blumen
gärtnerei, neubearbeitet von R ümpler. 1879.-R ü mp- 
le r, Gartenblumen. 1876. -  H am pel, Garten-Beete 
und Gruppen. 1901. -  G ressen t, Parcs e t  jardins. 
1877 .-Jäger, Gartenkunst u. Gärten sonst u. jetzt. 
1888.-Е панчинъ, Цвѣточный садъ. 1899.

A. Романовскій-Романько.

Р а б о т а  ж и в о т н ы х ъ  и  ч е л о в ѣ к а .
При существующемъ широкомъ примѣненіи силы 
человѣка и животныхъ въ различныхъ с.-х. рабо- 
тахъ, данныя о томъ, чего можно ожидать въ этой 
области отъ такихъ ж ивы хъ д в и га т е л е й , заслу- 
живаютъ особаго вниманія. Если вопросы, связан- 
ные съ задачею надлежащаго использованія произ- 
водительной силы живаго существа, безъ ущерба 
его здоровью и нормальной работоспособности, пока

еще и недостаточно 
разработаны въ на- 
учномъ и практиче- 
скомъ отношеніяхъ, 
то, все же, имѣю- 
щіеся результаты 
изслѣдованій и опы- 
товъ даютъ уже нѣ- 
которое руководя- 
щее начало при вы- 
борѣ и пользованіи 
животными для тѣхъ 
или иныхъ работъ.

Животный орга- 
низмъ можетъ быть 
разсматриваемъ, съ 
точки зрѣнія произ- 
водства работы, въ 
качествѣ машины 
крайне сложнаго 
строенія, проявляю- 
щей собственные ра- 
зумъ и волю, от- 
личающейся высо- 
кою производитель- 
ностью, но неспособ- 
ной дѣйствовать без- 
прерывно и разви- 
вать въ любой 
моментъ постоянную 
максимальную силу, 
требующей переры- 
вовъ для отдыха, въ 
зависимости отъ на- 
пряженности рабо- 
ты, и выдерживаю- 
щей максимумъ дос- 
тупнаго усилія лишь 
въ теченіи сравни- 
тельно очень корот- 
каго времени. Из- 
лишнимъ перена- 
пряженіемъ можетъ 
быть навсегда раз- 

рушена работоспособность животнаго. Рабочіе 
элементы живого организма обладаютъ замѣ- 
чательною, свойственной имъ до извѣстной сте- 
пени, способностью самовозстановленія. Въ «живой 
машинѣ» матеріалы горѣнія поглощаются въ видѣ 
пищи, въ результатѣ чего вырабатываются угле- 
кислота и другія химическія вещества въ различ- 
ной степени окисленія. Но хотя химическій со- 
ставъ этихъ матеріаловъ извѣстенъ, и опредѣлимы 
также количества энергіи, развивающейся при пол- 
номъ сгораніи ихъ, все же дѣйствительная при- 
рода процессовъ, посредствомъ которыхъ оказы- 
вается возможнымъ производить ихъ сгораніе при 
температурѣ животнаго организма и использовать 
получающуюся энергію, остается пойа невыяснен- 
ной. Еще въ 1850-1857 гг. Гирнъ, произведя 
рядъ опытовъ надъ людьми, находившимися въ ра- 
ботѣ и въ состояніи покоя, нашелъ, что они во
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Въ килограммахъ.
Лошади

при умѣр. раб. 20,0 1,5
1,7
2,3

9,5 0,40 11,40 1 :7 ,0
средн. » 21,0 10,4 0,60 12,70 1 :7 ,0

» усил. » 23,0 12,5 0,80 15,60 1 :6 ,0
Волы

при средн. раб. 24,0 1,6 11,3 0,30 13,20 1:7 ,5
» усил. » 26,0 2,4 13,2 0,50 16,10 1:6 ,0

время отдыха развивали количества тепла, почти 
пропорціональныя количествамъ кислорода, опре- 
дѣляемымъ по разности между вдыхаемымъ кисло- 
родомъ и выдыхаемымъ (въ видѣ углекислоты). 
Такой зависимости не наблюдалось при испол- 
неніи ими работы. По Гирну, количество тепла, 
выдѣляемаго тѣломъ людей средняго возраста или 
въ періодѣ возмужалости, въ состояніи покоя 
остается постояннымъ при одинаковыхъ условіяхъ 
и равно около 5-5 ,2  калорій на 1 гр. кислорода; 
при исполненіи же тяжелой работы на топчакѣ, 
спеціально съ этою цѣлью конструированномъ такъ, 
чтобы получились цифры, соотвѣтствующія нор- 
мальнымъ условіямъ не чрезмѣрной, но непрерыв- 
ной работы и максимуму ея въ день, выдѣляется 
лишь около половины указаннаго количества тепла 
на единицу принятаго воздуха и потребленнаго 
кислорода, чтò ясно свидѣтельствуетъ о прев- 
ращеніи тепла въ работу. При сравненіи жи- 
выхъ двигателей съ тепловыми, полезное дѣй- 
ствіе человѣка-работника значительно превышало 
таковое же лучшихъ паровыхъ и другихъ ма- 
шинъ, колеблясь, въ зависимости отъ общаго 
состоянія и темперамента испытуемаго субъекта, 
въ предѣлахъ отъ 17% -  25% (при подниманіи 
тяжестей или поднятіи своего вѣса по наклону) 
до 30% — 40% (при схожденіи); при этомъ ху- 
досочный юноша 18 лѣтъ далъ наиболѣе низкія 
цифры, сильный же человѣкъ 47 лѣтъ-наивысшія. 
Позднѣйшія изслѣдованія надъ различными жи- 
вотными, основанныя на тепловыхъ эквивалентахъ 
пищи, ясно указываютъ, что, хотя при работѣ жи- 
вотной системы используется лишь сравнительно 
меньшая часть всей развиваемой ею энергіи, но 
производительность живого двигателя значительно 
выше сравнительно даже съ самыми усовершен- 
ствованными паровыми машинами. Наиболѣе рази- 
тельнымъ является то, что самое сгораніе пище- 
выхъ веществъ совершается при температурѣ 
всего въ 36-37° Ц.,причемъ не только преобразова- 
ніе энергіи идетъ безъ замѣтныхъ измѣненій въ тем- 
пературѣ, но даже всякія перемѣны въ послѣдней 
крайне вредно сказываются на состояніи лсивот- 
наго; между тѣмъ, для полученія подобнаго полез- 
наго дѣйствія, если тѣло человѣка приравнять къ 
паровой машинѣ, подчиняющейся общеизвѣстнымъ 
законамъ термодинамики, въ рабочихъ частяхъ 
потребовалась бы температура немногимъ менѣе 
140° Ц., т. е. значительно выше точки кипѣнія 
воды. Это служитъ рѣшающимъ доказательствомъ 
того, что превращенія энергіи въ животной си- 
стемѣ не являются въ общепринятомъ значеніи 
слова термодинамическими; въ ней должны при- 
нимать участіе до настоящаго времени невыяс- 
ненные процессы, не зависящіе отъ общеизвѣст- 
ныхъ основъ термодинамики. Вообще животная 
система ближе, въ отношеніи производства работы, 
къ электрическимъ машинамъ, чѣмъ къ тепловымъ.

Такимъ образомъ, едва ли можно допустить, 
чтобы теплота, образуемая въ тѣлѣ, могла прямо 
превращаться въ механическую работу, какъ въ 
калорической машинѣ, т. е. чтобы теплоту можно 
было считать прямымъ источникомъ производимой 
работы. Настоящій источникъ мускульной силы, 
повидимому, сосредоточивается въ процессахъ раз- 
ложенія животнаго тѣла—въ распаденіи, которое 
претерпѣваютъ составныя части тѣла, или погло- 
щенныя изъ пищеварительнаго канала питатель- 
ныя вещества, при прохожденіи потока плазмы че- 
резъ клѣточки тканей. При этомъ, какъ и при 
образованіи жира, принимаются во вниманіе не

только безазотистыя, но и азотистыя вещества. 
Когда въ организмѣ вещества, при содѣйствіи 
вдыхаемаго кислорода, распадаются на болѣе про- 
стыя группы атомовъ, одновременно съ этимъ осво- 
бождается потенціальная энергія илн химическая 
сила, которая можетъ и служить въ качествѣ жи- 
вой силы или для внѣшней произвольной работы, 
и находить себѣ примѣненіе для внутренней ра- 
боты органовъ въ состояніи покоя тѣла, и превра- 
титься въ электрическіе токи и пр. Животное 
тѣло, очевидно, способно накоплять извѣстный за- 
пасъ энергіи, по израсходованіи котораго, вслѣд- 
ствіе напряженной работы, необходимъ отдыхъ, 
чтобы, при проходѣ новаго количества веществъ 
черезъ клѣточки тканей, могъ накопиться новый 
запасъ, дѣлающій возможнымъ болѣе энергичное 
проявленіе силы. Пищевыя нормы, въ которыя 
должны входить и въ качественномъ, и въ коли- 
чественномъ отношеніяхъ всѣ необходимые эле- 
менты для правильнаго теченія означенныхъ про- 
цессовъ, при исполненіи животнымъ работы должны 
имѣть усиленные размѣры, согласно динамическимъ 
эквивалентамъ составныхъ частей. Способностью 
развитія въ животномъ живыхъ силъ обладаютъ 
такъ называемые кон ц ен тр и р о в ан н ы е корма, 
богатые бѣлковыми веществами (зерна хлѣбныхъ 
и стручковыхъ растеній, отруби и пр.). Но такъ 
какъ при напряженной мускульной работѣ потреб- 
ляется много дыхательнаго матеріала, то рабо- 
чее животное требуетъ такого корма, который, 
кромѣ бѣлка, содержалъ бы значительное количе- 
ство жира и углеводовъ. Чѣмъ лучше подготовленъ 
кормъ, тѣмъ лучше онъ усвояется организмомъ, 
вмѣстѣ съ чѣмъ усиливается и производительность 
живого двигателя. Количество усвояемыхъ пита- 
тельныхъ веществъ въ кормовой дачѣ рабочаго 
животнаго должно быть достаточно велико, чтобы 
покрыть расходы: 1) на принятіе и перевариваніе 
корма, 2) на поддержаніе температуры тѣла, 3) на 
поддержаніе физіологическихъ процессовъ въ орга- 
низмѣ и 4) на внѣшнюю работу, производимую жи- 
вотнымъ. По Вольфу, кормовыя нормы для рабо- 
чихъ животныхъ (лошадей и воловъ) при различной 
напряженности работы измѣняются слѣдующимъ 
образомъ (на 1000 кгр. живого вѣса въ день):

Однако, самое потребленіе веществъ является 
величиной относительной, такъ какъ установлено, 
что для производства того же самаго абсолютнаго 
количества внѣшней работы требуется придача 
разныхъ количествъ пищи, въ зависимости не 
только отъ рода работы, но и отъ навыка (обмѣнъ 
веществъ въ тѣлѣ уменьшается, когда навыкъ уве- 
личивается). Судя по опытамъ Цунца и Лемана 
надъ лошадью, абсолютной постоянной зависи- 
мости между потребленіемъ веществъ и произво- 
дительностью работы даже для одной и той же жи- 
вотной особи не существуетъ. Такимъ образомъ, 
точное опредѣленіе величины производимой различ-



ными животными работы (хотя бы при нѣкоторыхъ 
одинаковыхъ условіяхъ живого вѣса и пр.) не 
представляется возможнымъ, и цифры, даваемыя 
различными авторами, колеблются въ довольно ши- 
рокихъ предѣлахъ. Въ качествѣ приблизительной 
мѣры тягоспособности животнаго принимаютъ 1/5 
живого вѣса животнаго, чтò, однако, можно допу- 
стить лишь въ качествѣ максимума; нормальное 
же его усиліе, по крайней мѣрѣ въ отношеніи ло- 
шади, рѣдко превышаетъ 1/10 живого вѣса. По 
Руффу, величина тяжести, которую можетъ выдер- 
живать лошадь при нагрузкѣ на спину въ состоя- 
ніи покоя, равна 40% вѣса ея тѣла; для каждаго 
метра увеличенія скорости въ секунду величина 
груза уменьшается на 16%  вѣса тѣла. Крева 
для опредѣленія средняго усилія упряжныхъ ло- 
шадей даетъ слѣдующую формулу, ставящую въ 
зависимость среднее усиліе отъ живого вѣса и
строенія животнаго: F = 3 0  C2/H, гдѣ С -обхватъ
(въ метрахъ) груди за лопатками, а Н  -  высота 
(тоже въ метрахъ) въ холкѣ. Нельзя не указать 
при этомъ, что въ отношеніи живого вѣса живот- 
ныя различныхъ классовъ и семействъ далеко не 
одинаково производительны. Животная сила, напр., 
гораздо болѣе развита въ птицахъ, чѣмъ въ рабо- 
чихъ млекопитающихъ животныхъ и въ человѣкѣ. 
Человѣкъ, считая доступную ему при продолжи- 
тельной работѣ въ теченіе часа производитель- 
ность при 4 п. вѣса въ 0,15 паровой силы въ 
секунду (или 0,25 пар. силы при кратковременной 
болѣе напряженной работѣ), казалось бы, можетъ 
во второмъ случаѣ развить 1 паровую силу лишь 
при 16 п. вѣса; вѣсъ лошади на 1 паровую силу 
составляетъ 38-50 п.; у птицъ вѣроятный вѣсъ на 
1 паровую силу втрое меньше, чѣмъ у человѣка, 
и въ 8 -10  разъ меньше, чѣмъ у лошади. Такъ, 
извѣстно, что соколы пролетаютъ 60 миль въ часъ, 
голуби 35-60 миль, и напр., хищная птица, вѣся- 
щая въ среднемъ 5 п. на паровую силу, можетъ 
поднимать собой на нѣкоторое время тяжесть въ 
30-50%  своего вѣса.

На величину механической работы вліяютъ:
1) качества отдѣльныхъ особей, въ большей или 
меньшей степени зависящія отъ расы или породы, 
тѣлосложенія, здоровья, темперамента и т. п., при- 
чемъ значительное вліяніе имѣютъ пища и навыкъ;
2) условія производства работы (способъ проявле- 
нія силы, величина допускаемаго усилія и пр.). 
Изслѣдованія Ренье, Рансома и Перона надъ 
сравнительными величинами усилія, развиваемаго 
человѣческимъ кулакомъ и хребтомъ у рабочихъ 
разныхъ расъ, показали, что у европейцевъ, 
сравнительно съ некультурными расами, больше 
развита сила хребта и меньше сила рукъ, чтò со- 
отвѣтствуетъ большому развитію роста и корпуса, 
и меньшему — конечностей. Объ измѣняемости силы 
человѣка въ зависимости отъ пола и возраста 
можно судить по слѣдующимъ цифровымъ даннымъ 
(въ килограммахъ) Кетле, относящимся къ бель- 
гійцамъ:

Мужчина. Женщина.
Возрастъ. Усиліе Усиліе Усиліе Усиліе

2 рукъ. хребта. 2 рукъ. хребта
1.2 лѣтъ 33,6 51 10,1 40
15 » . 57,1 

84,3
83 15,0 53

20 » . 138 22,0 58.
25 » . 88,7 155 24,5 77
30 » . 89,0 154 — —
40 » . 87,0 122 — —
50 » . 74,0 101 — —

Значительную работу человѣкъ можетъ выпол- 
нить при носкѣ тяжестей—мѣшковъ, сноповъ и 
т. д., столь обычной въ с.-х. практикѣ. Особенно 
цѣнной является, однако, способность человѣка 
работать при рукояткѣ (напр., вѣялки), когда онъ 
и менѣе утомляется, чѣмъ при односторонней ра- 
ботѣ хребтомъ или руками, и можетъ произвести 
большее количество работы въ день, чѣмъ при 
большинствѣ другихъ с.-х. работъ, безъ вреда для 
здоровья.

Наиболѣе распространенными въ Россіи рабо- 
чими животпыми служатъ лош адь (періодъ рабо- 
чей способности 10-12 лѣтъ, отъ 4-го до 14-16-го 
года) и волъ (періодъ рабочей способности 8  лѣтъ, 
отъ 4-го до 12-года), и между этими именно двумя 
животными въ большинствѣ случаевъ сельскому 
хозяину приходится дѣлать выборъ при рѣшеніи 
вопроса о наибольшей выгодности примѣненія ихъ 
къ исполненію данной работы. Далѣе слѣдуютъ 
к о р о ва  и быкъ (бугай). М улъ и оселъ распро- 
странены въ качествѣ рабочихъ животныхъ лишь 
въ южныхъ странахъ. Наконецъ весьма цѣнное, но 
мало распространенное и мало изученное рабочее 
животное представляетъ верблю дъ.

Рѣшеніе вопроса о выборѣ между лошадью и 
воломъ стоитъ въ зависимости отъ мѣстныхъ поч- 
венно-климатическихъ, с.-х. и экономическихъ 
условій. Волъ, содержаніе котораго, а, слѣд., и 
работа обходятся дешевле лошадиной, вообще дол- 
женъ быть предпочтенъ тамъ, гдѣ требуется ра- 
бота тяжелая, но медленная и равномѣрная; по- 
этому на плотныхъ почвахъ преимущества за- 
служиваетъ волъ, и тѣмъ болѣе, чѣмъ менѣе 
почва воздѣлана, такъ какъ при работѣ мѣрно 
идущимъ воломъ на такой почвѣ меньше риска 
въ поломкѣ орудій. Волъ плохо работаетъ зи- 
мой; поэтому въ климатахъ холодныхъ, гдѣ зима 
продолжительна, заслуживаетъ предпочтенія ло- 
шадь, хорошо работающая круглый годъ. Далѣе, 
чѣмъ болѣе велпчина разстоянія полей отъ усадьбы, 
тѣмъ предпочтительнѣе выбирать лошадь, какъ об- 
ладающую быстротой движенія. Въ зависимости 
отъ состоянія дорогъ, слѣдуетъ отдавать тѣмъ 
больше предпочтенія волу, чѣмъ мягче грунтъ и 
чѣмъ хуже и тяжелѣе дорога; вообще, при пере- 
возкѣ большихъ тяжестей по песчаному или болот- 
ному грунту волъ работаетъ лучше лошади, такъ 
какъ при надавливаніи на землю двѣ ратицы его 
копыта раздваиваются и дѣлаютъ болѣе широкое, 
но менѣе сильное углубленіе, чѣмъ отъ копыта ло- 
шади. Чѣмъ сложнѣе культуры, чѣмъ болѣе тре- 
буютъ онѣ работъ, чѣмъ быстрѣе и чаще должны 
быть выполняемы работы, тѣмъ болѣе умѣстна ло- 
шадь, и наоборотъ. Чѣмъ больше луговъ и паст- 
бищъ, тѣмъ умѣстнѣе волъ, содержаніе котораго 
къ тому же при обширныхъ пастбищахъ обойдется 
дешево; наоборотъ, при недостаткѣ пастбищъ и 
при широкомъ развитіи полевой культуры болѣе 
умѣстна лошадь. Въ зависимости отъ имѣющихся 
кормовыхъ средствъ, удобнѣе содержать рабочихъ 
воловъ тамъ, гдѣ производится много соломы и гдѣ 
техническіе заводы даютъ отбросы, пригодные 
исключительно для корма крупнаго рогатаго скота. 
При необходимости глубоко пахать, умѣстенъ не 
такъ быстро утомляющійся волъ, при паханіи же 
неглубокомъ и широкими пластами въ интересахъ 
быстроты обработки должна быть предпочитаема 
лошадь. Вообще, съ точки зрѣнія исполненія ра- 
боты волъ уступаетъ лошади въ работахъ, требу- 
ющихъ быстроты (бороньба, перевозка урожаевъ), 
ловкости и понятливости (рядовая обработка,



сѣялки, косилки, жнеи и т. п.). Съ экономической 
точки зрѣнія рѣшающими выборъ являются цѣна 
кормовыхъ средствъ и оплата ихъ скотомъ: если 
цѣна ихъ значительна, а скотомъ оплачива- 
ются они хорошо, то полезнѣе содержать на нихъ 
пользовательный скотъ и рабочихъ лошадей, а не 
воловъ, ибо, при дороговизнѣ содержанія живот- 
ныхъ, работа воловья, вслѣдствіе меньшей ея про- 
изводительности сравнительно съ работою лошади- 
ною, всегда обойдется дороже. Гдѣ мало въ хозяй- 
ствѣ оборотнаго капитала, тамъ заслуживаетъ пред- 
почтенія волъ, который стòитъ дешевле лошади и 
въ теченіе всей службы хозяйству теряетъ не- 
сравненно меньше, а между тѣмъ уходъ и упряжь 
обходятся гораздо дешевле для вола, чѣмъ для ло- 
шади.

Лошадь и волъ используются главнымъ обра- 
зомъ тягою на повозку или орудіе. Для перенесе- 
нія тяжестей на спинѣ болѣе пригодны ослы, мулы 
и лошаки, которые, обладая болѣе тихой природной 
поступью, могутъ иногда исполнять при переноскѣ 
тяжестей гораздо бòльшія работы, чѣмъ лошадь. 
Однимъ изъ лучшихъ способовъ использованія ра- 
ботоспособности лошади и другихъ животныхъ яв- 
ляется работа ими на топчакахъ, двигаясь въ 
коихъ животное производитъ работу поднятія 
своего вѣса по наклону.

Но какъ бы человѣкъ или животное ни прояв- 
ляли свою силу, максимумъ производительности и 
сохраненіе ихъ работоспособности находятся въ 
тѣсной зависимости отъ соблюденія условій, необ- 
ходимыхъ для наилучшаго и, вмѣстѣ съ тѣмъ, без- 
вреднаго ихъ организму выполненія работы. Глав- 
ными элементами достиженія наибольшаго эфекта 
работы являются: величина усилія, соотвѣтственно 
скорости движенія животнаго; распредѣленіе ра- 
боты по часамъ и днямъ, и, наконецъ, способъ 
проявленія усилія или расположеніе груза. При 
максимальномъ усиліи лшвотное даетъ мини- 
мумъ полезной работы; при максимумѣ скоростп 
оно затрачиваетъ всю свою силу на передвиженіе 
своего тѣла; при нѣкоторыхъ среднихъ величинахъ 
нагрузки и скорости получается максимумъ ра- 
боты, причемъ этотъ послѣдній измѣняется вмѣстѣ 
съ продолжительностью работы. Если принять (со- 
гласно Фурье) за 100 величпну, соотвѣтствущую 
макспмуму нормальной работы лошади при 3200 м. 
въ часъ, то для другихъ скоростей получаются 
слѣдующія относительныя величины полезной ра- 
боты: при 2000 м. 69, при 4000 м. 99, при 6000 м. 94, 
при 8000 м. 83, при 10000 м. 68, при 12000 м. 51, 
при 14000 м. 33, при 16000 м. 18 и при 18000 м. 7.

Далѣе, максимумъ работы стоитъ выше для 
сравнительно короткихъ и ниже-для продолжи- 
тельныхъ рабочихъ дней. Для полученія выгоднѣй- 
шихъ результатовъ прп непрерывной работѣ, 
обыкновенно принимается рабочій день въ 8 час., 
съ допущеніемъ 1/3 максимальныхъ скорости и на- 
грузки, чтò, впрочемъ, справедливо лишь при на- 
личности благопріятныхъ условій работы и хо- 
рошемъ здоровьи животпаго.

Животноо даетъ меньшео колпчество работы 
при движеніи по криволинейному пути (въ конномъ 
приводѣ), и эта потеря тѣмъ больше, чѣмъ меньше 
радіусъ водила. Если силу тяги по прямой линіи 
обозначить черезъ 100, то для водила въ 3 м. сила 
тяги будетъ равна 66, въ 4 м.—75, въ 5 М.-80 и въ 
6 м.—83. Приспособленія, сохраняющія силу жи- 
вотнаго и предохраняющія послѣднее отъ поры- 
вистыхъ усилій и толчковъ, правильноо располо- 
женіе нагрузки, правильное впряганіе имѣютъ

большое значеніе для поднятія производительности 
животнаго. Что же касается совмѣстной работы 
нѣсколькихъ зкивотныхъ, то при ней средняя про- 
изводительность каждаго изъ нихъ уменьшается. 
Такъ, въ конномъ приводѣ работоспособность 
каждой лошади убываетъ слѣдующимъ образомъ 
въ зависимости отъ всего числа лошадей:

Число лоша- 
дей. 1 2 3 4 5 6 7 8

Огноситель- 
ная работа 
каждой ло- 
шади 100 98 87 80 73 67 55 49

Очень замѣтно убываетъ производительность 
животнаго при совмѣстной работѣ па топчакахъ, 
которые не выдѣлываются поэтому болѣе, чѣмъ на 
3—4 лошади.

Механическая производителъностъ различныхъ 
живыхъ двигателей, въ зависимости отъ условій 
работы, выражается слѣдующими цифрами:

1) Человѣкъ, средняя величина работы котораго 
равна 1/6—1/10 паровой лошади, можетъ въ 1 -2  
мин. развивать до 3/4 пар. лошади и болѣе, и на- 
сколько дѣйствительная работоспособность его 
мѣняется отъ навыка, видно изъ того, что различія 
въ ней для людей одинаковаго мускульнаго разви- 
тія и извѣстныхъ за первокласныхъ рабочихъ до- 
стигаютъ 15—20%. Въ зависимости отъ способа 
приложенія силы, работоспособность мѣняется въ 
слѣдующихъ относительныхъ числахъ: въ одно- 
колкѣ 18, въ тачкѣ 11, на носилкахъ 8, на спинѣ 
6. Сила женщины, въ среднемъ, составляетъ 2/3 
силы мужчины. Скоростью ходьбы человѣка можно 
считать 4 -7  км. въ часъ. Обыкновеннымъ предѣ- 
ломъ пробѣга считается 12 км. въ часъ, но опыт- 
ные пѣшеходы дѣлали по 150 км. въ день, въ те- 
ченіе цѣлой недѣли, и по 17 1/2 км. въ часъ; одинъ 
конькобѣжецъ на разстояніи 1 1/2 км. достигъ ско- 
рости выше 30 км. въ часъ; на велосипедахъ же 
дѣлаютъ около 45 км. въ часъ, 75 км. были выпол- 
нены въ 2  1/2 часа, 150 км. въ 6 час., 1370 км. въ 
3 сутокъ. Рюльманъ принимаетъ работу прусскаго 
солдата, нагруженнаго 38-39 кгр., въ походѣ со- 
отвѣтствующей около 415.000 кгрм. въ 8-часовой 
день. Сильный человѣкъ, по Вейсбаху, способенъ 
въ среднемъ исполнять шагомъ безъ нагрузки по 
51/4 к м . въ часъ, въ теченіе 10 час.; нагруженный 
36 кгр., онъ можетъ идти, при вдвое меньшей ско- 
рости, 7 -8  ч., и съ грузомъ въ 60,6 кгр. сдѣлать 
10 км., при условіи поперемѣннаго возвращенія 
обратно безъ нагрузки; съ большими передышками 
онъ можетъ поднимать по 80-90 кгр. Работа гори- 
зонтальнаго перенесенія груза можетъ быть при- 
близительно высчитываема произведеніемъ 0,08 
груза (считая и вѣсъ тѣла) на пройденное разстоя- 
ніе. Такимъ образомъ человѣкъ, считая въ грузѣ 
и его собственный вѣсъ, можетъ исполнить въ день 
(8 час.) около 276.000 кгрм. Безъ нагрузки чело- 
вѣкъ можетъ подниматься по лѣстницѣ со ско- 
ростью 0,146 м. въ секунду при вѣсѣ тѣла около 
63,4 кгр. въ продолженіе 8 час. въ день, выполняя 
всего около 267.000 кгрм. Ненагруженнымъ онъ 
можетъ сдѣлать въ 12 1/2 разъ большее разстояніо 
горизонтально, чѣмъ при восхожденіи. Работа 
трамбовкой, подобной употребляемымъ камень- 
щиками и мостовщиками. высчитывается около 
158.000 кгрм. въ 8-часовой день. Работая у кабе- 
стана или ворота, человѣкъ крѣпкаго сложенія мо- 
жетъ выполнпть 190.000 кгрм. въ день, а на топ-



чакѣ 242.000 кгрм. Среднее усиліе человѣка, вра- 
щающаго рукоятку машины, при работѣ цѣлаго 
дня, равно около 6,8-7,2 кгр., причемъ прп ско- 
рости 0,73 м. выполняемая въ продолженіе 8 час. 
работа достигаетъ 153.000 кгрм., считая по 20-30 
оборотовъ въ минуту при рукояткѣ въ 15-18 д.;

въ качествѣ хорошей пропзводительности можно 
принять 480 кгрм. въ минуту или 8 кгрм. въ се- 
кунду. Въ слѣдующпхъ двухъ таблицахъ приве- 
дены цифры, выражающія работу человѣка, со- 
гласно Ранкэйну *):

I .  Преодолѣніе различныхъ сопротивленій.

Родъ работы. R .
кгр.

V.
м. T"/3600

RV .
кгрм.

R ѴТ.
кгрм.

1) Поднятіе по лѣстницѣ (вѣсъ 
тѣла) 65,76 0,15 8 9,86 284.083

2) Поднятіе груза канатомъ и
опусканіе каната безъ груза.

3) Поднятіе тяжестей руками
18,14
19,95

0,23
0,17

6
9

4,17
3,39

90.119
73.256

4) Несеніе тяжестей по лѣстницѣ 
и возвращеніе безъ нагрузки. 64,85 0,04 6 2,59 56.030

5) Нагребаніе земли лопатой на 
высоту 5 ф. 3 дюйм 2,72 0,4 10 1,08 39.168

6) Перевозка земли въ тачкѣ по 
подъему 1:12 (1/2 cъ горизон- 
тальной скоростью 0,274 м.въ 
сек.) и возвращеніе обратно 
безъ нагрузки 59,86**) 0,02 10 1.2 43.099

7) Преодолѣніе сопротивленія 
по горизонтальному направ- 
ленію къ себѣ или отъ себя 
(работа у кабестана или вес- 
л а м и ) 12,02 0,61 8 7,33 211.167

5,66 1,52 ? 8,60
8) Вращеніе рукоятки 8,16 0,76 8 6,20 178.606

9,07 4,39 2 (минутъ). 39,82
9) Дѣйствіе на насосѣ 5,99 0,76 10 4,55 163.886

10) Работа молотомъ 6,8 ? 8 ? ? 66.336

I I .  Горизонтальное передвиженіе грузовъ.

Родъ работы. L .
кгр.

V.
м.

T"/

3600
L Ѵ.

кгр. на
L ѴT. 

1 м.
1) Хожденіе безъ нагрузки, съ 

перенесеніемъ лишь своего 
вѣ са 63,50 1,52 10 96,52 3.474.720

2) Перевозка груза L въ двухко- 
лесной тачкѣ, возвращеніе 
безъ нагрузки 101,58 0,5 10 50,79 1.825.140

3) Тоже въ 1-колесной тачкѣ
4) Перенесеніе тяжестей

59,86 
40,81

0,5
0,76

10
7

29,93
31,01

1.077.480
781.593

5) Перенесеніе тяжестей п воз- 
вращеніе безъ нагрузки 63,59 0,5 6 31,79 686.772

6) Несеніе груза въ продолженіи 
только 30 секунд ъ

114,28 0 — 0 —
57,14 3,57 — 203,989 —

7,04 — — —

*) Въ этихъ таблицахъ R  означаетъ сопротив- 
леніе (въ килограммахъ), і - г р у з ъ  (въ килограм- 
махъ), T"-в р ем я  работы (въ секундахъ въ день),
T"/3600 

—время работы (въ часахъ), V -отношеніе раз-
стоянія, на которомъ преодолѣвается сопротивле- 
ніе, къ потраченному на это времени (со включе- 
ніемъ и передвиженій безъ нагрузки), R V -п роиз- 
водительность работы (въ килограмметрахъ въ се- 
кунду), В Ѵ Т -тож е (въ килограмметрахъ в ъ  день), 
L V -производительность въ килограммахъ, пере- 
веденныхъ на разстояніе 1 м. въ секунду, L Ѵ Т-

2) Отъ лошади средняго вѣса можно ожпдать 
при обыкновенныхъ условіяхъ около 2/3 паровой 
лошади въ минуту. Очень сильная ломовая лошадь 
(вѣсомъ въ 656 кгр) можетъ дать полную паровую 
лошадь и, какъ всякое вообще животное, въ тече- 
ніе краткаго времени способна развивать количе- 
ство работы, значительно превышающее среднюю 
норму. Скорость лошади, идущей въ возу или въ 
плугѣ на тяжелой почвѣ тихимъ шагомъ,= 0,63 м.,

тоже въ кплограммахъ, переведенныхъ на 1 м. въ 
день.

**) Ч истый вѣсъ земли.



въ приводѣ-0,90 м., шагомъ подъ всадникомъ—до 
1 м., при движеніи рысью-2,8 м. въ секунду. До- 
пускаютъ, что въ теченіе 8-часового дня средняя 
лошадь (до 490 кгр.) можетъ, безъ ущерба для своего 
организма, давать по 3100 кгрм. въ минуту. Пред- 
полагается, что она въ теченіе того же времени 
способна пронести на себѣ 114 кгр. на разстояніе
38 км., и что 808 кгр., считая вѣсъ повозки, можно 
принять за хорошую нагрузку для лошади, везу- 
щей его по благоустроеннымъ дорогамъ, на раз- 
стояніе 38 км. въ теченіе 8-часового дня. Обыкно- 
венная нагрузка рѣдко превышаетъ половину воз- 
можнаго максимума. Ренни высчитываетъ, что тя- 
госпособность ломовой лошади (вѣсомъ въ 544 кгр.) 
составляетъ 49 кгр. (2,9 п.) при 3,4 км. (3,7 в.) 
въ часъ, при 8-часовомъ рабочемъ днѣ, т. е. по 
3060 кгрм. въ минуту (или 81 кгрм. въ севунду) 
на разстоянШ прпблнзительно 30 км.; количество 
это нѣсколько болѣе 2/3 «паровой лошади» Уатта; 
послѣдней величиной Р енни выражаетъ работоспо- 
собность средней ломовой лошади. При паханiи 
2-коннымъ плугомъ можно поднять въ день 495 м.

бороздъ, при скорости 0,46 м. въ секунду при
10-часовой работѣ и 45 кгр. усилія на каждую ло- 
шадь, т. е. лошадь, вѣсомъ въ 320 кгр., производитъ 
745.200 кгрм. въ день. По опытамъ Рингельмана, 
лошади, вѣсомъ 625 кгр. и 540 кгр., развивали, ра- 
ботая отдѣльно на топчакѣ, 103.099 и 53.892 кгрм. 
въ секунду, чтò соотвѣтствуетъ 2.969.251 и 
1.552.089 кгрм. въ теченіе 8 час. Въ предѣлахъ
3 3/4- 6  км. въ часъ тягоспособность лошади почти 
обратно пропорціональна скорости. Извѣстны слу- 
чаи прохожденія вскачь лошадью 1 1/2 км. въ 1 мин.
43  сек., чтò соотвѣтствуетъ скорости 53 км. въ 
часъ, и пробѣга рысью 1 1/2 км. въ 2 мин. 4 сек. или
44 км. въ часъ. Офицеръ австрійской арміи про- 
ѣхалъ въ іюлѣ 1893 г. отъ Вѣны до Берлина 
(589 км). въ 71,33 часа, т. е. по 8,28 км. въ часъ, 
отдыхая 1 часъ изъ каждыхъ 12 час. нахожденія 
въ пути; по прибытіи къ мѣсту лошадь, однако, 
пала. Ранкэйнъ даетъ слѣдующія двѣ таблицы, 
выражающія производительность лошади въ раз- 
личныхъ условіяхъ работы *):

I )  Преодолѣніе данныхъ сопротивленій.

Родъ работы.
1) Перевозка легкаго вагона по 

рельсамъ мелкимъ галопомъ и 
рысью (чистокровн. лошадь)

2) Влеченіе шагомъ двухколесной 
повозки (ломовая лошадь)

3) Шагомъ въ манежѣ (приводѣ).
4) Тоже рысью

R.
кгр.

V.
м.

T"
3600

RV.
кгрм.

ВѴТ.
кгрм.

13,83**) 4,47 4 61,82 890.209

54,42 1,1 8 59,86 1.724.025
45,35 0,91 8 41,27 1.188.532
29,93 1,98 4  1/2 59,26 960.034

I I )  Горизон т алъное передвиженіе грузовъ.

Родъ работы.

1) Шагомъ съ повозкой, по-
стоянно нагруженной

2) Рысью, тоже
3) Шагомъ съ повозкой, идущей 

нагруженною, а возвращаю- 
щейся безъ нагрузки ( V-сред- 
няя скорость)

4) Шагомъ иавыоченная
5) Рысью, то ж е

L .
кгр.

V.
м. 3600

LV.
кгрм.

LV T.
кгрм.

680,25 1,10 10 748,27 26.937,700
340,12 2,19 4  1/2 744,86 12.066.777

680,25 0,61 10 416,37 14.989.500
122,44 1,10 10 134,68 4.848.624
81,63 2,19 7 178,76 4.504.996

*) Значенія буквенныхъ выраженій въ этихъ 
таблицахъ такія же, какъ и въ выноскѣ на стр. 
67-68, причемъ V означаетъ скорость (въ метрахъ) 
въ секунду.

**) Дана средняя цифра; минимумъ равенъ 10,2, 
а максимумъ 22,68.

Сравнптельныя велпчипы сплы другихъ рабо- 
чихъ животныхъ Ранкэйнъ выражаетъ слѣдую- 
щимъ образомъ: волъ способенъ влечь приблизи- 
тельно тотъ же грузъ, что и лошадь, мулъ-вдвое 
меньшій, оселъ-въ 4 раза меньшій. Волъ идетъ съ 
2/3 скорости лошади, мулъ и оселъ-съ той же ско- 
ростыо, чтò и лошадь. На основаніи этого, среднія 
величины пхъ работоспособности, принпмая тако- 
вую лошади за единицу, выражаются соотвѣт- 
ственно слѣдующпмп относительными цифрами:
1 : 2/3 : 1/2 : 1/4.

3) Волъ идетъ со скоростью 0,60-0,85 м. въ се- 
кунду, но извѣстны случаи, когда волы, съ грузомъ 
въ 500 кгр. на пару, дѣлали 22,5 км. въ 3 часа
12 мин., т. е. 2 м. въ секунду. Сила тяги, при сред- 
ней скорости въ 0,75 м. въ секунду, у воловъ мо- 
жетъ быть принята равною 65 кгр. Запряженные

въ плугъ на тяжелой почвѣ, они обнаруживаютъ 
силу влеченія до 80 кгр., идя со скоростью 0,55 м. 
въ секунду.

4) Мулъ-хорошее вьючное животное -  несетъ 
на хребтѣ грузъ въ 9 0 -180 кгр., а  дневная работа 
его эквивалентна перенесенію 2267-2720 кгр. на 
11/2 км.

5) Оселъ везетъ на спинѣ 80-110 кгр. Работа 
его въ день, при нагрузкѣ около 80 кгр., соотвѣт- 
ствуетъ перенесенію 1360 — 1815 кгр. на 11/2 км.



Въ нижеслѣдующей таблицѣ даны цифры произво- 
дительности мула, осла и вола при различныхъ 
условіяхъ работы (по Перельсу):

гося тѣла, такъ какъ треніе въ осяхъ, особенно 
при хорошей смазкѣ, сравнительно незначительно, 
то, простѣйшимъ образомъ, работа тяги можетъ
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кгр. кгр. м. кгрм. кгрм.

Волъ. а) При тягѣ 350 65 0,75 48,75
39,00

8 1.404,000
b) » приводѣ 350 65 0,60 8 1.123.200

Мулъ. а) » тягѣ по гориз. пути. 250 40 1,10 44,00 8 1.267.200
b) » конномъ приводѣ 250 30 0,90 27,00 8 777.600

Оселъ. а) » тягѣ 180 30 0,75 22,50 8 648.000
b) » приводѣ 180 15 0,75 11,25 8 324.000

6) В ерблюдъ-пока еще мало изученное и мало 
распространенное, но очень цѣнное въ отношеніи 
неприхотливости и выносливости рабочее животное. 
Онъ навьючивается около 150—200 кгр. груза и 
проходитъ въ день по 56-70 км.

7) Работа слона принимается, въ среднемъ, рав- 
ною работѣ 8 лошадей. При навьючиваніи, это жи- 
вотное проноситъ по 410 кгр., а везетъ, при 4100 
кгр. живого вѣса, по 2460 кгр. на короткихъ раз- 
стояніяхъ.

8) Полярныя (эскимоскія) собаки по ровному 
пути въ саняхъ пробѣгаютъ до 14 км. въ часъ, и 
6 -8  собакъ въ состояніи везти въ саняхъ по 5 -6
человѣкъ; въ день пробѣгаютъ 56—66 км.

9) Сѣверный олень, запряженный въ сани, въ 
состояніи пробѣгать около 12 км. въ часъ и везетъ 
до 150 кгр.

Наиболѣе распространеннымъ способомъ ис- 
пользованія работоспособности животнаго, а глав- 
нымъ образомъ лошади, является передвиженіе си- 
лою его грузовъ въ повозкахъ. Тяш  повозокъ пред- 
ставляетъ частный случай тренія 2-го рода. Мо- 
рэнъ излагаетъ законы ея слѣдующимъ образомъ: 
1) На твердыхъ поверхностяхъ (каменныхъ мо- 
стовыхъ и шоссейныхъ дорогахъ) сопротивленіе 
движенію прямо пропорціонально вѣсу повозки и 
нагрузки и обратно пропорціонально діаметру ко- 
леса, причемъ не зависитъ отъ ширины шинъ и 
увеличивается вмѣстѣ со скоростью. 2) На мягкой 
почвѣ сопротивленіе увеличивается обратно про- 
порціонально ширинѣ шины и не мѣняется замѣтно 
отъ измѣненія скорости; направленіе тяги должно 
быть горизонтальное. По Дюпюи, на шоссейныхъ 
дорогахъ сопротивленіе измѣняется почти обратно 
пропорціонально корню квадратному изъ діаметра 
колеса и прямо пропорціонально нагрузкѣ, при- 
чемъ сопротивленіе на каменныхъ мостовыхъ воз- 
растаетъ при большихъ скоростяхъ отъ прыжковъ, 
неизбѣжныхъ при быстромъ передвиженіи. Кларкъ 
даетъ нѣсколько менѣе простой законъ. формули- 
руемый имъ такъ: R = а + b ѵ+ √ сѵ. Тогда работа 
тяги U= R  s = ( а + b ѵ + √ с ѵ )  ѵt . Эта формула вы- 
ведена изъ опытовъ Макнейля, произведенныхъ 
на укатанныхъ щебнемъ дорогахъ. Значеніе по- 
стоянныхъ, выражая ихъ въ британскихъ едини- 
цахъ мѣры, слѣдующее: а  =  30, b = 4, с = 10 англ. 
фунтовъ на каждую тону; ѵ выражается въ ми- 
ляхъ въ часъ, t -в ъ  часахъ.

Если, какъ сказано, сопротивленіе всякихъ по- 
возокъ на обыкновенныхъ дорогахъ и улицахъ 
есть, главнымъ образомъ, сопротивленіе катяща-

быть высчитана по слѣдующей формулѣ: U =  Fs =  
=  f ws =  f  w t , гдѣ F -си ла тяги, s -разстояніе, 
f —коефиціентъ сопротивленія, го-грузъ (считая 
или не считая въ немъ вѣсъ повозки), ѵ -с к о -  
рость, t -время. При среднемъ діаметрѣ колесъ, 
для коефиціента сопротивленія повозокъ на го- 
ризонтальной дорогѣ можно принять приблизи- 
тельно слѣдующія величпны: при грунтовой неука- 
танной дорогѣ, глинистой и сухой 0,250 и песча- 
ной и мѣловой 0,165, на грунтовой дорогѣ твер- 
дой, укатанной и гладкой 0,040, при шоссе со 
вновь разсыпаннымъ щебнемъ и пескомъ 0,125, въ 
обыкновенномъ его состояніи 0,080, въ отлично 
укатанномъ состояніи 0,033; при отличной мос- 
товой и рессорномъ экипажѣ, если ѣхать шагомъ— 
0,030 и крупной рысью 0,070; при кубической 
мостовой изъ песчанника, въ хорошемъ ея со- 
стояніи, при движенШ шагомъ 0,025 и крупной 
рысью 0,060; при мостовой изъ дубовыхъ досокъ 
неструганныхъ 0,022, при плоскихъ рельсахъ чу- 
гунныхъ или изъ твердаго дерева 0,010; при желѣз- 
ной дорогѣ въ хорошемъ состояніи 0,007 и въ от- 
личномъ состояніи 0,005. Сопротивленіе всякихъ 
нагруженныхъ повозокъ можетъ быть уменьшено 
или увеличено надлежащимъ или неправильнымъ 
впряганіемъ животныхъ, тягоспособность которыхъ 
зависитъ отъ силы давленія ногъ на почву. Инже- 
неръ Бриггъ изъ опытовъ, произведенныхъ имъ (въ 
Англіи), выводитъ слѣдующія общія правила для 
пользованія животными въ повозкахъ: 1) Въ пере- 
двигаемыхъ нагруженныхъ повозкахъ, направленіе 
тяги должно быть разсчитано такъ, чтобы тягоспо- 
собность, стоящая въ зависпмости отъ степени 
устойчивости животнаго на почвѣ, соотвѣтствовала 
сопротивленію повозки, съ нѣкоторымъ лишь из- 
лишкомъ для обезпеченія животнаго отъ скольже- 
пія. 2) Чѣмъ тяжелѣе грузъ, при превышеніи имъ 
тягоспособности, обусловливаемой вѣсомъ живот- 
наго, тѣмъ болѣе необходимо искусственное усиле- 
ніе этого вѣса путемъ такого урегулированія ли- 
ніи тяги, чтобы получалась вертикальная слагае- 
мая, стремящаяся поднять грузъ, перенести часть 
его на животное и увеличить давленіе ногъ послѣд- 
няго на почву, а, слѣд., его тягоспособность. 3) При 
грузѣ болѣе легкомъ, чѣмъ тотъ, при которомъ тре- 
буется предѣльная сила давленія на.почву, обу- 
словливаемая вѣсомъ животнаго, линія тяги должна 
имѣть такое направленіе, чтобы тяга и, если воз- 
можно, самъ грузъ могли отнимать часть вѣса жи- 
вотнаго. Такимъ образомъ, на двухколесной по- 
возкѣ нагрузка можетъ быть распредѣляема такъ, 
чтобы частыо ложиться на лошадь, или же, наобо-
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лошадей.

пластъ въ 4 -5  в.,гл. до 3 в.
каз. дес.

10 
ч 

а 
с 

о 
в 

ъ.

1 р. 1 2/3-2/5
1-корпус-

нымъ:
» » 6—7 в. » » 4в. 1 р. 2 1/2-2/3

1) Подъ- 
емъ плу- 

гомъ:

широкое и глубокое паха- 
ніе 1 р.ч-2 п. 6 - 8 1 / 2 - 2 / 3

2 / 3 - 1
2-корпус-

нымъ:
ширина двухъ бороздъ 11в.

1  р. 2 - 3 1 - 1  1 / 4
и глуб. паханія 3 -3 1/2 в. 1  1 /4 -1  1 /3

3-корпус- 
нымъ:

шприна трехъ бороздъ 
14 -16 в. и глуб. вспаш- 
ки до 4 в 

1 р. + 1 п. 3 - 4 1  1 / 2 1  2 / 3 - 2
3-корпуснымъ плугомъ 1 р. + 1 п. 3 - 4 1 1/3-2

2) Двоеніе: 5-лапчатой скоропашкой 1 р. + 1 п. 4 2 - 2  1/2
обыкновеннымъ раломъ 1 р. 2 1
легкою (въ 2 слѣда) 1 р. 2 2 2/4- 2  3/4

3) Боронованіе бо- 
ронами:

тяжелою (въ 2 слѣда) 1 р. 2 1 1/2-2
шотландскою Говарда (въ

одинъ слѣдъ) 1 р. 4 4 - 4  1/2
4) Удобреніе: сѣялкою (въ 6 ф. ширин.). 1 р. 2 З 1/2- 4

глыбодробомъ 1 р. 4 1 -1  1/2- 2
5) Уничтож. глыбъ 

и укатываніе:
каткомъ гладк. 5 -6  ф. шпр. 1 р. 2 2 1/2—3

» » 7—8 » » 1 р. 2 4—4 1/2
» кольчатымъ 1 р 2 2 1/2- 3

разбросною: 12 ф. ширин. 1 р. 1 7 - 9
» 8 » » 1 р. 1 4 - 6

6) Посѣвъ сѣялкой: рядовою  
гнѣздовою (свеклов.) въ 6 ф.

2 р. 1 3 1/2—5

ширин. на разст. 10 в. 2 р. + 1 п. 2 (перемѣн.). 5
картофельной сажалкой 1 р. + 1 п. 4 3—4

7) Задѣлка сѣмянъ: запашникомъ 1 р. 2 1 1/2-3
8) Мотыженіе и оку- 

чиваніе:
кояною мотыгою однорядн. 
тоже, многорядною

1 р.
1 р. + 1 п.

1
2

1

3 - 4

сохою или окучникомъ 1 р. 1 2/3—1
сѣнокосилкой (4 1/2 ф.) 1 р. 2 (перемѣн.). 5

9) Уборка травъ: сѣноворошилкой (5 1/4 ф .) . 1 р. 1 3
конными граблями (7 ф .). 1 р. 1 6
ручнымъ 2 -4  р. для 

пресс. + 2 р.
50—60 тюковъ 

(250-300 п. сѣна)
10) Прессовка сѣна 

прессами: коннымъ американск
для взвѣшив. 

5 -7  р. 6 100-120 тюковъ 
(по 5 п.) или

200-300 (по
2 1/2- 2  3/4 п.).

11) Уборка карто- 
феля и свекло- 

вицы:

картофелекопателемъ 1р. +  12-15ж. 2 2/3—1 дес.
свеклокопателемъ 1 р . + 1 п. + 4 2/3- 1  »

8 -1 0  ж.
жнеею 1 р. 2 (перемѣн.). 4 1/2 »

12) Уборка хлѣбовъ: жнеею-сноповязалк. (6 ф.). 1 р. + 1 п. 3-4(перем.). 4—5 »
кукурузн. сноповязалкою. 1 р. +  1 п. 3 (перемѣн.). 3 - 4  »
початко- и оболочко-отдѣл. 5 р. 3 1 

к о п е я ъ :
ручною  6 р. 10— 12 оз. 

20 яр.
1-2-конною (бар. до 15 д.). 6 р. 2 20— 25 оз.

30— 35 яр.

13) Молотьба моло- 
тилками:

2—3 » » » 20

4—6 » » » 26 »

6 -8  р.

8 -1 0  р.

3

4

3 0 -  40 оз.
40— 60 яр.
50— 60 оз.
8 0 -1 0 0  яр.

8—10 » » » 39 » 12-15 р. 8 70— 80 оз.
100-120 яр.
50— 60 оз.
70— 80 яр.
70— 80 оз.

сложною конною (бар. 22 д.). 10-12 р. 6
тоже (барабанъ 26-28 д.). 12-15 р. 8
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женщинъ=ж. 
полураб.=п.

лошадей.

14) Вѣяніе и очистка 
зерна:

вѣялкою ручною  4 р. - 18— 25 четв.

10 
ча

со
въ

.» конною 6 р. 1 40— 60 »
сортировкою (раздѣленіе 

по в ѣ с у )  4 р.  60—100 »
сортировкою (раздѣленіе

по объему) 4 р. — 2 0 -  30 »
тож е 6 р. — 4 0 -  50 »
куколеотборникомъ 4 р. — 25— 35 »
соломорѣзкой ручной 1 р. — 1 - 1 1/2 п.
тоже 2 р. — 4 -5  п. (рѣзка въ

1 
ча

съ
.

15) Подгот. корма: ш асталкой 2 р.
1/4 д. длиною). 
25-35 мѣръ

зернодробилкой ручной 2 р. — 1 1/2- 4  м. (овса)
тоже, конной 2 р.+ 1 п. 1 -2 10-15 »  »
зерноплющилкой ручной 2 р. — 2 -  4 »  »
тоже, кояной  2 р.+ 1  п. 1 -2 8—12 »  »

Литература. T h u rs to n , The animal as a ma- 
chine and prime motor. 1894.- H e r v é M angon, 
Traité de génie rural, Vol. III. 1875.- B r ig g ,  
(«Trans. of the Americ. Soc. of mech. engineers», 
1893). — Л ю договск ій, Основы c.-x. экономіи. 
1875. -  Х лю дзинскій , Организація с.-х. про- 
мысла. 1880. -  В ольф ъ, Раціон. кормленіе с.-х. 
животныхъ. 1897.—Ш ирокихъ, Кормленіе лоша- 
дей при легкой и усиленной работѣ. («Арх. Вет. 
Наукъ» 1900 г., №№ 2-3). — Б атал и н ъ , Справ. 
книга рус. сел. хозяина. 1896. С. Панаевъ.

Р а б о т а  м а ш и н ъ  требуетъ примѣненія 
той или иной силы. Подъ работою силы пони- 
мается произведеніе изъ силы на путь, пройденный 
точкой приложенія силы, т. е. той точкой, на ко- 
торую сила дѣйствовала. Это справедливо лишь 
въ томъ случаѣ, когда направленіе движенія точки 
совпадаетъ съ направленіемъ силы. Если-же та- 
кого совпаденія нѣтъ, то для опредѣленія работы 
надо перемножить между собою: 1) или силу и 
проекцію пути на направленіе силы, 2) или, наобо- 
ротъ, путь и проекцію силы на направленіе пути. 
Въ обоихъ случаяхъ получимъ одинъ и тотъ-же 
результатъ, а именно, обозначая силу черезъ Р, 
путь черезъ S и уголъ между ихъ направленіями 
черезъ а, для выраженія работы будемъ имѣть 
пройзведеніе P. S. Cos α. Если величина и напра- 
вленіе силы или направленіе движенія мѣняются, 
то слѣдуетъ все движеніе разбить на такія части, 
для которыхъ всѣ эти элементы можно считать по- 
стоянными, вычислить работу для каждой части 
по предыдущей формулѣ и, наконецъ, сложить всѣ 
полученныя произведенія вмѣстѣ. Силою (или пра- 
вильнѣе мощностъю, работоспособностъю) машины 
называютъ ту работу, какую машина способна раз- 
вить въ одну секунду; при этомъ за единицу меха- 
нической работы считаютъ 1 килограмметръ (эту 
единицу мѣры мы будемъ обозначать далѣе сокра- 
щенно черезъ «кгрм.»), или въ русскихъ мѣрахъ 
1 пудо-футъ (около 5 кгрм.), а за единицу силы ма- 
шины или такъ называемую лошадиную или па- 
ровую  силу-75  кгрм. или около 15 пудо-футовъ. 
Прежде паровой номиналъной силой машины назы- 
валось число, полученное отъ раздѣленія на 10 
квадрата діаметра дилиндра паровой машины, вы-

раженнаго въ дюймахъ. Тогда, при однообразіи 
конструкцій паровыхъ машинъ, постоянномъ дав- 
леніи пара, постоянной скорости хода поршня и 
т. д., это число дѣйствительно выражало мощность 
машины, такъ какъ она зависѣла только отъ раз- 
мѣровъ цилиндра. Но въ настоящее время номи- 
нальная сила, давая понятіе только о діаметрѣ ци- 
линдра, нисколько не опредѣляетъ дѣйствительной 
работоспособности машинъ, такъ какъ послѣдняя 
зависитъ не только отъ размѣровъ машины, но въ 
громадной степени и отъ характера парораспре- 
дѣленія, давленія пара, скорости поршня и т. д. 
Въ зависимости отъ всѣхъ этихъ обстоятельствъ, 
машина съ одними и тѣми-же размѣрами цилиндра 
можетъ развить въ одномъ случаѣ во много разъ 
большую работу, чѣмъ въ другомъ, а потому поня- 
тіе «номинальная сила», встрѣчающееся еще и по 
настоящее время въ прейскурантахъ нѣкоторыхъ 
фирмъ, должно быть совершенно оставлено. Пред- 
ставленіе-же о мощности машины можно себѣ 
составить по ея индикаторной или эфективной 
работѣ. Индикаторной называютъ работу, по- 
лученную въ цилиндрѣ машины за счетъ теп- 
лоты посредствующаго тѣла. Это одинаково отно- 
сится ко всѣмъ термическимъ двигателямъ, ко- 
торые, смотря по веществу, несущему теплоту, 
раздѣляются на паровые, бензиновые, керосино- 
вые, газовые, воздушные и т. д. Во всѣхъ этихъ 
двигателяхъ съ посредствующимъ тѣломъ совер- 
шается нѣкоторый круговой термическій процессъ, 
т. е. рядъ измѣненій, въ результатѣ которыхъ тѣло 
возвращается къ первоначальному состоянію. Но 
при этомъ часть теплоты пропадаетъ, а взамѣнъ 
ея получается механическая работа. Въ термо- 
динамикѣ доказывается, что доля входящей въ 
процессъ теплоты, могущая превратиться въ ра- 
боту, зависитъ не отъ посредствующаго тѣла, а 
отъ самаго процесса. Идеальнымъ въ этомъ отно- 
шенiи процессомъ является циклъ К а р но, къ 
которому и стараются приближаться во всѣхъ 
термическихъ процессахъ. Но и въ самомъ циклѣ 
Карно доля превращающейся въ работу теплоты 
завпситъ отъ тѣхъ предѣловъ температуры, между 
которыми совершается процессъ: чѣмъ эти пре- 
дѣлы шире, тѣмъ лучше. По отношенію къ паро-



виситъ и грузъ Н. Другой конецъ рычага Е  под- 
держивается веревкой съ пружиной F . Если тре- 
ніе слишкомъ велико и лента будетъ увлечена за 
маховикомъ, то правый конецъ рычага Е  натя- 
нетъ веревку М  и наклонится относительно своей 
точки вращенія книзу, отчего натяженіе ленты 
уменьшится, и наоборотъ; канаты J1, и J2 играютъ 
ту-же роль, какъ балки G и F  въ нажимѣ Прони 
(рис. 1-й).

Эфективная работа каждой машины меньше 
индикаторной, такъ какъ часть послѣдней погло- 
щается, какъ мы 
уже видѣли, вр ед- 
ными сопротив- 
леніями, имѣю- 
щими своимъ на- 
чаломъ или тре- 
ніе, или ударъ.
Треніе есть та- 
кое,имѣющеемѣ- 
сто при движеніи 
тѣлъ относитель- 
но другъ друга, 
физическое яв- 
леніе, въ резуль- 
татѣ котораго 
происходитъ по- 
степ ен н ое пре- 
вращеніо части 
энергіи данныхъ 
тѣлъ въ теплоту 
или въ электри- 
чество, т. е. въ 

молекуллярное 
движеніе частицъ 
матеріи. Э та теп- 
лота сначала на- 
грѣваетъ самыя 
тѣла, а затѣмъ 

разсѣевается 
безполезно въ 
воздухѣ. Ударъ 
происходитъ тог- 
да, когда тѣло по- 
чему-либо мгно- 
венно должно по- 
терять всю или 
часть своей скорости, причемъ его энергія движе- 
нія уничтожается, какъ и въ случаѣ тренія, пре- 
вращаясь въ теплоту.

Треиіе твердыхъ тѣлъ бываетъ двухъ родовъ:
1) треніе скольженія и 2) треніе катанія; харак- 
теръ ихъ явствуетъ изъ самыхъ названій. Сила 
тренія 1-го рода, т. е. при скольженіи, пропорціо- 
нальна нормальному давленію, прижимающему одно 
тѣло къ другому. Если тѣло движется по горизон- 
тальной плоскости и на него не дѣйствуютъ ника- 
кія силы, кромѣ собственнаго вѣса, то вѣсъ тѣла 
и является нормальной къ плоскости соприкосно- 
венія силой. Если-бы плоскость была наклонна, то 
пришлось бы силу вѣса тѣла разложить на двѣ: 
одну—параллельную плоскости и другую—къ ней 
перпендикулярную; первая не вызывала-бы нажа- 
тія тѣла на плоскость, а, слѣд., и тренія, вторая-же, 
вызывающая треніе, и является нормальною къ 
трущейся поверхности. Если на тѣло дѣйствуютъ 
сразу нѣсколько силъ, то всѣ онѣ должны быть 
разложены по предыдущему, и ихъ нормальныя со- 
ставляющія сложены вмѣстѣ.

Треніе скольженія не зависитъ отъ величины 
трущихся поверхностей, т. е. тѣло опредѣленнаго

вѣса вызываетъ всегда одно и то-же треніе, ка- 
кою-бы изъ своихъ граней, широкою или узкою, 
оно ни лежало на плоскости. Во время движенія 
оно менѣе, чѣмъ при началѣ или, какъ говорятъ, 
«въ покоѣ». Называя силу тренія черезъ Т, нор- 
мальное давленіе черезъ N, имѣемъ: Т  = f N  гдѣ f  
есть нѣкоторый коеффиціентъ пропорціональности, 
называемый к оеф ф и ц іен то м ъ  тр е н ія . Онъ за- 
виситъ отъ природы самихъ тѣлъ и отъ состоянія 
трущихся поверхностей и въ каждомъ отдѣльномъ 
случаѣ долженъ быть непосредственно опредѣленъ.

Какъ это опредѣленіе дѣлается при помощи на- 
клонной плоскости, было указано въ статьѣ «Пло- 
скость наклонная» (т. VI, стр. 98); на горизонталь- 
ной же плоскости опредѣлить коеффиціентъ тренія 
можно такъ: положивъ тѣло, обвязываютъ его ве- 
ревкой, которую ведутъ горизонтально, перекиды- 
ваютъ черезъ роликъ и къ свѣшивающемуся концу 
подвѣшиваютъ грузъ такого вѣса Р, чтобы тѣло 
двигалось равномѣрно; эта сила Р  очевидно равна 
силѣ тренія, и если вѣсъ тѣла =  Q, то коеффиціентъ 
тренія f=P /Q . Такого рода опыты дали слѣдующія
значенія для f1 -  въ движеніи и f2 — въ покоѣ (см. 
табл. на стр. 83-84).

Если машинныя части смазываются жирной 
смазкой непрерывно, то для коеффиціента тренія f1, 
можно принять слѣдующія числа: бронза по стали 
0,049; бронза по чугуну 0,052; чугунъ по чугуну 
0,054; желѣзо по чугуну и бронзѣ 0,054; желѣзо по 
желѣзу 0,054; чугунъ по дереву 0,090; дерево пo 
дереву 0,070.

Треніе 2-ю рода, т. е. катанія, тоже пропор- 
ціонально нормальному давленію и обратно про- 
порціонально радіусу катка. Обозначая силу тре-



фиціентомъ полезнаю дѣйствія. Однако, не вся 
теплота, получающаяся отъ сгоранія тоилива, пе- 
редается пару, ибо горѣніо обыкновенно совер- 
шается неполно и часть теплоты уносится въ трубу 
горячими газами, а часть разсѣивается въ воздухъ, 
окружающій котелъ. Отъ этихъ причинъ происхо- 
дитъ значительная потеря теплоты тоилива, и 
только часть η° этой теплоты пдетъ на парообразо-
ваніе. Для лучшихъ котловъ η° равна отъ 3/4 до 4/5,
т. е. 75-80% . Діаграммы, приведенныя въ статьѣ 
«Локомобили» (т. V, стр. 93), показываютъ, что 
практически воспроизведенный процессъ сильно 
отличается отъ теоретическаго, вслѣдствіе чего и 
термическій коеффиціентъ процесса будетъ всегда 
ниже вычисленнаго. Все, сказанное только-что, ка- 
сается индикаторной работы; эфективная же ра- 
бота еще меньше, и составляетъ, въ общемъ, около 
85% индикаторной. Принимая все это во вниманіе, 
найдемъ, что въ лучшихъ паровыхъ машинахъ трой- 
ного расширенія утилизируется всего 13% энергіи, 
заключенной въ тоиливѣ. Въ машинахъ двукрат- 
наго расширенія (болѣе 200 силъ) это число пони- 
жается до 9%; въ машинахъ простого расширенія 
съ конденсаціей оно равно 6%, а безъ конденса- 
ціи-еще менѣе, понижаясь въ малыхъ машинахъ 
до 2% . Что же касается расхода пара на силу въ 
часъ, то онъ былъ приведенъ въ статьѣ «Паровыя 
машины» (т. VI, стр. 867) и равенъ, смотря по 
силѣ машины, отъ 6 до 30 кгрм. Зяая, сколько по- 
лучается пара съ 1 кгр. тоилива, нетрудно вычис- 
лить и соотвѣтственнный расходъ тоилива; пред- 
полагая, что данный сортъ угля на каждый кило- 
граммъ выпариваетъ 8 кгр. воды, найдемъ рас- 
ходъ этого угля на силу отъ 3/4 до 3 3/4 кгр,

Что касается другпхъ термическихъ двигате- 
лей, въ которыхъ образованіе теплоты изъ тоилива 
происходитъ въ самой машинѣ, то въ нихъ устра- 
нена потеря въ котлѣ, но зато очень часто стѣнки 
цилиндра охлаждаютъ водою, уносящею часть теп- 
лоты. Самый термическій процессъ совершается 
между болѣе широкими предѣлами температуръ, 
еще болѣе отступая отъ идеальнаго цикла Карно, 
чѣмъ въ паровыхъ машинахъ и т. д. Въ виду важ- 
ности, въ смыслѣ сравнительной экономичности 
различныхъ термическихъ двигателей, лишь окон- 
чательнаго результата всѣхъ потерь, мы приво- 
димъ только коеффиціентъ общей утилизаціи теп- 
лоты тоилива. Для двигателей, работающихъ на 
свѣтильном ъ газѣ , утилизація тоилива колеб- 
лется между 18% и 31%, причемъ эти цифры 
сильно падаютъ, если машина работаетъ неполной 
нагрузкой: при работѣ машины на 3/4 и на 1/2 пол- 
ной нагрузки эти числа соотвѣтственно уменьша- 
ются на 10-15%  и на 30-35% . Расходъ газа на 
силу въ часъ надо считать въ 0 ,4 -0 ,7  куб. м. 
Для бензиновы хъ моторовъ утилизація топлива 
равна 14—18%, а для к е р о с и н о в ы х ъ  -  13%. 
Полезное дѣйствіе бензиновыхъ п, въ особенности, 
керосиновыхъ двигателей такъ-же, какъ и газо- 
выхъ, сильно падаетъ, если машина нагружена не 
вполнѣ. Расходъ бензина въ часъ на силу равенъ 
0,35-0,45 кгр., а керосина 0,5 кгр. Что касается 
сп и р то вы х ъ  моторовъ, то ихъ расходъ надо счи- 
тать въ 0,85 кгр. въ часъ на силу, причемъ утили- 
зація теплоты выражается въ 13%. Кокса для по- 
лученія газа Даусона идетъ на силу въ часъ 
0,55-0,75 кгр., смотря по величинѣ мотора, при- 
чемъ мепьшая цифра относится къ большимъ ма- 
шинамъ (силъ въ 100); утилизація же теплоты равна
11-18% . В ъ  моторахъ Дизеля достигнутъ особенно

хорошій термическій коеффиціентъ, достигающій 
39%, такъ что утилизація теплоты здѣсь наиболь- 
шая, а именно: 29,4% для полной и 25,8% для по- 
ловинной нагрузки; при этомъ расходъ керосина 
въ часъ на силу соотвѣтственно равенъ 0,215 и 
0,245 кгр.

Что касается вѣ тр ян ы х ъ  и гидравличе- 
ски хъ  двигателей, то въ нихъ механическая ра- 
бота получается за счетъ энергіи воздуха или воды. 
Энергія воды выражается въ видѣ напора и измѣ- 
ряется произведеніемъ вѣса воды на высоту на- 
пора, т. е. на разность уровней подпертой и ниж- 
ней воды, или въ видѣ живой силы движущейся 
воды. Въ гидравлическихъ двигателяхъ такъ-же, 
какъ и въ термическихъ, не вся энергія жид- 
кости переходитъ въ механическую работу, ибо 
часть жидкости протечетъ безполезно черезъ за- 
зоры въ двигателѣ, часть энергіи (иногда очень 
большая) затратится на ударъ жидкости при 
входѣ на лопатки двигателя и на различныя гид- 
равлическія сопротивленія (какъ въ самомъ дви- 
гателѣ, такъ и до вступленія въ него, въ подводя- 
щемъ руслѣ), и еще часть энергіи унесется жид- 
костыо въ видѣ живой силы, такъ какъ утечь изъ 
двигателя жидкость можетъ, только обладая извѣст- 
ною скоростыо; въ нѣкоторыхъ двигателяхъ (на- 
ливныхъ колесахъ) жидкость уходитъ не на ниж- 
немъ уровнѣ, а выше его, причемъ не утилизи- 
руется часть напора. Но, во всякомъ случаѣ, всѣ 
этипотери при правильномъ и тщательномъустрой- 
ствѣ могутъ быть доведены до минимума. Здѣсь 
нѣтъ ни одного неустранимаго препятствія, какъ 
въ термическихъ двигателяхъ, въ которыхъ даже 
въ идеальномъ случаѣ можетъ быть переведена въ 
работу только вполнѣ опредѣленная часть тепловой 
энергіи. Поэтому, вообще, въ гидравлпческихъ 
двигателяхъ коеффиціенты полезнаго дѣйствія го- 
раздо выше; такъ, для пошвеннаго колеса онъ ра- 
венъ 0,30-0,35, для колеса Понселэ 0,55-0,65, для 
колеса Сажбіена 0,80, для верхненаливного колеса 
болѣе 5 м. высотою 0,60-0,75 и въ 3 -5  м. высотою 
0,50-0,60, для средненаливного колеса 0,65-0,70, 
для бокового колеса съ ковшами тоже 0,65-0,70 
и съ лопатками 0,60—0,65, для ударной тюрбины 
партіальной 0,30, для такой же касательной и пар- 
тіальной 0,60, для полной радіальной или осевой 
тюрбины 0,70-0,75, для водостолбовой машины 
0,65-0,70. Эти числа, однако, не даютъ еще поня- 
тія о сравнительной экономичности двигателей 
различнаго рода. Стоимость силы зависитъ, кромѣ 
совершенства машины, т. е. болѣе или менѣе пол- 
наго использованія энергіи, еще и отъ стоимости 
этой энергіи. Такъ, энергія вѣтра ничего не стоитъ, 
а вода можетъ быть и даровая (если пользуются 
свободнымъ теченіемъ рѣки), и болѣе или менѣе 
дорогая (если берется изъ водопровода). Тоиливо, 
даже и при почти одинаковой теплотворной спо- 
собности, т. е. запасѣ энергіи, можетъ сильно от- 
личаться по цѣнѣ; напр., пудъ каменнаго угля, 
дающаго 7000 калорій, стбитъ въ Петербургѣ 20 к., 
а керосинъ съ 10000 калоріями-1 р. 20 к., и, слѣд., 
сама энергія керосина стоитъ дороже угольной въ 
(120.7000:20.10С00)=4,2 раза, а потому, хотя бы 
керосиновый двигатель и лучше утилизировалъ 
энергію тоилива, чѣмъ паровая машина, но все же 
стоимость силы лослѣдяей будетъ ниже.

Кромѣ указанныхъ выше обстоятельствъ, на 
экономичесность работы двигателей вліяютъ перво- 
начальная стоимость самыхъ двигателей и допол- 
нительныхъ устройствъ, стоимость ухода за ними, 
ремонтъ, рабочія руки и т. д. Все это зависитъ



отъ условіЯ времени и мѣста, а потому невозможно 
напередъ указать, во чтò должна обойтись сила 
того или другого двигателя, а можно дать только 
схем ы  подсчета, по которымъ въ каждомъ от- 
дѣльномъ случаѣ, по выясненiи мѣстныхъ цѣнъ на 
матеріалы, рабочія руки и машины, можно уже 
произвести точный подсчетъ. Приводимъ нѣсколько 
такихъ схемъ, заимствованныхъ изъ германской 
практики. 1) Водостолбовая машина, работающая 
водопроводной водой въ 45 м. давленія, въ 1 силу 
стоитъ 600 мар. Считая на проценты на капиталъ, 
амортизацію и ремонтъ 10%, получимъ въ годъ 
60 мар,; если рабочихъ дней считать 360 въ году, 
то на день выйдетъ 0,2 мар. Въ 10-часовой день 
эта машина дастъ 75 .6 0 .6 0 .1 0  =  2.700.000 кгрм. 
работы. Если коеффиціентъ полезнаго дѣйствія ея 
принять въ 0,6, то для энергіи израсходованной
воды получимъ 2700000/0,6 =  4500000  кгрм., что, при

45 м. напора, отвѣчаетъ 4500000/45 =  100000 кгр. =
=  100 куб. м. воды стоимостью въ 5 мар., считая 
по 0,05 мар. за 1 куб. м. Прибавляя 1 марку на 
смазку и уходъ, получимъ стоимость 1 силы въ 10 
часовъ равною 6 маркамъ. 2) Воздш ная машина 
въ 1 силу стòитъ 1860 мар.; проценты, амортиза- 
ція, ремонтъ составляютъ въ годъ 15% или въ 
день 0,93 мар. Расходъ на уголь (75 кгр. въ день) 
составитъ 1 марку, на смазку и уходъ 2 мар., на 
воду для охлажденія (2 куб. м.) 0,27 мар., итого
4,2 мар. въ 10 часовъ. 3) Газовый двигатель въ 
1 силу стоитъ 1500 мар.; 15% годовыхъ, какъ въ 
предыдущемъ примѣрѣ, на амортизацію, ремонтъ и 
проценты на затраченный капиталъ, составляетъ 
въ день 0,75 мар.; расходъ на газъ (8 куб. м. по 
0,14 мар.) равенъ 1,12 мар., на воду для охлажде- 
нія (0,40 куб. м.) 0,05 мар., на смазку п уходъ 
1 мар., а всего 2,92 мар. 4) Бензиновый моторъ 
въ 1 силу стòитъ 1800 мар.; 15% (по предыду- 
щему) въ день дадутъ 0,9 мар. Расходъ на бен- 
зинъ (5 кгр. по 0,25 мар.) составптъ 1,25 мар.. на 
воду для охлажденія 0,05 мар., на смазку и уходъ
1 мар., а всего 3,2 мар. 5) Керосиновый двигатель 
въ 1 силу стòитъ 1500 мар.; 15% въ день равно 
0,75 мар. Расходъ на керосинъ (5 кгр. по 0,2 мар.) 
составитъ 1 мар., на воду для охлалсденія 0,05 мар., 
на смазку и уходъ 1 мар., а всего 2,8 мар. 6) Па- 
ровая машина въ 1 силу стòитъ 1500 мар.; 15% 
составятъ въ день 0,75 мар. Расходъ на уголь 
(70 кгр.) составитъ 1 мар., на смазку и уходъ
2 мар., а всего 3,75 мар. 7) Человѣкъ производитъ 
въ день 270.000 кгрм. работы, чтò соотвѣтствуетъ 
0,1 силы; при поденной платѣ въ 2 мар., 1 сила 
обходится въ 20 мар. Итакъ, для Германіи ока- 
залась самой выгодной работа керосиноваго дви- 
гателя, если машины взяты въ 1 силу; для боль- 
шихъ же двигателей преимущество осталось-бы, 
конечно, за паровыми машинами.
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Р а б о т ы  о б щ е с т в е н н ы я ,  организуе- 

мыя какъ у насъ, такъ и заграницей въ годины 
народныхъ бѣдствій (преимущественно-при боль- 
шомъ недородѣ хлѣбовъ), когда равновѣсіе между 
трудоспособностью населенія п условіямп его са- 
модѣятельности обычно нарушается, относятся къ 
особому виду такъ называемой трудовой  по-

мощи. Опыты организацiи въ Россіи обществен- 
ныхъ работъ наглядно доказали, что этотъ видъ 
помощи, предоставляя заработокъ нуждающимся 
крестьянамъ, не находящимъ приложенія своему 
труду, способствуетъ такому улучшенію мѣстныхъ 
условій, которое при иныхъ обстоятельствахъ, на 
собственныя средства крестьянъ, не могло бы 
быть выполнено. Возникновеніе общественныхъ 
работъ у насъ, въ ихъ болѣе или менѣе организо- 
ванномъ видѣ, относится еще къ XVI в.; въ гро- 
мадныхъ размѣрахъ примѣнялись онѣ при Во- 
рисѣ Годуновѣ во время тогдашнихъ голодовокъ, 
преслѣдуя главнымъ образомъ лишь цѣли про- 
кормленія голодающаго населенія, а также при 
Екатерпнѣ II, когда онѣ заключались преимуще- 
ственно въ земляныхъ работахъ (устройствѣ грун- 
товыхъ дорогъ, засыпкѣ рвовъ, окружавшихъ се- 
ленія и города, и пр.). Въ XIX в. характеръ ра- 
ботъ видоизмѣняется, и уже въ 1833 г., напр., въ 
Новороссійскомъ краѣ онѣ касались главнымъ об- 
разомъ исправленія большихъ и проселочныхъ до- 
рогъ, рытья канавъ, добычи соли и даже обра- 
ботки полей, а въ 1839-40 гг. заключались преиму- 
щественно въ шоссейныхъ сооруженіяхъ, распро- 
странившихся на цѣлый рядъ губерній, охвачен- 
ныхъ неурожаемъ, причемъ для руководства и за- 
вѣдыванія этими работами въ каждой губерніи 
было организовано по губернскому попечительному 
комитету, съ участіемъ и общественныхъ силъ (въ 
лицѣ мѣстныхъ дворянъ), а въ Москвѣ былъ учреж- 
денъ центральный комитетъ. Затѣмъ, въ виду но- 
выхъ неурожаевъ, общественныя работы въ круп- 
ныхъ размѣрахъ примѣнялись въ 1845, 1846 и 
1853 гг. Гораздо большій интересъ, какъ по раз- 
мѣрамъ, такъ и по организаціи, представляютъ 
работы пореформенной эпохи и, въ особенности, 
90-хъ годовъ XIX в.

Общеизвѣстныя работы 1891-1892 гг., произво- 
дившіяся въ 17 губ. подъ руководствомъ генерала 
М . Е .  Анненкова, стоили болѣе 12 1/2 мил. р. и 
сводились главнымъ образомъ къ гидротехниче- 
скимъ сооруженіямъ (устройству прудовъ, колод- 
цевъ и т. п.), укрѣпленію овраговъ, постройкѣ эле- 
ваторовъ, разработкѣ лѣсныхъ матеріаловъ п т. д. 
Къ сожалѣнію, результаты этихъ работъ нельзя 
признать удачными, тѣмъ болѣе что изъ громад- 
ной затраченной на нихъ суммы бóльшая часть не 
попала въ руки нуждающагося населенія, а пошла 
на производство изысканій, покупку матеріаловъ и 
т. д.; такъ, при заготовкѣ лѣсныхъ матеріаловъ и 
постройкѣ элеваторовъ собственно на заработную 
плату причиталось лишь около 1/5 израсходован  
ной суммы, и даже въ лучшемъ случаѣ, при ороси- 
тельныхъ работахъ, на долю населенія пришлось 
не свыше 65% затраченной суммы, въ общемъ же 
итогѣ на всѣхъ работахъ 1892 г. рабочее населе- 
ніе получило въ видѣ заработной платы менѣе 
половины (40%) отпущенныхъ суммъ. Изъ другихъ 
неудовлетворительныхъ сторонъ работъ 1892 г. 
необходимо отмѣтить нерѣдкое отсутствіе бара- 
ковъ для ночлега, столовыхъ и подчасъ даже са- 
мыхъ орудій работы, несвоевременное начало ра- 
ботъ, отдаленность ихъ отъ мѣста нужды, отдачу 
предпочтенія работамъ крупнымъ, дорого стою- 
щимъ и требующимъ большихъ затрагь на ма- 
теріалы и привлеченія спеціальныхъ мастеровъ, и 
т. п. Послѣдующіе неурожаи конца 90-хъ годовъ. 
вызвали организацію общественныхъ работъ уже 
на новыхъ началахъ: начаты онѣ были съ 1898 г. 
частными лицами въ небольшихъ размѣрахъ, а за- 
тѣмъ къ февралю 1899 г. были организованы лѣс-



нымъ департаментомъ министерства земледѣлія, 
причемъ, въ цѣляхъ возможно болѣе полной помощи 
населенію, лѣсничіе, производившіе работы, были 
уполномочены выдавать крестьянамъ также ссуды 
на покупку лошадей, дѣлать заготовку топоровъ, 
пилъ, лопатъ и др. орудій, требовавшихся для 
исполненія разныхъ лѣсныхъ работъ и для снаб- 
женія ими рабочихъ въ счетъ заработной платы, а 
также выдавать задатки на покупку сбруи, са- 
ней и пр., съ тѣмъ, чтобы всѣ пріобрѣтенные ука- 
заннымъ способомъ продметы отдавались въ соб- 
ственность за счетъ заработка; министерство даже 
избѣгало организовывать работы, требующія, по 
отдаленности отъ населенныхъ мѣстъ, вызова ра- 
бочихъ издалека, а для привлеченія возможно 
большаго числа работниковъ озабочивалось назна- 
ченіемъ такихъ работъ, которыя были бы доступны 
большинству и не требовали бы особыхъ техни- 
ческихъ познаній или продолжительнаго навыка; 
при этомъ въ періодъ весны и лѣта, до сбора но- 
ваго урожая, былъ организованъ рядъ работъ (ре- 
монтъ и проложеніе лѣсовозныхъ дорогъ, ремонтъ 
мостовъ, приспособленіе рѣкъ къ сплаву лѣса, 
расширеніе квартальныхъ просѣкъ), производи- 
тельныхъ для лѣсного хозяйства по ихъ послѣд- 
ствіямъ и тѣмъ самымъ ведущихъ къ возвышенію 
его доходности. На помощь минпстерству при- 
шли и другія учрежденія, особенно же общество 
Краснаго Креста, открывшее въ нѣкоторыхъ го- 
родахъ неурожайнаго района справочныя по пріи- 
сканію работъ конторы н организовавшее за свой 
счетъ отправку крестьянъ на работы; члены мѣ- 
стныхъ отдѣленій этого общества принимали уча- 
стіе также въ организаціи рабочихъ артелей, въ дѣлѣ 
продовольствія рабочихъ и снабженія ихъ пла- 
тьемъ, обувью п кормомъ для лошадей; при со- 
дѣйствіи мѣстныхъ дѣятелей устраивались столо- 
выя, хлѣбопекарни, чайныя, и вообще продоволь- 
ственная часть на мѣстахъ работъ всегда нахо- 
дилась въ удовлетворительномъ состоянШ, что въ 
значительной степени способствовало увеличенію 
заработка и сохраненію здоровья рабочихъ. Ра- 
боты въ 1899 г. производились въ губ. пермской, 
вятской, уфимской, оренбургской, казанской, сим- 
бирской, самарской, пензенской и тульской, при- 
чемъ на нихъ изъ суммъ министерства внутрен- 
нихъ дѣлъ (изъ капитала общественнаго призрѣ- 
нія) отпущено было 910 т. р., изъ которыхъ къ
1 января 1901 г. было израсходовано 840.656 р., 
причемъ въ 120 лѣсничествахъ было заготовлено 
лѣсныхъ матеріаловъ (бревенъ, жердей, клепки, 
досокъ, шпалъ, мочала, луба и т. д.) по таксовой 
стоимости почти на 795 т. р., а по дѣйствитель- 
нымъ продажнымъ цѣнамъ на 1.860.295 р., такъ 
что операція общественныхъ работъ дала около 
225 т. р. превышенія дѣйствительной стоимости 
заготовленныхъ матеріаловъ надъ таксовою оцѣн- 
кою, за покрытіемъ всѣхъ расходовъ; наряду съ 
этимъ въ 109 лѣсничествахъ проложено 146 в. п 
исправлено до 1000 в. лѣсныхъ дорогъ, устроено 
298 новыхъ мостовъ, прорыто 106 в. канавъ, про- 
ложено 122 в. гатей и т. д. На всѣ работы было 
употреблено 1.673.670 рабочихъ дней (въ томъ 
числѣ: пѣшихъ 1.175.290 и конныхъ 498.380), при 
заработной платѣ для пѣшаго рабочаго 35-65 к. и 
для коннаго 50 к,—1 р. въ день.

Тѣмъ же лѣснымъ департаментомъ производи- 
лись общественныя лѣсныя работы, вызванныя не- 
урожаемъ 1901 года. На пропзводство ихъ въ по- 
страдавшихъ отъ недорода губерніяхъ на востокѣ 
и юго-востокѣ, частыо же въ центрѣ и на югѣ Рос-

сіи было израсходовано до 23/4 мпл. р., съ оплатою 
не менѣе 4.560.000 пѣшихъ и 1.140.000 конныхъ 
рабочихъ дней, оцѣнивая первый въ 40 к. и вто- 
рой въ 80 к. Не ограничиваясь уже произведенными 
работами, лѣсной департаментъ, съ цѣлью болѣе 
успѣшнаго возстановленія народнаго благосостоя- 
нія, испросилъ себѣ разрѣшеніе оставить на 5-лѣ- 
тіе 1903-1907 гг. въ смѣтѣ департамента 1 мил. р. 
изъ капитала общественнаго призрѣнія на произ- 
водство общественныхъ лѣсныхъ работъ въ по- 
страдавшихъ отъ неурожая 1901 г. мѣстностяхъ, 
съ обязательствомъ возврата этой суммы и еже- 
годной уплаты на нее 3,8%.

Какъ ни серьезенъ успѣхъ министерства зем- 
ледѣлія въ работахъ 1899-1900 гг., но все же, 
произведя работы въ качествѣ крупнаго работо- 
дателя, преслѣдовавшаго свои спеціальныя цѣли, 
оно не создало въ общественныхъ работахъ окон- 
чательнаго поворота въ ихъ организаціи, и заслуга 
обращенія этихъ работъ исключительно къ выгодѣ 
крестьянъ, въ отношеніи не только предоставленія 
имъ заработка, но п болѣе цѣлесообразнаго выбора 
производимыхъ сооруженій, принадлежитъ попечи- 
телъсѵіву о домахъ трудолюбія и  работныхъ домахъ, 
состоящему подъ августѣйшимъ покровительствомъ 
Государыни Иимператрицы Александры е еодо- 
ровны. Благодаря новымъ идеямъ, положеннымъ 
въ основаніе работъ, попечительство съумѣло не 
только предоставить большій заработокъ населенію, 
но и остановиться на такихъ работахъ,. которыя 
служили бы одновременно и для облегченія бѣд- 
ствій неурожая, и для предупрежденія или ослаб- 
ленія этихъ бѣдствій въ будущемъ. Изъ подобныхъ 
работъ 1899 г. слѣдуетъ отмѣтить срываніе косо- 
горовъ и спусковъ, исправленіе подъемовъ, расши- 
реніе дорогъ, работы по водоснабженію, по устрой- 
ству запрудъ. По самому характеру работъ, менѣе 
крупныя п простыя, какъ болѣе доступныя кре- 
стьянамъ, предпочитались болѣе крупнымъ и слож- 
нымъ, которыя, хотя и могутъ сразу занять боль- 
шое число рабочихъ рукъ и тѣмъ оказать болѣе 
значительную помощь, но требуютъ особыхъ пріе- 
мовъ по выполненію и наблюденію и должны бы 
быть предпринимаемы лишь въ исключйтельныхъ 
случаяхъ, прп наличности благопріятных,ъ условій 
мѣстности и при ручательствѣ мѣстныхъ сель- 
скихъ обществъ, что выполненныя работы и соо- 
руженія будутъ далѣе поддержпваться. Одновре- 
менно съ предоставленіемъ заработка, въ селе- 
ніяхъ устраивалпсь столярныя, кузнечно - сле- 
сарныя и др. мастерскія, съ необходимыми для 
нпхъ складами сырья, а также кустарныя вы- 
ставки и пр., что, хотя и не имѣло непосред- 
ственнаго отношенія ко времени острой нужды, но, 
рядомъ съ оказаніемъ неотложной помощи, слу- 
жило къ насажденію, поддержанію п развитію ку- 
старнаго промысла въ различныхъ его видахъ. 
Возникшія въ нѣкоторыхъ мѣстахъ трудовыя ар- 
тели кустарей находили себѣ покровителей на мѣ- 
стахъ и, будучи открыты для всѣхъ желающихъ 
поступить въ нихъ, при налпчности работы, слу- 
жили регуляторами заработной платы въ данной 
мѣстностп и въ данномъ промыслѣ, подняли спросъ 
на рабочихъ у постоянныхъ мѣстныхъ заказчи- 
ковъ и тѣмъ сдѣлалп возможнымъ, прп сравни- 
тельпо умѣренныхъ затратахъ, достпженіе раціо- 
нальной трудовой помощи въ данномъ промыслѣ. 
Важнымъ преимуществомъ работъ 1899 г., пред- 
принятыхъ въ губ.вятской, казанской, самарской, 
симбирской и уфимской, слѣдуетъ считать то, что 
работы эти были не единичной мѣрой помощп по-



страдавшему отъ неурожая населенію, а лишь ча- 
стью въ цѣлой системѣ мѣръ помощи, включающей 
въ себя учрежденіе «яслей» (пріютовъ), дневныхъ 
убѣжищъ и пр., которыя, помимо прямой своей 
цѣли-предоставить родителямъ трудиться, не от- 
влекаясь отъ работы уходомъ за дѣтьми, имѣли 
важное значеніе для здоровья дѣтей, для распро- 
страненія въ населеніи здравыхъ понятій о воспи- 
таніи и для безопасности селеній отъ пожара. От- 
мѣтимъ также, что въ дѣлѣ органпзаціи помощп 
попечительство старалось найти возможно широ- 
кую поддержку со стороиы мѣстныхъ учрежденій 
и лицъ, участіе которыхъ, конечно, еще болѣе 
обезпечивало разностороннюю, плодотворную дѣя- 
тельность попечительства.

Какъ видно изъ отчета уполномоченнаго попе- 
чительства, г. Галкина-Врасскаго, въ 1899 г. для 
общественныхъ работъ въ губ. казанской, вятской 
и симбирской имѣлось въ его распоряженіи всего 
около 200 т. р., и на эту сумму выполнено 226 ра- 
ботъ по улучшенію дорожныхъ сооруженій, осуше- 
нію болотъ, водоснабженію, возведенію построекъ 
и т. д., устроены въ 55 пунктахъ различныя учреж- 
денія трудовой помощи и въ 177 пунктахъ «ясли» 
для дѣтей, оказана поддержка кустарнымъ про- 
мысламъ п т. д.

Попечительство о домахъ трудолюбія вообще 
практикуетъ нижеслѣдующіе виды помощи въ цѣ- 
ляхъ сохраненія и примѣненія работоспособностп 
населенія: 1) устройство въ селеніяхъ трудо- 
вы хъ пунктовъ , гдѣ женскоо и молодое населе- 
ніе, а также трудоспособные старики, могли бы по- 
лучать подходящую по ихъ спламъ работу за про- 
питаніе и Небольшое вознагражденіе; 2) раздачу 
женщинамъ на руки шитья простого крестьян- 
скаго платья, мѣшковъ и т. п. за издѣльную плату; 
3) организацію въ селеніяхъ для взрослаго, пре- 
имущественно мужскаго, населенія работъ, полез- 
ныхъ по мѣстнымъ условіямъ; 4) поддержаніе и 
расширеніе дѣятельности существующихъ уже до- 
мовъ трудолю бія; 5) устройство, при домахъ 
трудолюбія и другпхъ учрежденіяхъ трудовой по- 
мощи, конторъ  для регистраціи нуждающихся и 
для посредничества по доставленію имъ работы; 
6) устройство для подростковъ тр у д о вы х ъ  убѣ- 
ж ищ ъ и упрощенныхъ пріютовъ и 7) устрой- 
ство убѣжищъ для престарѣлыхъ, съ возможно 
посильными для нихъ занятіями. Обширность п 
разнообразіе возлагающихся на попечительство 
задачъ требуютъ иногда предварительнаго обсуж- 
денія и выясненія ихъ на мѣстахъ особыми упо’л- 
номоченны ми отъ комитета попечительства, ко- 
торые, дѣйствуя на мѣстахъ, не стѣснены въ при- 
нятіи мѣръ, вызываемыхъ цѣлесообразнымъ удо- 
влетвореніемъ мѣстныхъ потребностей, путемъ 
поддержанія работоспособности нуясдающихся, п 
имѣютъ право поручать отъ себя самостоятельное 
устройство помощи, въ отдѣльныхъ районахъ, со- 
стоящимъ въ ихъ распоряженШ лицамъ или мѣст- 
нымъ учрежденіямъ и лицамъ, по соглашенію съ 
ними; уполномоченнымъ разрѣшается также при- 
нимать могущія поступать къ нпмъ частныя по- 
жертвованія и расходовать послѣднія на потреб- 
ности помощи, съ доведеніемъ о томъ до свѣдѣнія 
комптета попечительства. Пособія п ссуды комитс- 
томъ выдаются обыкновенно учрежденіямъ, подвѣ- 
домственнымъ попечительству (остальнымъ же, не 
состоящимъ въ его вѣдѣніи, выдаются лишь ссуды), 
п испрашпваются иа основаніи постановленія об- 
щаго собранія членовъ подлежащаго учрежденія, 
причемъ, вмѣстѣ съ ходатайствамп, должны быть

Такимъ образомъ, въ Германiи, Италіи и 
Австріи наблюдалось преобладаніе наемныхъ с.-х. 
рабочихъ надъ самостоятельными производите- 
лями, во Франціи и Швеціи-наоборотъ. Впро- 
чемъ данныя западно-европейскихъ (особенно жо 
австрійскихъ) переписей нѣсколько преувеличи- 
ваютъ классъ рабочихъ, пбо въ число послѣднихъ 
нерѣдко заносятся п члены семьп хозяина.

представляемы копія самаго постановленія, по- 
дробныя поясненія причинъ, вызывающихъ хода- 
тайство, и свѣдѣнія объ имѣющихся или собран- 
ныхъ на мѣстѣ средствахъ (съ указаніемъ условій, 
на какихъ испрашивается ссуда), а также точный 
разсчетъ потребныхъ суммъ, смѣты и планы; ссуды 
выдаются безпроцентно, но вторичныя отпуска- 
ются лишь при условіи исправнаго взноса сроч- 
ныхъ платежей по нервой ссудѣ. При комитетѣ 
попечительства состоитъ особая канцелярія. Съ 
1897 г. попечительство имѣетъ собственный печат- 
ный органъ -  «Трудовая Помощь».

Лит ература. В ер тъ , Общ. работы, какъ тру- 
довая помощь нуждающпмся. («Труд. Помощь» 
1898, кн. I).—Г ал кп н ъ -В р асск о й , Труд. помощь 
въ губ. казанской, вятской и симбирской. 1900.— 
М аксим овъ , Изъ опыта общ. работъ послѣдняго 
времени («Рус. Вѣд.» 1901 г., №№ 283, 300 и 
317).-Н ехорош евъ, Краткій обзоръ дѣятельно- 
сти каз. лѣсн. управленія за 1893-1902 годы. 
1903.-Отч етъ  лѣсного д-та объ общ. лѣсн. работ. 
(«Изв. М -ва З. и Г. И.». 1901, №№ 3 0 -31 ).-От- 
четы  объ оказаніи въ 1900 и 1901 гг. трудовой 
помощи («Сб. свѣд. по попечительству о домахъ 
трудолюбія», вып. V. 1902).—П ер еп ел ки н ъ , Сте- 
нографич. отчетъ о совѣщаніяхъ по общ. рабо- 
тамъ въ 1892 году. 1893.—С тать и  въ журналѣ 
«Трудовая Помощь» за 1897—1902 гг.

Н . Прохоровъ.
Рабочіе въ сельеком ъ хозяй- 

етвѣ. Подъ названіемъ р а б о ч ихъ современная 
эконбмическая наука понимаетъ классъ лицъ, ли- 
шенныхъ собственныхъ средствъ производства и 
жпвущихъ наемнымъ производительнымъ трудомъ. 
Такое опредѣленіе, будучи установлено главнымъ 
образомъ при изученіи современной организаціи 
обрабатывающей промышленности и оправдываясь 
болѣе илп менѣе въ приложеніи к ъ  представителямъ 
труда въ индустрiи, лишь съ большими оговорками 
приложимо къ с.-х. рабочпмъ. Классъ лицъ, живу- 
щихъ исключптельно наемнымъ земледѣльческимъ 
трудомъ, не настолько великъ, чтобы удовлетво- 
рить потребность капиталистическаго с.-х. произ- 
водства въ наемномъ трудѣ; весьма значительная 
часть наемныхъ рабочихъ силъ въ земледѣліи по- 
ставляется крестьянамп, являющимися въ то же 
время и самостоятельными производителями, хотя, 
конечно, въ зависимости отъ особенностей исто- 
рическаго развптія и современнаго хозяйствен- 
наго строя отдѣльныхъ странъ, относительное ко- 
личество рабочихъ, живущихъ наемнымъ с.-х. тру- 
домъ, весьма сильно колеблется. Распредѣленіе 
производительнаго земледѣльческаго населенія по 
положенію въ промыслѣ, по даннымъ переписей на- 
чала 80-хъ годовъ, въ нѣкоторыхъ зап.-европ. го- 
сударствахъ представлялось въ слѣдующемъ видѣ:

Ав-
стрія.

Гер-
манія.

Ита-
лія.

Фран-
ція.

Ш ве-
ція.

Хозяева 
Служащіо и 

рабочіе

38,4 27,8 32,3 58,5 54,9

61,6 72,2 67,7 41,5 45,1



Классъ наемныхъ с.-х. рабочихъ образовался 
лишь въ новое врсмя, послѣ унпчтоженія зависп- 
мостп сельскаго населенія отъ землевладѣльцевъ п 
отмѣны личныхъ натуральныхъ повинностей. Сред- 
невѣковое помѣщичье хозяйство было основано 
на трудѣ зависимыхъ отъ помѣщика мелкпхъ зем- 
ледѣльцевъ-крестьянъ. Сначала помѣщикъ разсма- 
тривался лишь какъ верховный собственникъ из- 
вѣстныхъ земель, находившихся или въ наслѣд- 
ственномъ, или въ пожизненномъ пользовапШ кре- 
стьянъ, которые несли въ его пользу опредѣленныя 
повинности; собственное помѣщпчье хозяйство 
было обыкновенно невелико, и  повинности кре- 
стьянъ незначительны. Въ XVI и XVII вв., а въ 
Англiи и ранѣо, наряду съ крестьянскпмъ, начи- 
наетъ развпваться крупное владѣльческое с.-х. 
производство. Крупное хозяйство образуется по- 
степенно путемъ освобожденія земель, находпв- 
шихся въ пользованiи отдѣльныхъ крестьянскпхъ 
дворовъ, путемъ скупки, а еще болѣе путемъ обез- 
земеленія, которое особенно развивалось тамъ, гдѣ 
пользованіе землею у крестьянъ было не наслѣд- 
ственнымъ а пожизненнымъ. Чтобы обезпечить 
крупное хозяйство рабочими сплами, крестьянъ 
начинаютъ считать принадлежащими къ пмѣнію 
помѣщика, прпкрѣпляютъ ихъ къ землѣ. Эта сп- 
стема наслѣдственнаго прикрѣпленія и принудила 
крестьянъ, на ряду съ веденіемъ собственнаго 
хозяйства, исполнять работу въ капиталистиче- 
скихъ крупныхъ предпріятіяхъ. Обезземеленные же 
крестьяне, образовавшіе особую категорію работ- 
никовъ, обладавшихъ лпшь ничтожнымъ клочкомъ 
землп подлѣ усадьбы и не имѣвшихъ собственнаго 
хозяйства, явились авангардомъ класса наемныхъ 
с.-х. рабочихъ. Въ Англіи, гдѣ обезземеленіе кре- 
стьянства шло съ особенной сплой (благодаря не- 
дѣлимости крестьянскихъ участковъ, переходив- 
шихъ послѣ смерти отца къ младшему сыну), ра- 
нѣе, чѣмъ въ другихъ страпахъ, образовался об- 
ширный классъ наемныхъ рабочихъ, и  сложилось 
крупное каппталистпческое фермерское хозяйство 
на арендованной землѣ, а крѣпостное состояніе 
сельскаго населенія исчезло постепенно, само со- 
бою, безъ прямого правительственнаго вмѣша- 
тельства. Въ пныхъ условіяхъ происходило обра- 
зованіе класса с.-х. рабочихъ на континентѣ; здѣсь 
крѣпостной строй сложплся прочнѣе и просуще- 
ствовалъ дольше, чѣмъ въ Англіи, а уничтоженіе его 
совершплось посредствомъ вмѣшательства госуд. 
власти. Однако, въ интересахъ крупнаго хозяй- 
ства и подъ вліяніемъ господствовавшаго тогда 
во взглядахъ на народноо хозяйство принципа ли- 
берализма, государственная власть того временп 
не только не оградпла существованіе самостоя- 
тельнаго крестьянскаго хозяйства, но даже въ из- 
вѣстной мѣрѣ содѣйствовала обезземеленію кре- 
стьянства (лучшимъ примѣромъ можетъ служить 
законъ Штаркъ - Гарденбсрга въ Пруссiи). Въ 
большей или меньшей мѣрѣ такой процессъ обез- 
земеливанія происходилъ повсемѣстно; этпмъ пу- 
темъ и  былъ созданъ «для удовлетворенія потреб- 
ности капиталистическаго хозяйства въ рабочихъ 
тотъ строй, который тогда казался естественнымъ 
и въ которомъ рабочія сплы доставляются проле- 
таріями» (Ф. Кнаппъ). Послѣдующая псторія сель- 
скаго хозяйства въ Европѣ не оправдала, однако, 
надеждъ, возлагавшихся на крупное капиталисти- 
ческое с.-х. производство, которое почтп повсе- 
мѣстно приходитъ въ упадокъ, уступая по немногу 
свое мѣсто мелкому, крестьянскому хозяйству. Въ 
числѣ прпчинъ, обусловливающихъ преимущества

мелкаго земледѣльческаго хозяйства передъ круп- 
нымъ, особенностп прпложенія наемнаго труда въ 
земледѣліи занимаютъ не послѣднее мѣсто. Какъ 
пзвѣстно, источникомъ прибылп въ каппталисти- 
ческомъ хозяйствѣ является производимая наем- 
нымъ трудомъ прибавочная стоимость, но доход- 
ность хозяйства измѣряется не валовымъ размѣ- 
ромъ прибавочной стопмости, а ея отношеніемъ къ 
капиталу предпріятія (норма прибыли). При про- 
чихъ равныхъ условіяхъ, это отношеніе тѣмъ выше: 
а) чѣмъ бòльшая часть капитала предпріятія об- 
ращается на пріобрѣтеніе живой рабочей силы, 
создающей прибавочную стоимость; б) чѣмъ бòль- 
шая доля вновь произведенной цѣнности остается 
въ пользу предпринимателя за покрытіемъ расхо- 
довъ на трудъ, произведшій её; в) чѣмъ меньше раз- 
нпца между рабочимъ временемъ и временемъ про- 
изводства, т. е., чѣмъ меньшо то время, въ теченіе 
котораго каппталъ, затраченный въ предпріятіе, 
не приводя въ движеніе рабочую силу, не прино- 
ситъ и  прибыли. Хотя и  весьма распространено 
мнѣніе, что с.-х. производство, по сравненію съ 
индустріей, отличается болѣе выгоднымъ отноше- 
ніемъ перемѣннаго капитала къ постоянному, т. е. 
преобладаніемъ издержекъ на трудъ надъ затра- 
тами на орудія производства и матеріалы, но, од- 
нако, благодаря почти совершенному отсутствію 
статистическихъ матеріаловъ, необходимыхъ для 
изслѣдованія этого отношенія, вопросъ представ- 
ляется спорнымъ, тѣмъ болѣе, что существуютъ 
факты, говорящіе обратное; такъ, если по даннымъ 
народно-хозяйственной переписи въ Соедин. Шта- 
тахъ взять только стоимость строеній и инвентаря, 
то на 1 рабочаго придется: въ обрабатывающей 
промышлснности -  579,5 дол., въ сельскомъ же 
хозяйствѣ — 687,5 дол. Что касается отношенія 
рабочаго времени ко времени производства, то въ 
земледѣлiи оно совершенно невыгодно для нормы 
прпбыли: тогда какъ на фабрикѣ трудъ можетъ 
быть прилагаемъ въ теченіи круглаго года по 24 
часа въ суткп, въ земледѣлiи лишь весьма немно- 
гія работы ведутся круглый годъ, огромное же 
большинство ихъ пріурочено къ сравнительно ко- 
роткому періоду. Для полнаго развитія большин- 
ства культурпыхъ растеній умѣревнаго пояса тре- 
буется 100—200 дней; само собою разумѣется, что 
рабочее время значительно корочо этого періода. 
Такимъ образомъ, въ сельскомъ хозяйствѣ капи- 
талъ, вложенный въ предпріятіе, въ теченіе опе- 
раціоннаго періода приводитъ въ движеніе по край- 
ней мѣрѣ въ 4 -5  разъ меньшее количество труда, 
чѣмъ въ пндустрШ, а, слѣд., производитъ меньше 
прпбавочной стопмости и  понижаетъ норму при- 
былп. Чтобы повысить послѣднюю, сельскому хо- 
зяпну необходпмо увеличить норму прибавочной 
стоимостп или удли неніемъ рабочаго для, или по- 
ниженіемъ заработной платы, или увелпченіемъ на- 
пряженностп работы посредствомъ примѣненія 
усовершенствованныхъ орудій и  машинъ и  раздѣ- 
ленія труда. Но послѣднее средство дня него очень 
мало достуино: раздѣленія труда въ сельскомъ хо- 
зяйствѣ почти не существуетъ, главнымъ образомъ 
благодаря чередованію отдѣльныхъ работъ во вре- 
мени, а та высокая напряженность труда, которая 
создается примѣненіемъ машинъ на фабрикѣ, не- 
возможна въ сельскомъ хозяйствѣ, ибо здѣсь не 
рабочій завпситъ отъ машины, а скорѣе-машина 
отъ рабочаго. Такимъ образомъ, въ рукахъ сель- 
скаго хозяина остаются лпшь два средства для 
увеличенія нормы прибыли: а) увели чен іе  длины 
рабочаго дня и  б) п он иж еніе заработной платы



(послѣдняя, понятно, проявляетъ нѣсколько больше 
гибкости, чѣмъ первая). Въ этомъ обстоятельствѣ 
и слѣдуетъ видѣть причину постоянныхъ и повсе- 
мѣстныхъ жалобъ сельскихъ хозяевъ на дорого- 
визну рабочихъ рукъ, несмотря на то, что вездѣ 
трудъ рабочаго въ земледѣліи оплачивается ниже, 
чѣмъ въ индустріи. Несмотря на эту абсолютную 
дешевизну с.-х. труда, относителъно онъ невыго- 
денъ, такъ какъ оставляетъ предпринимателю ма- 
лую норму прибавочной стоимости. Но стремленіе 
послѣдняго понизить заработную плату противорѣ- 
читъ существеннѣйшимъ интересамъ с.-х. рабо- 
чихъ; къ тому же заработокъ наемнаго с.-х. рабо- 
чаго не только не высокъ, но и весьма неустойчпвъ, 
такъ какъ потребность въ рабочихъ силахъ въ с.-х. 
предпріятіяхъ величина непостоянная: временами 
(особенно лѣтомъ) она очень велика, временами же 
(преимущественно зимою) сильно сокращается. 
Низкая оплата труда и неустойчивость заработка, 
естественно, создаютъ болѣе или менѣе сильный 
отливъ сельскаго населенія изъ деревни въ города 
и тѣмъ уменынаютъ количество наемныхъ с.-х. ра- 
бочихъ. Процессъ этотъ наблюдается почти повсе- 
мѣстно. Такъ, если принять количество с.-х. ра- 
бочихъ въ Англіи въ 1851 г. за 100, то за послѣ- 
дующія 4 десятилѣтія уменьшеніе ихъ колнчества 
выразится соотвѣтственно цифрами 95,78,68 и 62; 
во Франціи числа наемныхъ с.-х. рабочихъ соста- 
вляли въ 1862 г.—100, въ 1882 г.-91, въ 1892 г.-83 
(наряду съ этимъ уменьшилось и количество кре- 
стьянъ-собственниковъ, вынужденныхъ прибѣгать 
къ занятію наемнымъ трудомъ, но зато количество 
мелкихъ собственниковъ, занимающихся только 
обработкою своей земли, за періодъ 1862-92 гг. 
увеличилось на 17%); въ Германіи съ 1882 г. по 
1895 г. число с.-х. рабочихъ сократилось на 4,7%. 
Итакъ, капиталистическое хозяйство вынуждено 
съ теченіемъ времени пользоваться всё меньшимъ 
и меньшимъ предложеніемъ рабочихъ рукъ (и при- 
томъ, обычно, худшаго качества, ибо въ города пе- 
реселяются лучшіе сельскіе рабочіе); одновременно 
съ этимъ заработная плата повышается. Такъ, 
во Франціи, въ періодъ 1862 -1882 гг., годовая 
плата рабочихъ увелпчивалась слѣдующимъ обра- 
зомъ *):

Старшіе рабочіе
1862 г. 
361 фр.

1882 г. 
465 фр.

Увеличеніе.
28,7%

Пахари и возницы 256 » 325 » 26,5%
Воловники и овчары 230 » 290 » 26,0%
Работницы 130 » 235 » 80,7%

С.-х. р абоч іе  в ъ  Россіи . Дореформенное земле- 
дѣльческое хозяйство въ Россіи велось почти 
исключительно трудомъ к рѣ п остн ы хъ . Зачатки 
примѣненія наемнаго труда встрѣчаются, однако, 
у насъ задолго до освобожденія крестьянъ отъ 
крѣпостной зависимости, причемъ видную роль 
сыграла здѣсь колонизація южныхъ степныхъ об- 
ластей. Въ «Топографическомъ описаніи оренбург- 
ской губ.», составленномъ въ 1794-1800 гг., есть 
указаніе на то, что въ этихъ мѣстахъ крестьяне 
въ самые послѣдніе годы XVIII в. для косьбы 
хлѣба нанимали уже рабочихъ, приходившихъ изъ 
низовыхъ губ.; такихъ пришлыхъ рабочихъ бы- 
вало до 2000 чел. Въ своемъ описаніи тульской 
губ. Л евш инъ указываетъ, что въ 1803 г. число

уходившихъ изъ губерніи на всякіе промыслы 
крестьянъ достигало 16000 чел.; значительная 
часть ихъ отправлялась на с.-х. работы въ Ма- 
лороссію или на Донъ. По Шостаку (1848 г.), уже въ 
20-хъ годахъ многіе хозяйства южнаго края дѣй- 
ствовали наймомъ, въ концѣ же 40-хъ годовъ здѣсь 
ощущается уже острый недостатокъ въ наемныхъ 
рабочихъ рукахъ. По свидѣтельству Заблоцкаго- 
Десятовскаго, въ 40-хъ гг. въ воронежской, тамбов- 
ской и саратовской губ. было множество купцовъ, 
имѣющихъ по 500, 1000 и  больше десятинъ земли, 
обрабатываемой вольнонаемными работниками. 
Наконецъ, въ запискахъ Ю. е . Самарина, относя- 
щихся къ 1849—1850 гг., находимъ слѣдующую 
характеристику условій хозяйства въ юго-запад- 
ныхъ губерніяхъ: «Воздѣлываніе свекловипы въ 
большихъ размѣрахъ имѣло огромное вліяніе на 
здѣшній край. Прежде нанять чужого бѣглаго 
крестьянина почиталось дѣломъ безчестнымъ, те- 
перь всѣ дѣлаютъ это по необходимости, и никто 
не жалуется. Потребность вольнаго труда такъ 
велика, стремленіе рабочей силы къ нему такъ не- 
удержимо, что притязанія, основанныя на буквѣ 
устарѣлаго закона, какъ бы умолкли». Такимъ об- 
разомъ къ эпохѣ освобожденія «вольный трудъ» 
завоевалъ уже въ русскомъ земледѣліи довольно 
широкое поле для своего приложенія. Условія, при 
которыхъ было произведено освобожденіе кре- 
стьянъ отъ крѣпостной зависимости, не могли, ко- 
нечно, не отразиться самымъ существеннымъ об- 
разомъ на положеніи наемнаго труда въ порефор- 
менномъ хозяйствѣ. Хотя крестьяне въ Россіи и 
были освобождены съ землею, однако, во многихъ 
случаяхъ при недостаточныхъ размѣрахъ надѣла 
крестьянской семьѣ приходилось искать подсоб- 
ныхъ заработковъ. Такимъ образомъ, хотя не 
только с.-х. рабочіе, но даже и значительная часть 
фабричныхъ рабочихъ являются у насъ въ то-же 
время самостоятельнымп хозяевами - земледѣль- 
цами, однако, уже съ самаго пачала пореформен- 
ному частновладѣльческому хозяйству былъ обез- 
печенъ постоянный контингентъ наемныхъ рабо- 
чихъ. Съ тѣхъ поръ, благодаря увеличенію числен- 
ности населенія и измельчанію крестьянскихъ на- 
дѣловъ, значеніе стороннихъ заработковъ по  найму 
въ крестьянскомъ хозяйствѣ, конечно, еще болѣе 
возросло. Въ огромной мѣрѣ содѣйствовала этому 
и капитализація нѣкоторыхъ производствъ, быв- 
шихъ прежде важнѣйшими отраслями домашней 
промышленности (обработка волокнистыхъ ве- 
ществъ и  др.), сильно пошатнувшая натуральный 
строй крестьянскаго хозяйства.

*) Затѣмъ, въ 1882-1892 гг., благодаря силь- 
ному паденію хлѣбныхъ цѣнъ, возрастаніе заработ- 
ной платы, пріостановилось, но тѣмъ сильнѣе со- 
кратилось число с.-х. рабочихъ.

Къ сожалѣншю, у насъ нѣтъ точныхъ данныхъ 
для опредѣленія общаго количества с.-х. рабочихъ. 
Хотя вопросъ о занятіяхъ населенія и о положе- 
ніи въ промыслѣ вошелъ въ програму всероссій- 
ской переписи 1897 г., но собранныя по этому во- 
просу данныя еще не опубликованы. По приблизи- 
тельному разсчету, основанному на отрывочныхъ 
данныхъ земско-статистическихъ переписей, С. Ф. 
Рудневъ опредѣляетъ общее число мужчинъ рабо- 
чаго возраста, нанимающихся на с.-х. работы въ 
50 губ. b вроп. Россіи, въ 3.395.000, въ томъ числѣ 
около 2.683.000 въ черноземной и около 712.000 въ 
нечерноземной; прп этомъ въ пзслѣдованныхъ уѣз- 
дахъ на 100 мужчинъ рабочаго возраста прихо- 
дится с.-х. рабочихъ въ екатеринославской губ. 
39,7, полтавской 29,9, черниговской 29,8, воронеж- 
ской 27,0, саратовской 25,2, курской 20,5, тамбов- 
ской 19,3, орловской 16,9, самарской 13,5, с.-пе- 
тербургской 10,9, тверской 9,1,вятской 9,0 и смо-



ленской 6,0. Такъ какъ женскіе промыслы далеко 
не везде  и но съ одинаковой полнотой регистриро- 
вались, то даже и такой приблизительный подсчетъ 
невозможенъ по отношенію къ женскому населенію, 
прибѣгающему къ найму на с.-х. работы, а между 
тѣмъ участіе его въ послѣднихъ во многихъ мѣ- 
стахъ весьма значительно.

Батрачество является у насъ довольно распро- 
страненною, а мѣстами даже преобладающею фор- 
мою найма на с.-х. работы. О развитіи его въ нѣ- 
которыхъ мѣстностяхъ Европ. Россіи даютъ пред- 
ставленіе слѣдующія цифры: на 100 мужчинъ ра- 
бочаго возраста приходится батраковъ: въ губ. 
курской 10,9, орловской 10,0, полтавской 8,7, са- 
марской 8,7, воронежской 8,3, саратовской 6,0, 
тамбовской 6,0, вятской 4,3, с.-пегербургской 3,8, 
смоленской 3,3, тверской 3,2. Въ отдѣльныхъ мѣст- 
ностяхъ наемъ въ батраки получаетъ весьма силь- 
ное развитіе (напр., въ нѣкоторыхъ уѣздахъ кур- 
ской, орловской, полтавской, воронежской и самар- 
ской губ., гдѣ батраки составляютъ 10-20%  муж- 
чинъ рабочаго возраста); особенно же малымъ про- 
центомъ батраковъ (менѣе 3%) отличаются нѣко- 
торые уѣзды губ. с.-петербургской и тверской. По- 
всемѣстно отхожіе батраки составляютъ замѣтную 
часть (не менѣе 1/3) ихъ общаго числа, но особенно 
великъ ихъ процентъ въ губ. вятской (63,2%) и 
курской (69%).

Довольпо обширную категорію рабочихъ со- 
сотавляютъ у насъ паст ухи. На 100 дворовъ ихъ 
приходится: въ тверской губ. 7,2, воронежской 7,0, 
орловской 5,2, смоленской 3,6, саратовской 3,1, 
рязанской 2,8, курской 2,5, екатеринославской 2,1, 
самарской 2,1, тамбовской 1,5, с.-петербургской 
1,4 и полтавской 0,5. Изъ трубчевскаго у. (орлов- 
ской губ.) и изъ воронежской губ. значительная 
часть пастуховъ уходитъ въ южныя степныя губ., 
изъ зубцовскаго и бѣжецкаго уу. (тверской губ.) 
въ московскую губ.; въ остальныхъ мѣстностяхъ 
они служатъ преимущественно потребностямъ 
мѣстнаго крестьянскаго скотоводства.

Подъ названіемъ косарей земскія переписи от- 
мѣчали рабочихъ, уходящихъ въ южныя степныя 
губ. на с.-х. заработки, преимущественно на уборку 
сѣна и  хлѣбовъ; по тѣмъ же даннымъ, среди муж- 
чинъ рабочаго возраста косари составляли въ губ. 
орловской 1,8%, саратовской 1,2%, тамбовской
1,5%, воронежской 3,9%, курской 5,4% и полтав- 
ской 10,8%.Отходъ на с.-х. работы, широко развпв- 
шійся на почвѣ крайняго малоземелья въ паиболѣе 
густо населенныхъ губерніяхъ сѣверной половины 
черноземной полосы, является весьма характерной 
чертой нашего хозяйственнаго быта. За отсут- 
ствіемъ точныхъ данныхъ, невозможно опредѣлить 
размѣры этого движенія; по приблизптельнымъ же 
и довольно скромнымъ разсчетамъ кн. Шаховского, 
оно захватываетъ не менѣе 1.100.000 душъ. Районъ, 
изъ котораго исходитъ массовое движеніе на с.-х. 
заработки, протянулся шпрокой полосой отъ за- 
падной границы Европ. Россіи до средняго тече- 
нія Волги вдоль сѣверной окраины чернозема, 
включая въ себя губ. волынскую, подольскую, 
кіевскую, черниговскую, полтавскую, харьковскую, 
орловскую, курскую, воронежскую, тульскую, ря- 
занскую, тамбовскую, нижегородскую, пензенскую, 
симбирскую, казанскую и сѣверную половину са- 
ратовской. Отсюда шпрокая волна отхода разли- 
вается по всему югу и юго-востоку Европ. Россіи 
и по степямъ Предкавказья, причемъ въ составъ 
райопа, притягивающаго отхожихъ с.-х. рабочихъ, 
входятъ губ. бессарабская (южные уу.), херсонская,

таврическая, екатеринославская, саратовская 
(южная половина), самарская (безъ двухъ сѣв. 
уѣздовъ), уфимская (главнымъ образомъ восточная 
часть), оренбургская, ставропольская и области 
донская, терская и кубанская. Кромѣ этого глав- 
наго направленія въ движеніи с.-х. рабочихъ, су- 
ществуетъ еще нѣсколько второстепенныхъ. Такъ, 
довольно значительное движеніе наблюдается изъ 
губ. Царства Польскаго преимущественно въ во- 
сточную Пруссію, незначительное-изъ Литовскихъ 
губ. въ Бѣлорусскія, изъ Прибалтійскихъ въ с.-пе- 
тербургскую и псковскую; губ. смоленская, калуж- 
ская и рязанская снабжаютъ своими отхожанами 
восточные уѣзды московской губ., а тверская, во- 
логодская и  архангельская-ярославскую губ.; бо- 
лѣе или менѣе значительное передвиженіе с.-х. ра- 
бочихъ наблюдается и во многихъ мѣстностяхъ 
внутри района наибольшаго развитія с.-х. отхода, 
иногда въ предѣлахъ одной и той же губерніи. Ш и- 
рокое развитіе с.-х. отхода изъ сѣверныхъ черно- 
земныхъ губ. въ южныя степи есть слѣдствіе исто- 
рпчески-сложившейся неравномѣрности разселе- 
нія. Средняя плотность населенія въ полосѣ, отпу- 
скающей рабочихъ,=52, и въ полосѣ, принимающсй 
рабочихъ,=23 на 1 кв. в., между тѣмъ какъ пашня 
составляетъ въ первой полосѣ 58%  площади и во 
второй 42% Всё обостряющееся малоземелье, осо- 
бенно спльно дающее себя знать при слабомъ раз- 
витіи у насъ обрабатывающей промышленности, 
гонитъ пзбыточное населеніе въ южныя степи, гдѣ 
не хватаетъ рабочихъ рукъ. Движеніе это каждый 
годъ направляется однимп и тѣми же, привычными 
путями. Въ Новороссію движутся толпы рабочихъ 
изъ югозападныхъ и малороссійскнхъ губ., въ дон- 
скую обл. и въ Предкавказье — изъ губ. централь- 
ныхъ и сѣверныхъ черноземныхъ и отчасти харь- 
ковской, въ саратовскую, самарскую, уфимскую и 
оренбургскую губ.-изъ средне-волжскпхъ. Въ боль- 
шпнствѣ мѣстностей, гдѣ производились наблюде- 
нія за передвиженіемъ рабочихъ, отмѣчено было 
двѣ волны этого движенія. Обычно оно открывается 
въ мартѣ или въ началѣ апрѣля и, постепенно уси- 
ливаясь, достигаетъ максимума въ концѣ апрѣля 
или въ маѣ, а затѣмъ наступаетъ непродолжитель- 
ное затишье, послѣ котораго новый усиленный на- 
плывъ рабочихъ наблюдается передъ Петровымъ 
днемъ (29 іюня). Такъ какъ, при существующихъ 
способахъ передвиженія рабочихъ, дорога отнп- 
маетъ пногда очень много времени, то и изъ дому 
рабочіе вынуждены отправляться значителыю 
раньше, и, конечно, тѣмъ ранѣе, чѣмъ болѣе уда- 
лены они отъ мѣста найма. Бóльшая часть рабо- 
чихъ орловской и курской губ., отправляющихся 
на с.-х. заработки въ Новороссію, выходятъ изъ 
дому въ мартѣ или въ апрѣлѣ, значительная часть 
даже въ январѣ и февралѣ; позднѣе другихъ, пре- 
имущественно въ маѣ, трогаются рабочіе изъ губ. 
кіевской, подольской и волынской. Большинство ра- 
бочихъ совершаетъ весь путь (требующій нерѣдко 
2—3 недѣль и  болѣе) пѣшкомъ; нѣкоторые, соеди- 
няясь въ партіи и нанимая подводы, складываютъ 
на нихъ свои котомки, но многіе не могутъ сдѣ- 
лать и этого, и потому всю дорогу несутъ котомки 
за плечами; по водѣ и по желѣзнымъ дорогамъ пу- 
скаются сравнительно немногіе; чаще бываетъ, 
что часть дороги идутъ пѣшкомъ, а часть ѣдутъ. 
Для передвиженія по водѣ пользуются пароходами, 
баржами, плотами или лодками, причемъ обыкно- 
венно даже на пароходахъ, также какъ и въ рабо- 
чихъ поѣздахъ жел. дорогъ, рабочіе лишены вся- 
кихъ удобствъ.



Главную ма,ссу отхожихъ с.-х. рабочихъ соста- 
вляютъ, конечно, мужчины, но значительное уча- 
стіе принимаютъ въ движеніи женщины и даже 
подростки и дѣти: многія семьи высылаютъ на за- 
работки всѣхъ своихъ членовъ, которые могутъ 
хотя что-нибудь зарабатывать. По даннымъ зем- 
скихъ врачебно - продовольственныхъ пунктовъ, 
мужчины составляли, напр., въ херсонской губ. 
78,3% , самарской 65,5% и симбирской 77,2% (на 
дѣтей же моложе 15 л. въ симбирской губ. падаетъ 
9%); въ херсонской губ., благодаря распростра- 
ненію с.-х. машинъ, участіе женщинъ и дѣтей въ
с.-х. отходѣ возрастаетъ, причемъ процентъ жен- 
щинъ среди пришлыхъ рабочихъ увеличился съ
18,2 (1894 г.) до 23,9% (1898 г.). Б ольшинство от- 
хожихъ рабочихъ уходитъ на заработки изъ года 
въ годъ; новички въ херсонской губ., напр., со- 
ставляли около 1/5 части общаго числа пришлыхъ 
рабочихъ; среди остальныхъ не всякій рабочій могъ 
сразу припомнить, который разъ онъ вышелъ на 
заработки, но попадались идущіе въ 30-ый и даже 
въ 35-ый разъ. Регистрація рабочихъ на пунктахъ 
обнаружила среди нихъ замѣтную группу неимѣю- 
щихъ своего угла, скитающихся изъ стороны въ 
сторону рабочихъ; въ 1898 г. такихъ оказалось 
1877 человѣкъ, или 2,3%. Судя по тому, что при 
нихъ было 47 дѣтей и 11 душъ 1/4-рабочихъ, нужно 
думать, что въ числѣ ихъ были семьи, представ- 
лявшія собой кочующихъ с.-х. рабочихъ.

Въ своемъ движеніи по южному степному краю 
потокъ отхожихъ с.-х. рабочихъ придерживается 
обычно напболѣе крупныхъ населенныхъ пунктовъ, 
превратившихся, въ силу выработанныхъ долго- 
лѣтней практикой традпцій, въ постоянные «рынки 
найма". Здѣсь во время весеннихъ (главнымъ об- 
разомъ, троицкихъ и никольскихъ) ярмарокъ со- 
средоточиваются огромныя массы пришлыхъ рабо- 
чихъ, сюда-же являются землевладѣльцы и упра- 
вляющіе, иногда очень обширнаго района, и проис- 
ходитъ наемъ на срокъ. Другая часть рабочихъ 
распредѣляется по разбросаннымъ въ степи болѣе 
мелкпмъ рынкамъ найма, гдѣ послѣдній пріурочи- 
вается обыкновенно къ еженедѣльнымъ базарамъ, 
по которымъ все лѣто скитаются толпы рабочихъ, 
не успѣвшихъ наняться на сроки; здѣсь же про- 
изводится наемъ на поденныя работы. «По своимъ 
санитарнымъ условіямъ» говоритъ д-ръ Тезяковъ 
«одинъ рабочій рынокъ поразительно похожъ на 
другой,-будетъ-ли то селеніе въ херсонской или 
самарской губ., или въ другихъ мѣстностяхъ. 
Днемъ рабочіе слоняются по улицамъ, а ночью 
ютятся подъ навѣсами лавокъ, амбаровъ и друг. 
построекъ. Прибывшимъ послѣ приходится распо- 
лагаться прямо на голой землѣ, несмотря на грязь 
въ случаѣ дождя. Служащая для этого площадь 
является источникомъ заразы воздуха». Неудиви- 
тельно, что заболѣваемость отхожихъ с.-х. рабо- 
чихъ очень велика и что среди нихъ наблюдается 
уже цѣлый рядъ профессіональныхъ заболѣваній. 
Гакъ какъ массы рабочихъ бредутъ по степи со- 
вершенно наугадъ, руководясь нерѣдко ложными 
слухами объ урожаяхъ, то трудно и ожидать, чтобы 
предложеніе рабочихъ рукъ на рынкахъ наймана- 
ходилось въ какомъ-либо соотвѣтствіи со спросомъ: 
отсюда рядъ безполезныхъ скитаній въ поискахъ 
за работой. По даннымъ сызранскаго врачебно- 
продовольственнаго пункта за 1899 г., 3048 чело- 
вѣкъ, зарегпстрированные во второй половинѣ 
іюля и первой половинѣ августа, пмѣли 29.313 дней 
рабочихъ и 19.156 дней безработныхъ, такъ что 
безработные дни составлялп 39,5% общаго коли-

чества проведенныхъ въ отходѣ дней. Таковы ос- 
новныя черты явленія, именуемаго у насъ с.-х. от- 
ходомъ. Будучи, съ одной стороны, неизбѣжнымъ 
послѣдствіемъ хозяйственной необезпеченности 
нашего сельскаго населенія, а съ другой-необхо- 
димымъ условіемъ существованія на югѣ Европ. 
Россіи крупнаго частновладѣльческаго хозяйства, 
движеніе это по своей обстановкѣ и по вліянію, 
которое оно оказываетъ на сельское населеніе, 
должно быть признано отрицательнымъ явленіемъ 
въ нашемъ хозяйственномъ быту. Огромная трата 
времени и силъ на передвиженіе въ мѣстности 
найма является непроизводительнымъ расхОдова- 
ніемъ народнаго труда и неизбѣжно должна отра- 
жаться пониженіемъ его производительности: если 
допустить, что въ среднемъ каждый рабочій те- 
ряетъ на передвиженіе въ оба конца около 30 дней, 
то, при общемъ количествѣ с.-х. отхожихъ рабо- 
чихъ въ 1.100.000 чел., общая потеря выразится 
въ 33.000.000 рабочихъ дней; принявъ стоимость 
рабочаго дня, въ среднемъ, въ 50 к. и переводя 
эту потерю на деньги, получимъ болѣе 16 мил. р.; 
въ этотъ довольно скромный разсчетъ не включены 
еще потери временп на поиски работы въ мѣстахъ 
найма и неподдающаяся никакому учету, но несо- 
мнѣнно огромная растрата народнаго труда, по 
причпнѣ высокой заболѣваемости отхожихъ рабо- 
чихъ.

Изъ довольно многочисленныхъ проектовъ уре- 
гу л и р о в а н ія  движенія отхожихъ с.-х. рабочихъ 
ни одинъ не получилъ осуществленія; да и трудно 
было-бы ожидать, чтобы, при полной невозмож- 
ности заблаговременнаго выясненія урожая и по- 
требности въ рабочихъ рукахъ, возможно было 
управлять этимъ. движеніемъ. Къ болѣе или ме- 
нѣе положительнымъ результатамъ привело лишь 
устройство земскихъ врачебно - продовольствеи- 
ныхъ пунктовъ въ мѣстахъ наибольшаго скопленія 
рабочихъ. Впервые эти пункты были организованы 
въ 1893 г. херсонскимъ земствомъ, а затѣмъ на 
этотъ путь вступили въ 1897 г. самарское земство, 
а въ 1899 г.-екатеринославское и симбирское. 
Въ основу дѣятельности этихъ пунктовъ положены 
отсутствіе какой-бы то ни было принудительности, 
доступность безплатной медицинской помощи и за- 
боты о предоставленіи рабочимъ дешевой горячей 
пищи.

Многообразныя формы найма, практикующіяся 
въ русскомъ сельскомъ хозяйствѣ, могутъ быть 
сведены въ двѣ крупныя группы: 1) денежныя и
2) натуральныя.

І)Наемъ на с.-х.работы съ натуралъной оплатой 
труда пользуется у насъ и до сихъ поръ широкимъ 
распространеніемъ, возникая чаще всего изъ аренд- 
ныхъ отношеній. Съ одной стороны, недостатокъ 
земли у крестьянъ и всё болѣе обостряющееся ма- 
лоземелье, а съ другой-упадокъ частновладѣльче- 
скаго хозяйства создаютъ весьма благопріятную 
для этихъ отношеній почву. По даннымъ спеціаль- 
ныхъ и нормальныхъ оцѣнокъ госуд. дворянскаго 
земельнаго банка за 1886—1893 гг.. лишь въ 42,5% 
имѣній была экономическая запашка, и изъ общаго 
количества пашни въ такихъ имѣніяхъ на соб- 
ственную экономическую запашку приходплось 
46,9% въ черноземной и 51,4% въ нечерноземной 
полосѣ; пмѣнія безъ собственнаго скота составляли 
48,1% на черноземѣ и 23,8% въ нечерноземной 
полосѣ; наконецъ, на черноземѣ 49% имѣній не 
имѣли мертваго инвентаря. Нисколько не удиви- 
тельно послѣ этого, что лишь въ 39,9% имѣній чер- 
ноземной полосы хозяйство велось за счетъ вла-



дѣльцевъ, что въ  28,9% оно велось арендаторами изъ 
доли урожая и смѣшаннымъ способомъ, а въ 29,7% 
вся пашня сдавалась въ аренду. Многочисленныя 
указанія на такое состояніе частновладѣльческаго 
хозяйства даетъ и земско-статистическая литера- 
тура. Отсюда становится понятной и та огромная 
роль, которая принадлежптъ въ обработкѣ частно- 
владѣльческихъ земель крестьянскому инвентарю 
и натуральнымъ формамъ найма. Существуютъ 
два вида натуральнаго найма: а) издольный или 
испольный и б) отработочный. 1) Сущность издолъ- 
наго или исполънаго вида найма состоитъ въ томъ, 
что обрабатывающій опредѣленный участокъ земли 
крестьянинъ-«испольщикъ» получаетъ за это 
извѣстную, заранѣе условленную, долю урожая, за 
которую онъ обязывается или произвестп полную 
обработку участка, или выполнить нѣкоторыя от- 
дѣльныя работы. При наймѣ на полную обработку, 
таковая производится обыкновенно крестьянскимъ 
инвентаремъ и включаетъ въ себя весь циклъ по- 
левыхъ работъ до уборки и возки включительно; 
мѣстами на обязанности испольщика лежитъ и об- 
молотъ урожая. Сѣмена для посѣва, смотря по 
условію, даетъ или испольщикъ, или владѣлецъ (по 
Карышеву, обычай выдачи сѣмянъ владѣльцемъ 
земли постепенно исчезаетъ). Издольное выполненіе 
отдѣльныхъ работъ всего чаще примѣняется къ 
уборкѣ травъ и хлѣбовъ икъ  молотьбѣ. Доля исполь- 
щика бываетъ весьма различна, а сплошь и рядомъ 
практикуемыя дополнительныя работы и денежныя 
доплаты дѣлаютъ условія издольнаго найма еще 
болѣе гибкими и растяжимыми. По Карышеву, пер- 
воначально доля исполыцика равнялась, вѣроятно, 
половинѣ урожая (на что указываетъ, распростра- 
ненность термина «испольщина»), а затѣмъ она 
потерпѣла слѣдующія измѣненія: а) если доля ис- 
польщика при наймѣ пахотной земли превышаетъ 
половину урожая, то условія осложняются значи- 
тельными доплатами работой или деньгами; б)если 
выплачивается половина продукта, то и тогда до- 
платы сопровождаютъ сдѣлку весьма часто; в) бы- 
ваютъ случаи, когда доля испольщика падаетъ до 
1/3 и до 1/4 урожая. Удобство издольнаго найма для 
владѣльца заключается въ томъ, что, какъ-бы ни 
былъ малъ урожай, какъ-бы ни были низки цѣны 
на хлѣбъ, онъ никогда не можетъ получить чистаго 
убытка. Именно благодаря этому своему свойству, 
издольный наемъ не только сохраняетъ у насъ свое 
значеніе, но даже въ послѣднее время получаетъ 
мѣстами болѣе широкое развитіе. 2) Значительнымъ 
распространеніемъ пользуется у насъ отработоч- 
ная система, сущность которой заключается въ 
томъ, что за пользованіе землею съемщикъ платитъ 
владѣльцу ея не продуктомъ и не деньгами, а ра- 
ботой. Сдавая часть своей земли, владѣлецъ обез- 
печиваетъ себѣ такимъ образомъ рабочія руки для 
самостоятельной эксплоатаціи остальной. Впро- 
чемъ, отработки возникаютъ далеко не исключи- 
тельно изъарендныхъотношеній:нерѣдко крестьяне 
отрабатываютъ за пользованіе быкомъ, за ссуду 
деньгами или продуктами, за произведенныя ихъ 
скотомъ потравы и т. п. Смотря по условію, отра- 
ботки могутъ заключаться въ обязательствѣ рабо- 
чаго или пропзвести полную обработку извѣстнаго 
количества земли, или выполнить только нѣкото- 
рыя опредѣленныя работы, или работать въ ука- 
занное владѣльцемъ время извѣстное количество 
дней. Наконецъ, какъ выше уже было указано, от- 
работки очень часто примѣняются въ качествѣ до- 
полнительныхъ приплатъ, особенно при издольномъ 
наймѣ, давая нанимателю возможность легко измѣ-

нять сравнительно неподвижныя испольныя цѣны. 
Особенность отработочной системы состоитъ въ 
томъ, что отработками сравнительно рѣдко обя- 
зываются отдѣльные рабочіе, большею же частью 
обязательство это простирается на всю семыо; 
нерѣдко, особенно при наймѣ выгоповъ для ско- 
та, обязательство выходить на работу по требо- 
ванію владѣльца простпрается даже на цѣлыя де- 
ревни.

Арендныя и отчасти кредитныя отношенія яв- 
ляются такимъ образомъ основой всѣхъ видовъ 
натуральнаго найма на с.-х. работы. При малозе- 
мельи,нерѣдко достигающемъ у насъ такихъ размѣ- 
ровъ, что для крестьянина становится совершенно 
немыслимымъ веденіе собственнаго хозяйства безъ 
приарендовыванія чужой земли, эти арендныя отно- 
шенія складываются въ такую форму, что весьма 
трудно бываетъ, по выраженію Н. А. Каблукова,рѣ- 
шить: «разсматривать-ли арендатора какъ земле- 
дѣльца, ведущаго свое хозяйство, или какъ рабочаго, 
получающаго заработную плату въ формѣ участка 
земли». Съ другой стороны, такъ какъ и при из- 
дольномъ, и при отработочномъ наймѣ земли плата 
за пользованіе ею выражается не въ деньгахъ (ко- 
торыя всего труднѣе достать въ деревнѣ), а въ 
трудѣ (который крестьяниномъ цѣнится весьма 
низко), то и «исполыцина», и, въ особенности, от- 
работки являются самымъ дешевымъ способомъ 
обработки частновладѣльческой земли.

II) Двумя основными видами денежнаю найма 
являются: а) наемъ издѣльный и б) наемъ на срокъ.
1) Различаютъ слѣдующія формы издѣльнаго найма:
а) наемъ на выполненіе нѣкоторыхъ опредѣлен- 
ныхъ работъ въ опредѣленномъ количествѣ, напр., 
вспахать или скосить десятину, выкопать ящикъ 
свеклы, обмолотить копну хлѣба; Р) наемъ на пол- 
ную обработку  десятины, т. е. вспахать, по- 
сѣять убрать и свести десятину, иногда (но сравни- 
тельно рѣдко) и обмолотить урожай; γ) наемъ на 
круговую  обработку  десятины, т. е. десятины 
въ трехъ поляхъ; при такомъ наймѣ «накругъ» ра- 
бочій обязуется обыкновенно выполнить слѣдующія 
работы: вспахать и посѣять яровое, передвоить 
озимое, убрать хлѣбъ съ озимой и яровой деся- 
тины, вспахать и засѣять паровое поле. Обычно- 
при издѣльномъ наймѣ работы выполняются кре- 
стьянскимъ инвентаремъ, и рабочіе продоволь- 
ствуются своими харчами. 2) При сроковомъ наймѣ, 
въ зависимости отъ продолжительностп срока, 
различаютъ слѣдующія категоріи рабочихъ: а) го- 
довыхъ, b) сроковыхъ (большею частью лѣтнихъ и 
зимнихъ), с) помѣсячныхъ и d) поденныхъ. Годо- 
вые, сроковы е и пом ѣсячны е, живя при хо- 
зяйствѣ нанимателя, пользуются обыкновенно и 
помѣщеніемъ, и харчами, поденные же нанима- 
ются или на своихъ, или на хозяйскихъ харчахъ 
и почти никогда не пользуются помѣщеніемъ. Осо- 
бую категорію сроковыхъ составляютъ осѣдлые 
рабочіе, получающіе по договору, кромѣ денежной 
платы, помѣщенія и харчей, еще небольшой кло- 
чекъ земли; эта форма найма развита въ Прибал- 
тійскихъ губ. Наемъ на болѣе или менѣе продол- 
жительные сроки примѣняется, конечно, главнымъ 
образомъ въ тѣхъ хозяйствахъ, которыя ведутся 
за счетъ владѣльца и не нуждаются въ крестьян- 
скомъ инвентарѣ; сроковые рабочіе въ этихъ хо- 
зяйствахъ служатъ для выполненія всѣхъ болѣе 
или менѣе постоянныхъ работъ, въ моменты же, 
требующіе сосредоточенія въ хозяйствѣ большаго 
количества рабочихъ рукъ, прибѣгаютъ къ поден- 
ному найму; послѣдній является также наиболѣе



доступной формой приложенія наемнаго труда въ 
крестьянскомъ хозяйствѣ.

Теперь остановимся на описаніи способовъ 
найма, формъ договоровъ и способовъ расплаты съ 
рабочими.

Способы найма опредѣляются, главнымъ обра- 
зомъ, соотношеніемъ между спросомъ на трудъ и 
его предложеніемъ. Въ мѣстностяхъ съ избыткомъ 
рабочихъ рукъ рабочіе обычно сами являются въ 
экономіи съ предложеніемъ своихъ услугъ и здѣсь 
договариваются; особенности хозяйства южныхъ 
степныхъ губ. создали, какъ мы уже выше ви- 
дѣли, спеціальные «рынки найма». Въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ, предпочтительно въ юго-западныхъ 
губ., гдѣ нѣтъ пришлыхъ рабочихъ, а мѣстныхъ 
бываетъ иногда недостаточно, сложился обычай 
посылать изъ экономій по окрестнымъ дерев- 
нямъ особыхъ агентовъ, которые музыкой, уго- 
щеніемъ и обѣщаніями стараются привлечь рабо- 
чихъ. Весьма своеобразное явленіе, выросшее на 
почвѣ круговой поруки, представляетъ изъ себя 
наем ъ недоим щ иковъ при посредствѣ волост- 
ныхъ правленій, подъ сравнительно незначитель- 
ный задатокъ въ счетъ податей. Въ нѣкоторыхъ 
губ. замѣтнымъ распространеніемъ пользуется 
способъ найма рабочихъ черезъ  подрядчи- 
ковъ; такъ въ юго-западныхъ губ. подобные по- 
средники, беря на себя поставку извѣстнаго ко- 
личества рабочихъ рукъ, нанимаютъ отъ себя ра- 
бочихъ и обязываютъ ихъ письменными договорами 
къ исполненію всякихъ с.-х. работъ; въ тамбов- 
ской губ. зажиточные крестьяне берутъ въ эконо- 
міяхъ подряды по выполненію опредѣленныхъ ра- 
ботъ и уже отъ себя нанимаютъ рабочихъ.

Условія, которыми взаимно обязываются нани- 
матель и рабочій, составляютъ содержаніе ихъ 
договора; важнѣйшія изъ ннхъ: срокъ найма или 
количество работы, которое долженъ выполнить 
нанимаемый, форма (денежная, натуральная или 
смѣшанная), размѣръ и срокъ оплаты его труда. 
По формѣ своей договоръ можетъ быть письмен- 
ный или устный. У насъ преимущественнымъ рас- 
пространеніемъ пользуется вторая форма, примѣ- 
неніе же первой весьма ограничено, по причинѣ 
слабаго развитія грамотности среди с.-х. рабо- 
чихъ, обплія формальностей, сопровождающихъ по 
закону заключеніе сдѣлокъ подоговорны м ъ ли- 
стам ъ, и т. д. Независимо отъ формы, договоръ 
можетъ быть заключаемъ путемъ непосредствен- 
наго соглашенія или съ каждымъ отдѣльнымъ ра- 
бочимъ, или же съ уполномоченнымъ-представпте- 
лсмъ цѣлой группы рабочихъ-артели.

Способъ расплаты съ рабочими опредѣляется 
прежде всего формой найма. При издольномъ 
наймѣ срокъ, какъ и размѣръ оплаты труда рабо- 
чаго, опредѣляются урожаемъ, при отработоч- 
номъ же оплата труда часто предшествуетъ вы- 
полненію условленной работы (напр., при отработ- 
кахъ за взятые въ кредитъ продукты или деньги). 
Такъ какъ, за малыми исключеніями, нельзя бы- 
ваетъ напередъ точно установить срокъ отработ- 
ковъ, то нерѣдко случается, что нанимателю рабо- 
чій бываетъ нуженъ какъ-разъ въ то время, когда 
трудъ послѣдняго поглощается собственнымъ хо- 
зяйствомъ (напр., при одновременномъ созрѣваніи 
хлѣба и на землѣ рабочаго, и на землѣ нанимателя); 
интересы ихъ приходятъ тогда въ рѣзкое столкно- 
веніе, что влечетъ за собою неизбѣжную неурядицу. 
При издѣльномъ наймѣ расплата производится 
или по выполненіи работы, или же часть условлен- 
ной платы выдается впередъ въ формѣ задатка;

послѣдній способъ составляетъ характерную осо- 
бенность заблаговременнаго найма. Въ моменты 
особенно острой нужды въ деньгахъ, столь частые 
въ крестьянскомъ хозяйствѣ, крестьяне охотно 
подряжаются на работы за полгода, за годъ и бо- 
лѣе впередъ, лишь бы имъ выданъ былъ необходи- 
мый задатокъ; въ задатокъ выдается нерѣдко 
весьма значительная часть условленной платы 
(1/2 и болѣе), но зато сама эта плата устанавли- 
вается по весьма низкой расцѣнкѣ труда; по вы- 
численію г. Липскаго, потеря рабочаго на заработ- 
ной платѣ при заблаговременномъ наймѣ въ цен- 
тральныхъ черноземныхъ губ. колеблется йежду 
47 и 50% . Такимъ образомъ, эта форма найма 
представляетъ изъ себя своеобразную кредитную 
операцію, связанную съ очень высокими процен- 
тами. Огромная разница между пѣнами, устана- 
вливаемымп при заблаговременномъ наймѣ, и цѣ- 
нами, создающимися въ періодъ работъ, является 
одною изъ главныхъ причинъ нарушенія рабочими 
условій найма. Годовымъ, сроковымъ и мѣсячнымъ 
рабочимъ заработная плата выдается въ опредѣ- 
ленные срокп въ зависимости отъ условія (по полу- 
годіямъ, помѣсячно, частыо въ началѣ, частью въ 
концѣ срока); при поденномъ же наймѣ плата вы- 
дается или каждый день, или 1—2 раза въ недѣлю, 
а иногда даже разъ въ двѣ недѣли. Во многихъ 
мѣстностяхъ весьма распространенъ обычай выда- 
вать поденнымъ рабочимъ особые «купоны», 
«марки» или «ярлыки», которые представляютъ 
собою безымянныя (на предъявителя) росписки въ 
исполненіи работъ на извѣстную сумму, безъ ука- 
занія срока уплаты. Такъ какъ уплата по такимъ 
«ярлыкамъ» нерѣдко затягивается на долгій срокъ, 
то нуждающіеся въ деньгахъ рабочіе бываютъ вы- 
нуждены учитывать ихъ у мѣстныхъ кулаковъ, съ 
болѣе или менѣе значительной потерей (нерѣдко по 
половинной стоимости). По отношенію ко всѣмъ 
сроковымъ рабочимъ примѣняется въ нѣкоторыхъ 
хозяйствахъ выдача части заработной платы про- 
дуктами изъ экономическихъ магазиновъ; система 
эта (называемая англичанами (truck-system) обык- 
новенно тяжело отзывается на заработкѣ рабо- 
чихъ, ибо продукты нерѣдко отпускаются по зна- 
чительно повышенной противъ дѣйствительной 
стоимости расцѣнкѣ.

По вопросу о высотѣ заработной платы въ 
русскомъ сельскомъ хозяйствѣ мы располагаемъ 
данными, собираемыми черезъ добровольныхъ кор- 
респондентовъ министерства земледѣлія, и дан- 
ными земской текущей статистики. Послѣднія мы 
используемъ ниже при порайонномъ описаніи 
формъ и условій найма на с.-х. работы, а пока 
остановимся на данныхъ министерства земледѣлія, 
представляющихъ сплошной и однородный мате- 
ріалъ. Средняя по Европ. Россіи (50 губ.) плата 
годовому работнику составляетъ 62,3 р.; въ нечер- 
ноземной полосѣ она нѣсколько выше (62,6 р.), 
чѣмъ въ черноземной (61,5 р.). Губерніи, въ кото- 
рыхъ годовая плата выше общей средней, обра- 
зуютъ два района: 1) южный (бессараб., херсон., 
таврич., екатеринослав., харьк., саратов. самар. и 
астрах. губ. и донская обл.) и 2) сѣ верн ы й  (губ. 
Прибалтійскія, с.-петербург., олонец., новгород., 
твер., москов., ярослав., владимір. и костром.). Во 
всѣхъ остальныхъ губ., протянувшихся сплошной 
полосой отъ западной до восточной границы Европ. 
Россіи, годовая плата не поднимается выше 60 р.; 
особенно низка она въ губ. волынской (30 р.), грод- 
ненской (37 р.), ковенской (43 р.) и подольской 
(44 р.). Сроковая лѣтняя плата, въ среднемъ по



50 губ., составляетъ 43,1 р., притомъ въ нечерно- 
земныхъ губ. 44,2 р. и на черноземѣ 41,9 р. Она 
даетъ почти совершенно ту же географическую 
картину, какъ и плата годовому работнику; только 
псковская и полтавская губ. изъ района низкихъ 
платъ попадаютъ одна въ сѣверный, другая въ 
южный районы сравнительно высокихъ сроковыхъ 
платъ. По отдѣльнымъ районамъ среднія платы го- 
довому и лѣтнему работнику равны (въ рубляхъ):

За годъ. За лѣто.
Крайнія сѣв. губ 
Сѣверо-восточ. губ 
Сѣверо-запад. » 
Центр. промышл. губ 
Прибалтійскія губ 
Литовско-бѣлорус.губ 
Юго-западныя губ 
Сред. чернозем. » 
Центр. земледѣл. губ 
Средневолжскія » 
Южныя степныя. » 
Восточ. » »

63.0
50.0
77.0
64.0
82.0
44.0
41.7
60.0
51.8 
52,0 
88,6 
58,7

46.7
32.0
53.3
43.0
53.3
32.8 
37,5 
43,2
36.8 
35,7
54.9
41.9

Для характеристики поденныхъ платъ остано- 
вимся преимущественно на данныхъ о платѣ взрос- 
лому раб отн и ку  на свои хъ  х а р ч а х ъ . Въ 
среднемъ по 48 губ.(безъ архангельской и астрахан- 
ской) за 20 лѣтъ (1882-1901 гг.) рабочій н а  своихъ 
харчахъ получалъ: во время весенняго сѣва 43,9 к., 
во время сѣнокоса 60,4 к. и въ уборку хлѣбовъ 
63,5 к., а за всѣ три періода, въ среднемъ, 55,9 к. 
Плата поденщ ицѣ значительно ниже -  63,3%  
мужской заработной платы; особенно нпзко цѣ- 
нится женскій трудъ сравнительно съ мужскимъ 
во время сѣнокоса (60,2%), во время весенняго 
сѣва относительная оцѣнка его нѣсколько выше 
(62,6%), но всего болѣе возрастаетъ она во время 
уборки хлѣбовъ (66,7%). Особенно благопріятно 
это отношеніе для женской заработной платы на 
юго-западѣ Европ. Россіи-въ губ. литовскихъ, 
бѣлорусскихъ, малороссійскихъ и юго-западныхъ и 
въ обширной полосѣ губерній, лежащихъ къ сѣ- 
веру отъ параллели Москвы. Въ среднемъ за 17 
лѣтъ (1882—1898 гг.), заработныя платы поден- 
щика и поденщицы на своихъ харчахъ были, у 
насъ, по Челпнцеву, таковы (въ копѣйкахъ):

Весенній
сѣвъ.

Сѣно-
косъ.

Уборка
хлѣбовъ.

м. ж . м. ж . м. ж .
Въ губ. черноз

» » нечерноз 
» Европ. Россіи 
вообще 

37,3 23.7 
47,5 29,3

42,3 25,5

54,4 32,6 
61,7 37,6

58,0 34,9

65.8 42,6
56.8 39,3

61,4 40,9

Если принять среднюю для 50 губ. стоимость 
пуда ржи приблизительно въ 60 к., то реальная за- 
работная плата поденщика на своихъ харчахъ вы- 
разится въ періодъ ярового сѣва 28 ф. ржи, а въ 
періодъ сѣнокоса и уборки хлѣбовъ около 1 п. 
Разница между реальной  заработной платой на 
черноземѣ и въ нечерноземной полосѣ весною и 
лѣтомъ болѣе или менѣе сглаживается, ибо, если 
денежныя платы въ нечерноземныхъ губ. въ это 
время и значительно выше, то, съ другой стороны, 
это преимущество ослабляется сравнительно боль- 
шей высотой хлѣбныхъ цѣнъ. Во время уборки 
хлѣбовъ, наоборотъ, реальная заработная плата въ 
черноземной Россіи выше, чѣмъ въ нечерноземной. 
Реальная заработная плата, выраженная не въ

хлѣбѣ, а въ землѣ, для всѣхъ трехъ періодовъ на 
черноземѣ значительно ниже, чѣмъ въ сѣв. поло- 
винѣ Европ. Россіи. По проф. Фортунатову, въ 
среднемъ по Россіи за 6 лѣтъ (1882—1887 гг.), 
осенняя плата рабочаго на хозяйскихъ харчахъ 
составляетъ 0,96% отъ средней стоимости земли, 
взятой по покупкамъ крестьянскаго банка; въ чер- 
ноземныхъ губ. она равна лишь 0,77%, въ нечерно- 
земной же 2,05%; всего ниже это отношеніе въ 
губ. центральныхъ земледѣльческихъ, средневолж- 
скихъ и юго-западныхъ, а всего выше-въ южныхъ 
и восточныхъ степныхъ, центральныхъ промыш- 
ленныхъ и бѣлорусскихъ. Челинцевъ отмѣчаетъ 
обратную зависимость поденныхъ платъ отъ гу- 
стоты населенія и  прямую-отъ процента город- 
ского населенія и развитія фабрично-заводской 
промышленности. Преобладаніе тѣхъ или иныхъ 
формъ найма тоже чувствительно отражается на 
заработной платѣ.

Средняя за всѣ три періода поденная плата со- 
ставляетъ (въ копѣйкахъ):

При преобладаніи обра- 
ботки:

М
уж

-
чи

нѣ
.

Ж
ен

-
щ

ин
ѣ.

Отнош. 
женской 
платы къ 
мужской.

крестьянск. инвентаремъ 
смѣшанной обработки 
владѣльческ. инвентаремъ.

50,8
52.1
59.1

30,6
32.2
38.3

60,2
61,8
64,8

Вычисленныя нами для каждой губерніи, по дан- 
нымъ за 20 лѣтъ, среднія поденныя платы пѣшему 
рабочему на своихъ харчахъ даютъ слѣдующую 
географическую картину: Мѣстности, въ которыхъ 
весенняя плата ниже общей средней для этого же 
періода, составляютъ сплошной районъ къ югу 
отъ границы, идущей по сѣвернымъ предѣламъ 
губ. виленской, минской, могилевской, орловской, 
тульской, рязанской, тамбовской и пензенской, а 
затѣмъ поднимающейся къ сѣверу вдоль восточ- 
ныхъ границъ губ. нижегородской и костромской, 
огибающей вятскую губ. и кончающейся на сѣ- 
верныхъ предѣлахъ уфимской и оренбургской губ. 
Къ югу отъ этой черты изъ района низкихъ ве- 
сеннихъ платъ должны быть исключены только 
бессарабская и таврическая губ. и донская обл. 
Почти совершенно таковъ же составъ района, въ 
которомъ среднія платы во время сѣнокоса ниже 
общей средней для того же періода; вся разница 
сводится къ тому, что на сѣверѣ въ районъ низ- 
кихъ сѣнокосныхъ платъ попадаютъ губ. ковен- 
ская, витебская и пермская, а на югѣ отдѣляется 
еще екатеринославская. Что касается района 
низкихъ поденныхъ платъ во время уборки хлѣ- 
бовъ, то онъ значительно передвигается къ сѣ- 
веру; южный предѣлъ его составляютъ сѣверныя 
границы губ. бессарабской, херсонской, полтав- 
ской, харьковской, воронежской, саратовской, са- 
марской и оренбургской, а на сѣверѣ къ нему не 
принадлежатъ только губ. курляндская, лифлянд- 
ская, с.-петербургская и олонецкая; выше общей 
средней имѣютъ плату во время уборки хлѣбовъ и 
пять губ., лежащихъ въ центрѣ опйсаннаго района 
(московская, рязанская, калужская, ярославская 
и владимірская).

По времени, когда поденныя платы достигаютъ 
своего высшаго предѣла, Европ. Россія рѣзко дѣ- 
лится на двѣ полосы: южную, въ которой высшій 
размѣръ платы наблюдается во время уборки хлѣ- 
бовъ, и сѣверную , гдѣ она выше всего стоитъ во 
время сѣнокоса. Рубежомъ, отдѣляющимъ одну 
полосу отъ другой, служатъ сѣверныя границы губ.



волынской, минской, полтавской, орловской, туль- 
ской, рязанской, тамбовской, пензенской, симбир- 
ской и  самарской и  восточныя-уфимской и перм- 
ской. Изъ этого района должна быть исключена 
губ. бессарабская и причислена къ нему отдѣльно 
лежащая ковенская губ. Измѣнчивость поденной

платы по временамъ года весьма различна въ от- 
дѣльныхъ губерніяхъ: на черноземѣ она почти въ 
3 раза больше, чѣмъ въ нечерноземной полосѣ. 
Разность между наибольшей и наименьшей платой, 
въ процентахъ къ послѣдней, составляетъ: въ чер- 
ноземной полосѣ 76,4%, въ нечерноземной 29,9%



и въ Европ. Россіи вообще 45,2% . Граница, отдѣ- 
ляющая южный районъ (съ измѣнчивостью поден- 
ной платы выше общей средней) отъ сѣвернаго (съ 
болѣе устойчивою платою), проходитъ по сѣвернымъ, 
сѣверо-восточнымъ и сѣверо-западнымъ предѣламъ

губ. волынской, кіевской, черниговской, орловской, 
калужской, московской, владимірской, нижегород- 
ской, симбирской, саратовской и оренбургской. 
Особенно выдѣляются измѣнчивостью платъ ека- 
теринославская губ. (195%), донская обл. (146%),



и губ. таврическая (120%) и харьковская (115 1/2%); 
наиболѣе же устойчивыми платами обладаютъ губ. 
курляндская (14,5%), пермская (14,8%), ковенская 
(15,8%), ярославская (16,1%) и вятская (18,9%). 
Если сравнить по отдѣльнымъ губерніямъ сред- 
нія поденныя платы (за три періода) за 10-лѣтіе 
1882—1891 гг. со средними за 10-лѣтіе 1892— 
1901 гг., то обнаружится, что въ однѣхъ мѣстно- 
стяхъ заработная плата при поденномъ наймѣ по- 
низилась, а въ другихъ повысилась. Районъ, въ 
которомъ можно отмѣтить такимъ образомъ болѣе 
или менѣе значительное повышеніе этой платы, 
охватываетъ большую часть западной Россіи и 
простирается на востокъ до губ. архангельской, 
вологодской, симбирской, пензенской, саратовской

и донской обл. Изъ всѣхъ губерній, лежащихъ къ 
западу отъ этой черты, не замѣчается повышенія 
поденной платы въ губ. псковской, виленской, во- 
лынской, подольской, бессарабской, херсонской и 
таврической; изъ восточныхъ губ. принадлежатъ 
къ этому району вятская и пермская. Особенно 
сильно повысились во второмъ 10-лѣтіи поденныя 
платы въ губ. московской (19,3%), владимірской 
(19%) и костромской (21,4%); наоборотъ, сильное 
паденіе замѣчается въ губ. бессарабской (25,1%), 
подольской (13,1% ), таврической (12,8%), симбир- 
ской (12,9%) и др. Приводимъ таблицу, показываю- 
щую по отдѣльнымъ районамъ Россіи среднюю по- 
денную плату (въ копѣйкахъ) пѣшему рабочему на 
своихъ харчахъ за двадцатилѣтіе 1882—1901 гг.:

В о в р е м я: За всѣ 
три 

періода.

Измѣнч. 
по отдѣл. 

періодамъ.

Увеличеніе (+ ) 
или уменьшеніе(—) 
во 2-мъ 10-лѣтіи.

1) посѣва 
яровыхъ.

2) сѣно- 
коса.

3) уборки 
хлѣбовъ.

Крайнія сѣверныя губ 
Сѣверо-восточныя » 
Сѣверо-западныя » 
Центр. промышленныя » 
Прибалтійскія » 
Литовско-бѣлорусскія » 
Юго-западныя » 
Среднія черноземныя » 
Цевтр.земледѣльческія » 
Средневолжскія » 
Южныя степныя » 
Восточ. » »

55,1
43,4
51,9
50.8
61,0
39.3
32.8
36.4
36,6
39.5
47.5
39.8

72.0
50,9
71.6
69.1
70.7
51.1
47.2
54.3
53.7
70.0
72.8
55.1

61.4
50.8
61,6
62.5
66,2
49.5
54,0
68,7
59.3
74.9

100,8
62.4

62,8
48.3
61.7
60.8
66,0
46.6
44.7
53,1
49,9
61.4
73.7
52.4

30,7%
17,3»
38.0 »
36,0 »
15,9 »
30.0 »
64.6 »
88.7 »
62,0 »
89,6 »

112,2 »
57.0 »

+ 2,7% 
+ 5,8 » 
+ 2,0 » 

+ 13,7 » 
4 + 6,1 » 

+ 3,0 » 
—4,8 » 
+ 7,0 » 
+ 6,4 » 
—6,0» 
—6,6 » 
- 7 ,2 »

Отсылая интересующихся дальнѣйшими по- 
дробностями къ таблицѣ (стр. 113—114) и карто- 
граммамъ (стр. 107—110) и напоминая читателямъ 
о статьяхъ «Дома для с.-х. рабочихъ» (т. II, стр. 
1247) и «Продовольствіе с.-х. рабочихъ» (т. VII, 
стр. 994), переходимъ къ разсмотрѣнію условій 
найма на с.-х. работы въ Европ. Россіи (кромѣ 
Кавказа, Царства Польскаго и Финляндіи), по от- 
дѣльнымъ районамъ (по-губернскій составъ этихъ 
районовъ—см. въ таблицѣ на стр. 113-114).

I) Крайній сѣверный районъ отличается нич- 
тожной плотностью населенія (1,7 чел. на 1 кв. в.), 
весьма слабымъ развитіемъ земледѣлія (пашня и 
луга составляютъ вмѣстѣ 2,5% площади) и пода- 
вляющимъ преобладаніемъ государственныхъ зе- 
мель (90%)- Наемные рабочіе поставляются исклю- 
чительно мѣстнымъ населеніемъ. Въ олонецкой губ. 
преобладающей формы найма нѣтъ; въ волоюдской 
преобладаютъ сроковые и поденные, а въ четырехъ 
юго-западныхъ уу. довольно широко примѣняется 
издольный наемъ, въ кадниковскомъ же и тотем- 
скомъ уу., кромѣ того, и издѣльный. Рабочія платы 
довольно высокія и устойчивыя.

II) Сѣверо-восточный районъ населенъ не осо- 
бенно рѣдко (за исключеніемъ горныхъ уѣздовъ 
пермской губ., въ большинствѣ остальныхъ прихо- 
дится 15—30 жит. на 1 кв. в.), развитіе земледѣль- 
ческаго хозяйства выражается по отдѣльнымъ 
уѣздамъ 25—40% пашни (за исключеніемъ мѣст- 
ностей, гдѣ развита горнозаводская промышлен- 
ность и довольно значительно количество завод- 
скихъ рабочихъ). Наемный трудъ въ земледѣліи 
здѣсь слабо развитъ, ибо частновладѣльческое хо- 
зяйство почти отсутствуетъ. Въ пермской губ. въ 
большихъ зажиточныхъ крестьянскихъ семьяхъ 
нанимаютъ батраковъ на сроки (лѣтній—отъ Пасхи 
до Покрова и зимній-отъ Покрова до Пасхи), но,

въ общемъ, во всемъ районѣ сроковой наемъ слабо 
развитъ; преобладаютъ наймы издѣльный и поден- 
ный. Мѣстами въ вятской губ. развитъ издольный 
наемъ. Рабочія платы довольно высокія (особенно 
въ пермской губ.) и весьма устойчивыя.

III) Сѣверо-западный районъ имѣетъ тоже рѣд- 
кое населеніе (около 18 чел. на 1 кв. в., не счи- 
тая Петербурга) и слабо развитое земледѣліе 
(пашня составляетъ 16% площади, а луга и вы- 
гоны 19%). С.-Петербурккая губ., благодаря бли- 
зости столицы, съ одной стороны — сосредоточива- 
ющей значительное количество фабрично-завод- 
скихъ рабочихъ (4,7 чел. на 100 жит. въ губерніи), 
а съ другой-представляющей крупный рынокъ для 
с.-х. продуктовъ, отличается отъ остальныхъ су- 
щественными особенностями: въ обработкѣ частно- 
владѣльческихъ земель преобладаетъ собственный 
инвентарь, натуральныя формы оплаты труда срав- 
нительно рѣдко примѣняются, недостатокъ мѣст- 
ныхъ рабочихъ, отвлекаемыхъ Петербургомъ, по- 
полняется (но довольно слабо) пришлыми изъ губ. 
прибалтійскихъ, псковской и витебской. Какъ по- 
казываютъ данныя земской текущей статистики 
за 1895—1900 гг., нужда въ с.-х. рабочихъ здѣсь 
все болѣе обостряется, благодаря усиленному от- 
влеченію ихъ въ фабричныя производства, а по- 
тому цѣны на с.-х. трудъ стоятъ сравнительно вы- 
сокія и обнаруживаютъ наклонность къ дальнѣй- 
шему повышенію; такъ, въ среднемъ по губерніи 
платили при поденномъ наймѣ на жатву озимаго 
при хозяйскихъ харчахъ (въ копѣйкахъ):

Муж-
чинѣ.

Жен-
щинѣ.

Муж-
чинѣ.

Жен-
щинѣ.

Въ
»
»

1895 г.
1896 »
1897 »

54 
56 
65

41
44
47

Въ
»
»

1898 г.
1899 »
1900 »

65 
60 
66

49
47
51



Таблица поденныхъ платъ пѣшему работнику на своихъ харчахъ въ среднемъ за 10-лѣтія 

1882— 1891 гг. и 1892— 1901 гг. и за 2 0  лѣтъ (1 8 8 2 — 1901 гг.).

Г у б е р н і и  и о б л а с т и .

В о  в р е м я : В ъ  среднемъ 
за  всѣ три 

періода.
весенняго

сѣ ва. сѣнокоса. уборки хлѣбовъ.

З а  10 л.

За 
20 

л. З а  10 л.

За 
20 

л. З а  10 л.

За 
20 

л. З а  10 л.

За 
20 

л.

18
82

-
18

91
18

92
-

19
01

18
82

-
18

91

18
92

-
19

01

18
82

-
18

91

18
92

-
19

01

18
82

-
18

91
18

92
-

19
01

К р а й н ія  сѣвер- 
ны я:

олонецкая
вологодская

58.0
52 .0

61,0
49,5

59,5
50,7

76.0
63.0

84.0
65.0

80,0
64,0

69.0
54.0

69,7
53,0

69,3
53,5

67,7
56,3

71,6
55,8

69,6
56,1

Сѣверо-восточ-
н ы я :

в я т с к а я
п ерм ская

36.0
49.0

41,5
47,0

38,8
48,0

47.0
52.0

50,5
54,0

48,8
53,0

45.0
53.0

50,7
54,4

47,9
53,7

42,7
51,3

47,6
51,8

45,2
51,5

С ѣ вер о -зап ад -
ны я:

с .-петербургск
новгородская

( п с к о в ск ая

58.0
49.0
46.0

60.5
52.5
45.5

59,2
50,8
45,7

81 ,0
68,0
63,0

86,0
72,5
59,0

83,5
70,2
61,0

68,0
60,0
57,0

72,8
59.3
52.4

70,4
59.6
54.7

69.0
59.0 
55,3

73,1
61,4
52,3

71,0
60,2
53,8

Центральны я
промыш ленныя:

м оско вская
т в е р с к а я
я р о сл а в ск а я
вл адп м и рская
к о стром ская
ниж егородская
к а л у ж с к а я
см олен ская

48.0
47.0
61.0
50.0
48.0
41.0
40 .0
43 .0

57.5
51.0
63.5
62.5
57.0
48.0
47.5
47.5

52,8
49,0
62.7
56.2
52.5
44.5
43.7
45.3

65.0
60.0
67.0
77.0
56.0
62.0
63.0
61.0

79.5
70.5
77.0
91.0
71.0
70.0
71 .0
64.0

72,3
65,2
72.0
84.0
63.5
66.0 
67,0
62.5

64.0
55.0
67.0
64.0
51.0
57.0
62.0  
56,0

74.2
60.4 
67,8
74.0
60.5
61.1
66.3
59.6

69.1
57.7 
67,4
69.0
55.8
59.0
64.2
57.8

59.0
54.0
65.0
63.7
51.7
53.3
55.0
53.3

70.4 
60.6
69.4
75.8
62.8 
59,7 
61,6 
57,0

64.7
57,3
67.2
69.7
57.2
56,5
58.3
55,1

П ри бал тій ск ія :
эстл ян дская
лиф л ян д ская
к у р л ян д ск ая

52.0
60.0 
64,0

61.5 
63,0
65.5

56.7 
61,5
64.8

65.0
66.0 
74,0

72.0
70 .0
77.0

68.5 
68,0
75.5

62,0
64.0
69.0

62,6
67,1
72,9

62,3
65,5
70,9

59,7
63,3
69,0

65,4
66.7
71.8

62,5
65,0
70,4

Л итовско-бѣло-
р у сск ія :

к овен ская
ви л ен ская
гродненская
в и те б с к ая
м и н ская
м огилевская

47.0
39.0
29.0
44 .0
32.0
37.0

49.0
37.5
30.5
47.0
38.5
40.5

48,0
38.3
29.7
45,5
35.3
38.8

56.0
48.0
42.0
55.0
47.0
55.0

56.0
48,5
43.0
58.0
52.0
53.0

56.0
48,2
42.5
56.5
49.5
54.0

57.0
44.0
42.0
54.0
49.0
50.0

55.6
44.8
42.6 
52,4
51.8 
51,0

56.3
44.4
42.3 
53,2
50.4
50.5

53.3
43.7
37.7 
51,0
42.7
47.3

53,5
43.7
38.7
52.4
47.4 
48,2

53,4
43.7
38,2
51.7
45,1
47.8

С редневолж скія :
к а з а н с к а я
си м б н рская
п ен зен ская
с а р ат о в ск ая

37.0
39.0
32.0
43.0

36.0
34.0
34.0
42.0

36.5
36.5
33,0
42.5

53.0
57.0
50.0
58.0

48.5
52.0
47.0
54.5

50,8
54.5
48.5 
56,2

50.0
62.0
50.0
72.0

45,9
51.8
50.9
66.9

47.9
56.9
50.4
69.4

46.7
52.7
44,0
57.7

43.4
45,9
44,0
54.4

45 .0
49,3
44.0
56.1

Ц ен трал ьн ы я
зем ледѣльческія:

С реднія черно- 
земны я:

там б овск ая
р я з а н с к а я
т у л ь с к а я
о р л овская
к у р с к а я
ч е р н и г о в с к а я
п о л т а в с к а я
х ар ь к о в ск ая
воронеж ская

33.0
38.0
37.0
33.0
35.0
36.0
32.0
37.0
36.0

35,8
42.5
40.0
35.0
36.0
37.5
34.5
38.5
39.5

34.4
40,2
38.5
34,0
35.5
36,8
33.7
37.8
37.8

50.0
56.0
54.0
46.0
52.0
61.0
48.0
55.0
57.0

50.0
60.5
55.5
47.5
53.0
59.0
50.5
56.5 

. 5 8 ,0

50.0 
58,2
54.8
46.8
52.5
60.0
49.7
55.8
57.5

51.0
63.0
59.0
51.0
62.0
53.0
61.0
72.0
63.0

58.4
68.9
67.0
54.9
64.5
58.9
70.1
78.2 
68,0

54,7
65.9
63.0
52.9
63,2
55.9
65.5
75.1
65.5

44.7
52.3
50.0
43.3
49.7
50.0
47.0
54.7
52.0

48.1 
57,3
54.2
45.8
51.2
51.8
51.7
57.7
55.2

46.4
54,7
52.1
44.5
50,4
50,9
49.6
56.2
53.6

Ю го-западны я:
волы нская
подольская
к іе в с к а я

32.0
33.0
33.0

31.5
32.5
35,0

31,8
32,7
34,0

46.0
50.0
52.0

44.0
43 .0
48,5

45,0
46,5
50,2

48.0
61.0
57 ,0

47.7
49.7
60.8

47.9
55,3
58.9

42.0
48.0
47,3

41.1
41,7
48.1

41,5
44,8
47.7

Ю ж ны я степны я:

б есса р аб ск а я
х ер с о н ск а я
екатериносл
т а в р ич е с к а я
д о н с к а я

54.0
37.0
38.0
53.0
50.0

44.0
42.5
47.0
58.0
51.5

49,0
39.8
42.5
55.5
50,8

85.0
58.0
65.0

102,0
70.0

62,0
60,0
70,5
82 ,0
73,0

73.5
59.0
67,8
92.0
71.5

81 ,0
104.0
102.0
120,0
124,0

58,9
93,4

116,1
100,1
109,2

70,0
98,7

109.0
110.0
116,5

73.3
66.3
68.3
91,7
81.3

54.9 
65,3
77.9
80,0
77.9

64,2
65.8
73,1
85.8
79,6

В осточны я степ- 
ны я:

с а м а р с к а я
у ф им с к а я
о р е н б у р гс к а я

41.0
38.0
40.0

40.5
36,0
43.5

40.7
37,0
41.7

60,0
53.0
60.0

54.0
48,5
55.0

57,0
50,8
57,5

75.0
54.0
69.0

62,0
49,9
65,1

68,5
51,9
67,0

58,7
48.3
56.3

52,2
44,8
54,5

55.4
46,6
55.4



При сроковомъ наймѣ, въ среднемъ за 6 лѣтъ, 
платы (тоже на хозяйскихъ харчахъ) были слѣ- 
дующія (въ рубляхъ):

Муж-
чинѣ.

Жен-
щинѣ.

Муж-
чинѣ.

Жен-
щинѣ.

Годовая 
Сро-  

ковая:
лѣто.
зима.

70,9
54,2
23,4

39,4
29,3
13,6

Мѣ-
сяч-
ная:

зимой
весной.
лѣтомъ.
осенью.

5,36
8,14

10,83
7,10

3,06
4,54
6,64
4,11

При сдѣльномъ наймѣ (въ среднемъ за 6 лѣтъ) 
платили:

На хоз. 
харчахъ.

При харч. 
рабочаго.

За косьбу 1 дес 2,79 р. 3,56 р.
» жнитво 1 дес.: озимаго

ярового
5,22 » 
4,90 »

6,29 » 
5,84 »

» косьбу и уборку десятины. 5,13 » 6,60 »

Въ губ. псковскои и новгородскои пришлыхъ ра- 
бочихъ нѣтъ, и цѣны на трудъ нѣсколько ниже, но 
всё же выше общей средней по Россіи. Въ обра- 
боткѣ владѣльческихъ имѣній здѣсь преобладаетъ 
крестьянскій инвентарь. Въ общемъ, во всемъ 
районѣ примѣняются весьма разнообразныя формы 
наемнаго труда; поденный и издольный наемъ при- 
мѣняется главнымъ образомъ къ уборкѣ сѣна, из- 
дѣльный- къ уборкѣ сѣна и хлѣбовъ; наемъ сдѣль- 
ныхъ совершается за 8 -1 0  мѣсяцевъ до начала 
работъ и  сопровождается выдачею большихъ за- 
датковъ; сроковые нанимаются преимущественно 
на годъ или съ половины апрѣля до половпны ок- 
тября.

IV) Централъный промышленный районъ имѣетъ 
плотность населенія не особенно большую, хотя 
она болѣе чѣмъ въ 1 1/2 раза выше средней по Рос- 
сіи; пашня занимаетъ здѣсь около 30%  площади, 
луга и пастбища-около 20%. Районъ этотъ слпш- 
комъ обширенъ, чтобы быть однороднымъ; окраины 
его отличаются болѣе или менѣе значительными 
особенностями, центральная же часть довольно 
однородна и характеризуется преобладаніемъ кре- 
стьянскаго землевладѣнія, малыми надѣлами и 
сильнымъ развитіемъ обрабатывающей промыш- 
ленности (на 100 жит. болѣе 4 фабрично-завод- 
скихъ рабочихъ) и промысловаго отхода. Отливъ 
сельскаго населенія такъ великъ, что многія мѣст- 
ности нуждаются въ пришлыхъ рабочихъ, и мѣ- 
стами создались уже рынки найма такихъ ра- 
бочихъ (въ Москвѣ, Большомъ Мурашкинѣ, Бори- 
совѣ, Городцѣ и т. д.), гдѣ производится преиму- 
щественно сдѣльный наемъ; въ нерехотскомъ у. 
существуютъ особые рынки для найма пастуховъ, 
приходящихъ изъ владимірской губ. Въ обработкѣ 
владѣльческихъ земель преобладаетъ въ москов- 
ской и ярославской губ. владѣльческій инвентарь, 
въ тверской, костромской и  нижегородской-кре- 
стьянскій; въ остальныхъ губ. нѣтъ ясно выра- 
женнаго преобладанія ни того, ни другого. Значи- 
тельнымъ распространеніемъ пользуются натураль- 
ныя формы найма: за отработки и изъ доли урожая; 
въ губ. калужской и  смоленской, наряду съ по- 
слѣдними, сильно распространенъ издѣльный за- 
благовременный наемъ. Пришлые рабочіе нанима- 
ются преимущественно на срокъ. Мѣстами (ъо 
владимірской и костромской губ.,) сохранился обы- 
чай созывать сосѣднихъ крестьянъ на «помочь» 
за угощеніе. Заработныя платы во всемъ районѣ 
высокія и устойчивыя (нѣсколько ниже онѣ въ 
смоленской губ.). По даннымъ текущей земской

статистики (за 1896 —1899 гг.), во владимірской 
губ. поденная плата пѣшему работнику, въ сред- 
немъ, равна (въ копѣйкахъ) во время:

Я
ро

во
го

сѣ
ва

.

П
ок

ос
а.

У
бо

рк
и

рж
и.

О
зи

ма
го

сѣ
ва

.

О
се

н.
мо

-
ло

ть
бы

.

При харчахъ 
рабочаго 61,0 89,0 76,0 70,2 46,0

При харчахъ 
нанимателя. 47,0 74,5 60,2 54,0 34,5

Работнику съ лошадью на хоз. харчахъ пла- 
тятъ поденно: во время покоса 1,22 р., въ уборку 
ржи 1,12 р. и во время озимаго сѣва 1,16 р. При 
сроковомъ наймѣ наблюдается рѣзкая разница въ 
оплатѣ мужского и женскаго труда; въ среднемъ 
работникъ получаетъ въ годъ 83,6 р. и въ лѣто
52,2 р., работница —въ годъ 37,0 р, и  въ лѣто 
24,1 р., подростокъ-въ годъ 30,4 р. и въ лѣто 
19,5 р. При сдѣльномъ же наймѣ существовали 
слѣдующія платы (въ рубляхъ) за важнѣйшія с.-х. 
работы:

При харчахъ: 
Рабочаго. Хозяина.

За полную обработку и по- 
сѣвъ 1 яр. дес 7,37 4,26

За обработку 1 оз. дес.:
а) при 2-хъ вспашкахъ.
б) » 3-хъ »

8,40
9,67

5,70
7,58

За уборку 1 дес. покоса:
а) заливного сухого
б) » мокраго
в) лѣсного 
г) сѣяннаго 

—
8.83
7.89
6.83
5.89

За жнитво 1 яр. дес 4,38 3,24
» косьбу и вязку 1 яр. Дес.
» жнитво 1 оз. дес 
» косьбу и вязку 1 оз. дес.

3,23
5,62
3,69

2,33
4,27
3,16

» жнитво 100 сноповъ:
а) ярового
б) озимаго  

0,45
0,55

0,35
0,44

» молотьбу 100 сноповъ:
а) ярового 
б) озимаго 

0,35
0,39

0,27
0,30

При этомъ заработныя платы во владимірской 
губ. з а  4-лѣтіе 1896-1899 гг. неуклонно возрастали, 
причемъ, напр., плата годовому работнику увели- 
чилась на 22,6%, поденщику во время сѣнокоса 
на 13,2% и конпому работнику въ озимый по- 
сѣвъ на 11,0%.

V) Прибалтійскій районъ обладаетъ невысокой 
плотностью населенія (29,5 чел. на 1 кв. в.) и силь- 
нымъ развитіемъ частной собственности -  53,6% 
противъ 33,9% крестьянскихъ земель (крестьяне 
были здѣсь освобождены безъ земли); характерно 
также преобладаніе кормовой площади (39,0%) 
надъ пашней (20,2%). Обработка владѣльческихъ 
земель производится почти исключительно трудомъ 
батраковъ; примѣненіе не только издольнаго, но 
даже издѣльнаго и поденнаго найма незначительно; 
годовой наемъ преобладаетъ надъ сроковымъ. Зна- 
чительное количество безземельныхъ крестьянъ 
содѣйствуетъ развитію класса «осѣдлыхъ» рабо- 
чихъ, которые образуютъ на владѣльческихъ зем- 
ляхъ цѣлые рабочіе поселки. Такіе рабочіе, пользу- 
ющіеся клочкомъ земли (Landsknechte), получаютъ, 
кромѣ того, или денежную, или натуральную плату 
(пайки, ординаріи), а иногда ту и другую вмѣстѣ, 
причемъ наниматель можетъ требовать на работу



всю семью; трудъ рабочихъ, не получающихъ 
земли (Нofsknechtе), также оплачивается или 
только натурой (Deputat), или только деньгами, а 
иногда смѣшанной платой. Особую категорію со- 
ставляютъ такъ называемые кам орн и кп , живу- 
щіе на арендованныхъ за отработки участкахъ. 
Благодаря вышеуказаннымъ особенностямъ рай- 
она, здѣсь особенно сильно сказывается зависи- 
мость рабочихъ отъ нанимателей. Однако, рабочія 
платы высокія и устойчивыя.

VI) Литовско-бѣлорусскій районъ, если исклю- 
чить изъ него Полѣсье (т. е. южные уу. минской 
губ., отличающіеся большимъ количествомъ неудоб- 
ныхъ земель, рѣдкимъ населеніемъ и  сравнительно 
незначительнымъ процентомъ культурной площади), 
характеризуется довольно высокой плотностью на- 
селенія (болѣе 40 чел. на 1 кв. в.), незначительнымъ 
преобладаніемъ частной собственности надъ кре- 
стьянской и небольшой распаханностью (33% ); за- 
мѣтную часть площади занимаетъ лѣсъ(болѣе 30%), 
и вообще лѣсное хозяйство и лѣсные промыслы 
играютъ видную роль. Обработка частновладѣль- 
ческихъ земель производится преимущественно 
трудомъ постоянныхъ рабочихъ и хозяйскимъ ин- 
вентаремъ, за исключеніемъ витебской губ., въ ко- 
торой развиты издольный и отработочный наемъ; 
сравнительно часто примѣняется издольный наемъ 
и въ виленской губ., въ остальныхъ же преобла- 
даютъ годовые и сроковые рабочіе, въ помощь ко- 
торымъ нанимаются на время уборки (обыкновенно 
заблаговременно и съ выдачей задатковъ натурой) 
поденные. Особенно сильно развитъ наемъ поден- 
ныхъ въ минской и могилевской губ.; въ послѣдней 
для уборки травъ и хлѣбовъ часто прибѣгаютъ къ 
издольному найму. Семейные рабочіе, нанимаясь на 
г одъ или на срокъ, получаютъ обычно, кромѣ де- 
нежной платы, еще и «ординаріи» или «пайки» 
(хлѣбъ, крупа, приварокъ) и выговариваютъ себѣ 
право держать корову на хозяйскомъ кормѣ. Су- 
ществуютъ годовые и сроковые рабочіе, обязую- 
щіеся за пользованіе жилищемъ и участкомъ земли 
отрабатыватьнанимателю лишь опредѣленное число 
дней въ недѣлю. Въ литовскихъ губ. главный наемъ 
сроковыхъ производится два раза въ годъ-23 ап- 
рѣля и  передъ Рождествомъ. Рабочія платы до- 
вольно низкія и устойчивыя.

VII) Средневолжскій районъ отличается значи- 
тельной плотностью населенія (40 чел. на 1 кв. в.), 
сильнымъ преобладаніемъ крестьянскаго земле- 
владѣнія надъ частнымъ (50% противъ 36%), ма- 
лыми крестьянскими надѣлами и большой распа- 
ханностыо (60%)- Малоземелье, при преобладаніи 
крестьянскаго землевладѣнія и слабомъ развитіи 
промысловъ, обусловливаетъ сильное развитіе здѣсь 
с.-х. отхода: масса рабочихъ ежегодно уходитъ въ 
заволжскія степи, и  только въ саратовской губ. 
этотъ отливъ мѣстныхъ с.-х. рабочихъ отчасти по- 
полняется приливомъ изъ губ. симбирской, пен- 
зенской, нижегородской и др. Большую роль въ 
обработкѣ владѣльческихъ земель играетъ кре- 
стьянскій инвентарь; наемъ производится большей 
частью издѣльно, или за отработки. Издѣльный 
наемъ на полную обработку или «на кругъ» про- 
изводится обычно заблаговременно. Въ послѣднее 
время развивается и издольный наемъ, получив- 
шій наибольшее примѣненіе въ губ. казанской и 
пензенской и въ южныхъ и  восточныхъ уу. сара- 
товской губ. Сроковой наемъ сравнительно чаще 
примѣняется въ саратовской и симбирской губ. 
Рабочія платы довольно низкія и не особенно 
устойчивыя.

VIII) Централъный земледѣлъческій районъ, за 
исключеніемъ сѣверныхъ уу. тамбовской, рязан- 
ской и черниговской губ. и западныхъ-орловской, 
сравнительно рѣже населенныхъ и менѣе распа- 
ханныхъ, отличается большой плотностью населе- 
нія (50 чел. на 1 кв. в.), рѣзкимъ преобладаніемъ 
крестьянскаго землевладѣнія (60% ), малоземельемъ 
и чрезмѣрной распаханностью (74%); слабо раз- 
вита промысловая дѣятельность и сильно развитъ 
с.-х. отходъ въ Новороссію, въ донскую обл. и на 
Кубань. Ббльшая часть земель обрабатывается 
крестьянскимъ инвентаремъ, особенно же въ во- 
сточной части района, причемъ мѣстами преобла- 
даетъ издольный наемъ, мѣстами же (особенно въ 
черниговской губ.) господствуютъ отработки; весъма 
широкимъ распространеніемъ пользуется издѣль- 
ный наемъ, производимый заблаговременно, съ 
выдачею крупныхъ задатковъ, въ губ. тамбов- 
ской, въ восточной части орловской, въ тульской, 
рязанской и курской. Въ средней части района 
(губ. тульская и орловская) наблюдается замѣтный 
наплывъ пришлыхъ рабочихъ, особенно изъ губ. 
калужской, смоленской и рязанской; изъ двухъ 
первыхъ губерній является много женщинъ, ко- 
торыя и нанимаются цѣлыми артелями, преимуще- 
ственно съ 8 іюня по 8 сентября; мѣстами наемъ 
этихъ «полѣш екъ» («полѣтчицъ»), пользующихся 
репутаціей хорошихъ работницъ, весьма часто 
практикуется. Въ общемъ, годовой и сроковой 
наемъ въ районѣ весьма мало развитъ. Рабочія 
платы низкія и устойчивыя.

По даннымъ мѣстной земской статистики за 
1898—1901 гг., въ курской губ. поденные рабочіе 
въ среднемъ получаютъ (въ копѣйкахъ) при хозяй- 
скихъ харчахъ во время:

Конный
рабочій.

Пѣшій
рабочій.

Подро-
стокъ.

Ярового посѣва 
Озимаго »

75,3
90,7

31,2
40,8

20,4
23,9

Работ-
никъ.

Работница. Подро-
стокъ.

Сѣнокоса 
Уборки хлѣбовъ

48,4
61,8

26,6
38,9

19,1
25,7

Сроковымъ рабочимъ платы были слѣдующія 
(въ рубляхъ):

На годъ. На время отъ Пасхи 
до Филипповокъ.

У владѣльцевъ. 62,7 43,2
» крестьянъ 53,7 37,1

При сдѣльномъ выполненіи работъ крестьян- 
скимъ инвентаремъ цѣны при наймѣ заблаговре- 
менно (осенью или зимою) и  въ самое время ра- 
ботъ были таковы (въ рубляхъ) за 1 дес.:

Заблаго-
временно.

Во время 
работъ.

1) Яровой хлѣбъ.
Обработка и посѣвъ 3,10 3,50

2) Суходолъный покосъ:
С косить — 1,97
Скосить и убрать — 3,50
Скосить, убрать и свезти — 5,10

3) Озимый хлѣбъ:
Скосить 1,59 2,14
Скосить и связать 2,64 3,38
Скосить, связать и свезти 4,05 5,00



За періодъ 1898—1901 гг. рабочія платы въ 
курской губ. обпаруживали тенденцію къ неуклон- 
ному повышенію.

По даннымъ текущей статистики мѣстнаго 
земства, поденныя платы въ орловской губ. за 
5-лѣтіе 1891-1895 гг. составляли (въ копѣйкахъ) 
при харчахъ рабочаго:

При обработкѣ: При уборкѣ:
П

од
ъ

оз
им

ь.

П
од

ъ
яр

ов
.

Я
ро

во
го

.

О
зи

ма
го

.

С
ѣн

а.

К
ос

цу
.

Мужчинѣ 37,3 34,5 50,8 53,1 46,9 54,8
Женщинѣ — — 33,3 35,4 28,4 —
Конному ра- 

бочему 81,7 79,7 — — — —

Среднія заработныя платы сроковыхъ рабочихъ 
за 10-лѣтній періодъ 1886—1895 гг. равнялись (въ

Ярового сѣва. Сѣнокоса. Уборки ржи Озимаго сѣва.
Н а  х а р ч а х ъ :

Хоз. Своихъ. Хоз. Своихъ. Хоз. Своихъ. Хоз. Своихъ.
Рабочему съ лошадью
Пѣшему рабочему 
Работницѣ 
Подростку 

84,5
36.0
20,2
20.0

110,5
47.2
25,7
26.2

92,7
54.5
26.5
24,0

118,7
69.2
33,5
34.2

102,7
60,0
40.0
29.0

131,7
69,7
49,2
37,5

79,7
38,5
22,0
21,0

104,0
50,2
28,7
28,0

При годовомъ и сроковомъ наймѣ платили (въ 
рубляхъ):

За го
дъ

.

Н
а

вр
ем

я
"с

тр
ад

ы
"

На
 

7—
8 

лѣ
тн

. 
мѣ

с.

П
ом

ѣ-
ся

чн
о.

Работнику 
Работницѣ 
Подростку (14-17 л.) 
Мальчику (10-13 л.)

57,1
30,9
27,5
16,7

19,2
10,8
9,0
5,4

40.3 
20,0
19.3
11.3

6,6
3.2
3.3 
1,9

IX) Средній чериоземный районъ отличается 
высокой плотностью населенія (55 чел. на 1 кв. в.) 
и сильной распаханностью (около 65% ); въ пол- 
тавской губ. преобладаетъ частное землевладѣніе, 
въ харьковской же и воронежской крестьянское, 
хотя всѣ эти три губерніи одинаково принадле- 
жатъ къ числу наиболѣе малоземельныхъ. Благо- 
даря этому малоземелью и почти исключительно 
земледѣльческому характеру занятій населенія, 
здѣсь сильно развитъ с.-х. отходъ въ Новороссію и 
на Кавказъ. Частновладѣльческое хозяйство ве- 
дется самыми разнообразными способами; наряду 
съ обработкой земли экономическимъ инвентаремъ 
и трудомъ сроковыхъ и поденныхъ рабочихъ, ши- 
роко распространены отработки и издольный наемъ 
(особенно въ полтавской и западной половинѣ харь- 
ковской губ.). Издѣльный наемъ, особенно же при 
уборкѣ хлѣбовъ, также пользуется огромнымъ рас- 
пространеніемъ; производится онъ обычно заблаго- 
временно и сопровождается выдачею большихъ за- 
датковъ. Однако, частыя нарушенія рабочими до- 
говора при такомъ наймѣ настолько уменьшаютъ 
его выгодность, что заставляютъ отказываться отъ 
него съ теченіемъ времени и обращаться къ нату- 
ральнымъ формамъ найма. Рабочія платы средней 
высоты и измѣнчивости. Данныя земской текущей 
статпстики позволяютъ установить слѣдующія 
среднія заработныя платы для полтавской губ.:

рубляхъ): а) при годовомъ наймѣ: работнику 45,5, 
работницѣ 25,1 и подростку 22,2; при лѣтнемъ 
наймѣ: первому 31,4, второй 16,7 и третьему 14,8. 
При сдѣльномъ наймѣ, въ среднемъ за 5-лѣтіе 
1891-1895 гг., стоимость отдѣльныхъ работъ, вы- 
полняемыхъ крестьянскимъ инвентаремъ, была та- 
кова (въ рубляхъ):

Косьба 1 дес. покоса. 2,21
Уборка» » 4,59
Взметъ 1 » пара. 1,28
Двоеніе » 1,06
Посѣвъ и бороньба 1,40
Полная обработка и 

посѣвъ 1 дес.озим. 4,01

Косьба 1 дес. озим. 1,60
» 1 » яров. 1,28
» и вязка 1 дес.

озимаго 2,64
» ивязкаідес.

ярового 2,08
Обработка «круга». 11,20

Приведемъ еще среднія платы по рязанской губ. 
(по даннымъ земской статистики за с.-х. годы съ 
1896-97 по 1899-1900). При поденномъ наймѣ пла- 
тили (въ копѣйкахъ) во время:

1) При помѣсячномъ наймѣ (въ рубляхъ), въ 
среднемъ за 6-лѣтіе 1890—1895 гг., во время:

Весенняго
сѣва.

Сѣно-
коса.

Уборки
хлѣбовъ.

Мо-
лотьбы.

работнику 
работницѣ 
полуработнику

6,0 
4,0 
3,1

8.3
5.3 
4,1

11,8
7.6
5.6

8,0
5,7
4,4

2) При поденномъ наймѣ (въ копѣйкахъ) въ 
среднемъ за 10-лѣтіе 1886-95 гг. во время:

Весенняго
сѣва.

Сѣно-
коса.

Уборки
хлѣбовъ.

Мо-
лотьбы.

работнику 
работницѣ 
полуработнику

29,1 
21,1 
16,1

40.8
26.9
20.9

69,2
43,7
30,9

41.8
27.9 
21,0

3) При сдѣльномъ наймѣ (въ рубляхъ), въ сред- 
немъ за 6-лѣтіе 1890-1895 гг., за 1 дес.:

Въ озимомъ 
полѣ.

Въ яровомъ 
полѣ.

выорать 
поралить  
заволочить и засѣять 
полная обработка 
скосить и убрать въ копь

4,1
1,65
1,3

і 4,4

4.3 
1,65 
1,7
6.4 
4,3

По воронежской губ., въ среднемъ за 13 лѣтъ, 
получаются, по даннымъ земской статистики, слѣ- 
дующія заработныя платы:

1) При наймѣ годовыхъ и лѣтнихъ рабочихъ 
(въ рубляхъ):

За годъ. За лѣто.
работнику 
работницѣ
подростку

51,8 
31,8 
22,6

32.5
19.5 
15,1



2) При поденномъ наймѣ (въ копѣйкахъ) во 
время:

Весенняго сѣва: Уборки хлѣбовъ:
на св. 
харч.

на хоз. 
харч.

на св. 
харч.

на хоз. 
харч.

конному работн. 
пѣшему » 
работницѣ

84,1 
34,0 
21,6

65,3
26,8
17,5

  
71,5
40,3

65,5
36,0

3) При сдѣльномъ наймѣ, въ среднемъ за 10 
лѣтъ, за полную обработку и уборку 1 дес. (въ руб- 
ляхъ):

Обработка. Уборка.
озимой р ж и  
яровой пшеницы
о в с а  
проса  
подсолнечника 
к ар то ф е л я  

 3,20
3,18
3,32

4,02
3,12
4,58 —
— 3,53

6,184,49

4) Полка 1 дес. обходилась, въ  среднемъ, 2 р. 29 к.
X) Въ юго-западномъ районѣ — волынская губ. 

представляетъ собою мѣстность переходную отъ 
Полѣсья къ западной Малороссіи и  отличается 
меньшими плотностью населенія (47,6 чел. на 
1 кв. в.) и распаханностью (37,4%); распредѣленіе 
поземельной собственности въ ней нѣсколько иное, 
характеризующееся преобладаніемъ частновла- 
дѣльческихъ земель (48,2% противъ 41,0% кре- 
стьянскихъ). Въ подолъской и кіевской губ. плот- 
ность населенія больше, чѣмъ гдѣ-либо въ Европ. 
Россіи (80,8 чел. на 1 кв. в.), распаханность тоже 
очень высокая (около 60%); преобладаютъ крестьян- 
скія земли. Общей и весьма существенной для ха- 
рактеристикп всего района чертой являются ост- 
рое малоземелье (средній надѣлъ на дворъ около 
6 дес.), широкое развитіе среди крестьянъ подвор- 
наго землевладѣнія и большое количсство беззе- 
мельныхъ и надѣленныхъ одною усадьбою кре- 
стьянъ. Сильно развиты батрачество и с.-х. отходъ. 
Обработка частновладѣльческихъ земель произво- 
дится преимущественно трудомъ годовыхъ и по- 
денныхъ рабочихъ, сроковой же наемъ развитъ 
слабѣе. Уборка хлѣбовъ производится чаще из- 
дольно (изъ 1/6- 1/14) или издѣльно (отъ копны). Го- 
довые рабочіе нерѣдко нанимаются на собствен- 
ныхъ харчахъ; съ другой стороны, въ нѣкоторыхъ 
хозяйствахъ они получаютъ не только харчи, 
одежду и помѣщеніе, но и землю и незначитель- 
ную часть платы деньгами. Сроковые рабочіе на- 
нимаются преимущественно въ свекло-сахарныхъ 
хозяйствахъ на короткій срокъ; значительную 
часть ихъ составляютъ пришлые рабочіе изъ губ. 
полтавской, курской, черниговской, орловской и 
др., хотя, вообще, въ районѣ подавляющая роль 
принадлежитъ найму мѣстныхъ рабочихъ. Суще- 
ствуетъ особая категорія годовыхъ и сроковыхъ 
рабочихъ,обязывающихся за незначительную плату 
(выдаваемую обычно впередъ)отрабатывать 1—2 дня 
въ недѣлю. Влагодаря сильному отливу населенія 
въ періодъ полевыхъ работъ на югъ, мѣстныхъ ра- 
бочихъ иногда бываетъ недостаточно, особенно же 
въ мѣстностяхъ съ сильнымъ развитіемъ свеклоса- 
харнаго производства; въ этихъ случаяхъ Широко 
практикуется переманиваніе рабочихъ повышен- 
ной платой, устройствомъ угощенія, танцевъ съ 
музыкой и т. п. Заблаговременный наемъ съ выда- 
чей задатковъ въ районѣ почти не примѣняется, 
но довольно развитъ наемъ рабочихъ черезъ под- 
рядчиковъ. Рабочія платы низкія и не особенно 
устойчивыя.

XI) Южный степной (новороссійскій) районъ 
обладаетъ сравнительно рѣдкимъ населеніемъ, осо- 
бенно въ восточной своей части (въ донской обл. 
17,8 чел. на 1 кв. в., въ остальныхъ 39 чел.), и рас- 
паханъ значительно менѣе сѣв. черноземной полосы 
(около 45%); весьма значительная часть культур- 
ной площади занята лугами и пастбищами (около 
43%). За исключеніемъ Бессарабіи и донской обл., 
въ остальной части района преобладаетъ частная 
собственность; крестьянское хозяйство характе- 
ризуется сравнительно крупными размѣрами (осо- 
бенно въ восточной части района) и довольно ши- 
рокимъ примѣненіемъ наемнаго труда. Среди по- 
левыхъ культуръ преобладаютъ посѣвы яровой 
пшеницы, занимающіе огромныя площади. Мѣ- 
стами сильно развито скотоводство (въ частности, 
овцеводство). Преобладаніе крупнаго зсмлевладѣ- 
нія, самостоятельность мѣстнаго крестьянскаго 
хозяйства и  малая плотность населенія создаютъ 
въ этомъ районѣ большой спросъ на пришлыхъ 
рабочихъ. Только въ сѣверной части Бессарабіи 
обработка владѣльческихъ земель производится 
трудомъ преимущественно мѣстныхъ рабочихъ, 
причемъ довольно сильно развитъ издѣльный наемъ. 
Въ остальныхъ частяхъ района повсемѣстно при- 
мѣняются или издольная система веденія хозяй- 
ства, или наемъ пришлыхъ рабочихъ. Крупныя 
хозяйства примѣняютъ главнымъ образомъ сроко- 
вой насмъ, мелкія же, нуждаясь въ наемныхъ ра- 
бочихъ, по преимуществу во время уборки травъ 
и хлѣбовъ, пользуются почти псключительно тру- 
домъ поденныхъ. Поэтому въ районахъ съ преоб- 
ладаніемъ крупной собственности и въ районахъ 
съ преобладаніемъ крестьянскаго землевладѣнія 
формы и способы найма совершенно различны. Въ 
первыхъ боязнь остаться въ крптическій моментъ 
безъ рабочихъ рукъ заставляетъ владѣльцевъ въ 
извѣстные традиціонные сроки (главнымъ образомъ, 
въ весеннія троицкія и никольскія ярмарки) про- 
изводить наемъ рабочихъ на всё лѣто; во вторыхъ— 
наемъ производится еженедѣльно на воскресныхъ 
базарахъ. Въ первыхъ «рынками найма» являются 
крупные населенные центры, сосредоточивающіе 
во время ярмарокъ огромныя массы пришлыхъ 
рабочихъ и снабжающіе ими обычно очень боль- 
шой районъ; во вторыхъ -  рынки найма мельче, 
многочисленнѣе, районъ ихъ дѣйствія гораздо 
меньше, рабочіе перекочевываютъ съ одного рынка 
на другой все лѣто. На каждомъ рынкѣ найма, въ 
зависнмости отъ соотношенія между спросомъ и 
предложеніемъ рабочихъ рукъ, устанавливаются и 
своп заработныя платы; такъ какъ это соотноше- 
ніе создается совершенно случайнымъ распредѣ- 
леніемъ массы пришлыхъ рабочихъ по отдѣльнымъ 
рынкамъ, то и  цѣны нерѣдко весьма сильно колеб- 
лются на сравнительно незначительномъ простран- 
ствѣ. Слухи о слишком высокихъ или слишкомъ 
пизкихъ цѣнахъ, установившихся по сосѣдству, 
нерѣдко заставляютъ и  нанимателей, и  рабочихъ 
нарушать состоявшіеся договоры и бросаться съ 
рынка на рынокъ: однихъ-въ поискахъ за деше- 
вымъ трудомъ, другихъ—въ поискахъ за большими 
заработками. Важнѣйшпмп рынками найма слу- 
жатъ: въ херсонской губ.—Елисаветградъ, Бобри- 
нецъ, Нпколаевъ, Одесса, Херсонъ, Кривой Рогъ, 
Мостовое, Березовка, М. Яновка и др., въ екате- 
ринославской-Саксагань, Маріуполь, Алексан- 
дровскъ, Нпкополь, Перещепино, Новомосковскъ, 
Магдалиновка, Лозовая и  др., въ таврической- 
Каховка (едва ли не самый крупный рабочій ры- 
нокъ на нашемъ югѣ, обслуживающій всю таври-



ческую губ. и нѣкоторые уѣзды херсонской и ека- 
теринославской), Алешки, Бердянскъ, Симферо- 
поль, Карасубазаръ и др., въ Б ессарабіи-Аккер- 
манъ, въ донской обл.-Таганрогъ, Мартыновка, 
Криворожье, Ростовъ-на-Дону и др. Существуютъ 
основанія предполагать, что и доходность, и раз- 
мѣры с.-х. отхода въ южныя степныя губерніи съ 
каждымъ годомъ падаютъ, а заработки пришлыхъ 
рабочихъ уменьшаются. Влижайшими причинами 
этого явленія служатъ нпзкія цѣны на хлѣбъ, за- 
держивающія расширеніе посѣвовъ, рядъ неуро- 
жаевъ, создавшихъ для пришлыхъ рабочихъ кон- 
курренцію со стороны мѣстнаго населенія, и осо- 
бенно распространеніе на югѣ с.-х. машинъ; сѣно- 
косилкп и жатвенныя машины, напр., получили 
тамъ такое широкое распространеніе даже въ кре- 
стьянскихъ хозяйствахъ, что частные владѣльцы 
начинаютъ практиковать наемъ ихъ для уборки 
травъ и хлѣбовъ.

По даннымъ мѣстной земской статистики, въ 
херсопской губ. за 1896-1899 гг. цѣны на рабочія 
руки были слѣдующія: 1) При наймѣ на годъ: ра- 
ботнику 81,2 р. и  работницѣ 55,2 р. 2) При поден- 
номъ наймѣ: плугатарю весною 34,2 к. и осенью 
39,0 к., косарю во время сѣнокоса 45.5 к. и въ 
уборку хлѣба 78,7 к., во время молотьбы барабан- 
щику 68,2 к. и рабочему съ подводой 136,7 к.
3) При издѣльномъ наймѣ: выорать 1 дес. плугомъ 
весною 3,00 р. и осенью 2,87 р., за полную обра- 
ботку 1 дес. подъ яровое 4,05 р. и подъ озимое
3,74 р., за уборку 1 дес. озимаго хлѣба 2,70 р., 
ярового 2,78 р. и  сѣна 1,62 р.

XII) Въ восточномъ ст епномъ районѣ довольно 
лѣсистая уфимская губ (особенно же восточная 
пріуральская ея часть, отличающаяся развитіемъ 
горнозаводской промышленности) совсѣмъ не по- 
ходитъ ни на самарскую, ни на оренбургскую, а 
послѣдняя, въ свою очередь, отличается весьма 
рѣдкимъ населеніемъ (9,7 чел. на 1 кв. в.) и пре- 
обладаніемъ сѣнокосовъ и пастбищъ надъ пашнею 
(37% противъ 33,5%) самарская и южная часть 
саратовской губ. обладаютъ наибольшей въ районѣ 
плотностью населенія (около 20 чел. на 1 кв. в.) и 
наибольшею распаханностью (около 50%, причемъ 
луга и пастбища занимаютъ до 30% площади). 
Всѣмъ частямъ района присущи подавляющее 
преобладаніе крестьянскаго землевладѣнія (62,8% 
противъ 15,8% частновладѣльческихъ земель) и 
сравнительно крупные размѣры крестьянскихъ 
надѣловъ. Въ принадлежащей къ этому району 
части саратовской губ., въ южной половинѣ самар- 
ской и  въ оренбургской развита обработка вла- 
дѣльческихъ земель собственнымъ инвентаремъ и 
трудомъ сроковыхъ и поденныхъ рабочихъ; въ 
остальныхъ же частяхъ района преобладаетъ кре- 
стьянскій инвентарь; въ уфимской губ., вмѣстѣ 
съ развитіемъ издольнаго найма, роль крестьян- 
скаго инвентаря за послѣднее время еще бо- 
лѣе увеличивается. Значительнымъ распростра- 
неніемъ пользуется въ этой губерніи и издѣль- 
ный заблаговременный наемъ, въ другихъ же 
онъ мало примѣняется. Важное отличіе уфим- 
ской губ. отъ остальныхъ состоитъ также въ 
томъ, что она почти не пользуется трудомъ приш- 
лыхъ рабочихъ, который имѣетъ особенно боль- 
шое значеніе для южныхъ уу. самарской губ. Дви- 
женіе с.-х. рабочихъ начинается здѣсь съ ран- 
ней весны, но происходитъ сначала очень слабо, 
ибо на срокъ хозяева нанимаютъ по преимуще- 
ству мѣстныхъ крестьянъ; сравнительно немно- 
гимъ пришлымъ рабочимъ представляется возмож-

ность наняться въ пастухи, плугари, разсѣвщики 
и т. п.; во время сѣнокоса движеніе нѣсколько 
оживляется, но главный наплывъ рабочихъ на- 
блюдается ко времени уборки хлѣбовъ, во второй 
половинѣ іюля. Около Ильина дня на рынкахъ 
найма сосредоточиваются массы рабочаго люда, и 
происходитъ главный наемъ на косьбу хлѣба; 
нанимаютъ или поденно, или понедѣльно, но чаще 
издѣльно; хотя оплата труда производится издѣльно, 
однако, наемъ рабочихъ совершается на недѣлю, 
отъ базара до базара, и непремѣннымъ условіемъ 
ставится недѣльный разсчетъ. Въ базарные дни 
(воскресенье или понедѣльникъ) рабочіе внрвь 
стремятся на рынки найма, гдѣ устанавливаются 
новыя цѣны на трудъ. Важнѣйшими рынками 
найма въ самарской губ. служатъ: Любимовка, 
Таловый хуторъ, Вогатое, Алексѣевка, Семеновка, 
Балаково, Покровская, Ровное, Дьяковка, Малый 
Узень, Муравли, Дергачи, Кошки и др., а на пра- 
вомъ берегу Волги — Хвалынскъ, Вольскъ, Сыз- 
рань и т. д.

Законодателъство о с.-х. рабочихъ. Сущность 
отношеній между нанимателемъ и рабочимъ со- 
стоитъ въ томъ, что первый за извѣстное возна- 
гражденіе пріобрѣтаетъ правопользованія трудомъ 
второго. Однако, трудъ настолько неотдѣлимъ отъ 
лнчностп рабочаго, что въ жизни подчиненіе рабо- 
чаго нанимателю нерѣдко превосходитъ ту мѣру, 
которая обусловливается правомъ послѣдняго на 
пользованіе трудомъ нанимаемаго. Это обстоятель- 
ство, несмотря на то, что договоръ личнаго найма 
предполагаетъ свободное соглашеніе сторонъ, 
создаетъ необходимость вмѣшательства въ него со 
стороны государства, въ видахъ охраны правъ че- 
ловѣческой личности. На этой почвѣ и выросло въ 
современной общественной жизни цивилизован- 
ныхъ народовъ спеціальное рабочее законодателъ- 
ство. Благодаря сравнительной трудности регла- 
ментаціи отношеній нанимателей и нанимаемыхъ 
въ сельскомъ хозяйствѣ, благодаря трудности над- 
зора со стороны государства за ея осуществленіемъ 
и малому развитію правосознанія среди сельскаго 
населенія, законодательство о с.-х. рабочихъ по- 
всемѣстно стоитъ далеко позади фабричнаго зако- 
нодательства. У насъ въ Россіи, въ широкомъ 
смыслѣ слова, нѣтъ законодательства о с.-х. ра- 
бочихъ, ибо положеніе 12 іюня 1886 г. о наймѣ 
на с.-х. работы имѣетъ своею цѣлью только обез- 
печить выполненіе нанимателями и рабочими дого- 
воровъ найма и предусматриваетъ почти исключи- 
тельно наемъ на срокъ, не затрагивая другихъ 
видовъ найма. Важнѣйшія постановленія этого за- 
кона заключаются въ слѣдующемъ: Договоры найма 
могутъ быть заключаемы или словесно, или пись- 
менно; письменные совершаются какъ нотаріаль- 
нымъ, такъ и домашнимъ порядкомъ, причемъ, въ 
послѣднемъ случаѣ, по желанію сторонъ, они мо- 
гутъ быть представлены въ полицію или въ волост- 
ное правленіе для засвидѣтельствованія подписей 
и для внесенія въ особыя книги сдѣлокъ и догово- 
ровъ. Договоры могутъ быть заключаемы на опре- 
дѣленный и на неопредѣленный срокъ-въ первомъ 
случаѣ, однако, не свыше 5 лѣтъ (а если наемъ 
совершается подъ условіемъ заживы долга, сдѣлан- 
наго рабочпмъ у нанимателя, то не болѣе 1 года). 
Воспрещается заключеніе договоровъ болѣе чѣмъ 
за годъ до срока исполненія. Прекращеніе дого- 
вора по желанію одной изъ сторонъ допускается:
1) если онъ заключенъ на нѣсколько лѣтъ, по исте- 
ченіи каждаго годичнаго срока, но не иначе, какъ 
съ предупрежденіемъ о томъ за 2 мѣсяца; 2) если



не оговорены сроки найма и предупрежденія, то 
послѣднее должно быть сдѣлано за 2 недѣли; но 
нанимателю предоставляется право, вмѣсто пре- 
дупрежденія, выдавать плату за 2 недѣли впередъ. 
Задолженность рабочаго не можетъ служить препят- 
ствіемъ къ расторженію договора. Законными по- 
водами для досрочнаго расторженія договора по 
желанію одной изъ сторонъ признаются: для на- 
нимателя — неоднократная неисправность рабо- 
чаго, неповиновеніе, пьянство, грубость противъ 
нанимателя или членовъ его семейства, похи- 
щеніе чужого имущества, самовольное пользова- 
ніе хозяйскимъ имуществомъ или умышленное 
причиненіе ему вреда, обманъ нанимателя, не- 
осторожное обращеніе съ огнемъ, заразная бо- 
лѣзнь рабочаго, неявка, самовольный уходъ или 
личное задержаніе рабочаго по распоряженію 
подлежащей власти, наконецъ неспособность ра- 
бочаго выполнять работу, для которой онъ на- 
нялся. Для рабочаго же такими поводами мо- 
гутъ служить: несоблюденіе нанимателемъ условій 
относительно выдачи платы и содержанія, непо- 
сильное отягощеніе работой, обида дѣйствіемъ и 
насильственные поступки, болѣзнь рабочаго, усло- 
вія работы опасныя для жизни и здоровья, отводъ 
рабочимъ зараженнаго помѣщенія и непредвидѣн- 
ныя обстоятельства, заставляющія рабочаго вер- 
нуться къ семейству. За расторженіе договора од- 
ною изъ сторонъ безъ законныхъ основаній винов- 
ные присуждаются къ уплатѣ вознагражденія въ 
размѣрѣ не свыше трехмѣсячной платы. Нанима- 
тель не можетъ принуждать рабочихъ къ получе- 
нію платы хлѣбомъ, товаромъ или иными предме- 
тами. Если рабочій по винѣ нанимателя получптъ 
поврежденіе въ здоровьѣ, то послѣдній обязанъ 
вознаградить его, или (если рабочій умретъ или 
потеряетъ работоспособность) тѣхъ членовъ семьи, 
существованіе которыхъ было обезпечено его тру- 
домъ; размѣръ вознагражденія опредѣляется со- 
глашеніемъ сторонъ, а если оно не состоится, то 
по рѣшенію суда. Наниматель можетъ подвергать 
рабочихъ вычетамъ изъ заработной платы: за про- 
гулъ—въ размѣрѣ двойной платы за прогульное 
время, а за небрежную работу, грубость, неповино- 
веніе и причиненіе вреда хозяйскому имуществу— 
въ размѣрѣ двойной поденной платы. За невыдачу 
платы въ условленное время наниматель обязанъ 
приплачивать за каждый просроченный день по 
1/2 к. съ недоданнаго рубля; за невыдачу платы 
при прекращеніи договора онъ присуждается къ 
уплатѣ въ размѣрѣ не свыше двойной суммы 
долга. На неправильныя дѣйствія нанимателя ра- 
бочій можетъ жаловаться въ судъ, но не долженъ 
уклоняться отъ исполненія обязанностей; а если 
жалоба его не будетъ признана уважительной, то 
употребленное имъ на веденіе дѣла время при- 
знается прогуломъ.

Лицамъ, желающимъ пользоваться особыми 
преимушествами по исполненію договоровъ о 
наймѣ, предоставляется заключать ихъ по уста- 
новленнымъ для того договорвы м ъ  листам ъ, 
которые выдаются изъ волостныхъ правленій и 
городскихъ общественныхъ управленій всѣмъ же- 
лающимъ наниматься по нимъ: отдѣльнымъ ли- 
цамъ, цѣлымъ семьямъ или артелямъ. Въ договор- 
номъ листѣ должно быть непремѣнно точно обозна- 
чено: въ чьемъ хозяйствѣ, на какія работы, за 
какую плату и на какой срокъ нанялся рабочій и 
сколько имъ получено задатка. Чтобы пмѣть над- 
лежащую силу, договорный листъ долженъ быть 
явленъ въ тѣхъ же учрежденіяхъ и занесенъ въ

особую договорную книгу. Хранится онъ у нани- 
мателя, рабочему же выдается послѣднимъ раз- 
счетны й  листъ, въ который заносятся всѣ вы- 
дачи рабочему деньгами или натурой, а также всѣ 
дѣлаемые съ него вычеты. Въ договорный листъ 
вносятся и отмѣтки о прекращеніи договора на- 
нимателемъ или судомъ, но никакихъ замѣчаній о 
качествѣ исполненія договора или о причинахъ 
его расторженія не допускается. Преимущества, 
предоставляемыя нанимателю договорнымъ ли- 
стомъ, сводятся къ слѣдующему: онъ даетъ ему 
право требовать къ себѣ самовольно ушедшаго ра- 
бочаго отъ всякого другого хозяина, принявшаго 
его, и, независимо отъ взысканія убытковъ, преслѣ- 
довать послѣдняго въ уголовномъ порядкѣ. Поли- 
ція, получивъ заявленіе о самовольномъ уходѣ или 
неявкѣ рабочаго съ приложеніемъ договорнаго 
лпста и вида рабочаго, обязана немедленно при- 
нять мѣры къ его разысканію и обязать его вер- 
нуться къ нанимателю; а если рабочій не испол- 
нитъ требованія полицШ, то послѣдняя сообщаетъ
о томъ земскому начальнику или мировому судьѣ. 
Рабочій за самовольный уходъ или неявку нака- 
зывается арестомъ до 1 мѣс., а наниматель, при- 
нявшій его,-арестомъ до 3 мѣс. или штрафомъ до 
300 р.

По отзывамъ губернскихъ совѣщаній, созван- 
ныхъ по поводу пересмотра приведеннаго положе- 
нія 1886 г., послѣднее не оказало сколько-нибудь 
замѣтнаго вліянія на упорядоченіе отношеній 
между нанимателями и рабочими. Нельзя не замѣ- 
тить, что положеніе это страдаетъ крупными недо- 
статками. Такъ, серьезный пробѣлъ въ немъ со- 
ставляетъ отсутствіе какихъ-либо положительныхъ 
указаній о принятіи нанимателями мѣръ къ защитѣ 
с.-х. рабочихъ отъ поврежденій машинами, и лишь 
весьма немногими земствами были сдѣланы по- 
пытки восполнить этотъ пробѣлъ путемъ изданія 
соотвѣтствующихъ обязательныхъ постановленій. 
(см. статью «Предохранит. приспособленія къ 
с.-х. машинамъ», т. VII, стр. 835 — 846). А между 
тѣмъ, вмѣстѣ съ распространеніемъ с.-х. ма- 
шинъ, ежегодно увеличивается и число несчаст- 
ныхъ случаевъ съ рабочими. Сколько-нибудь точ- 
наго учета такихъ случаевъ произвести невоз- 
можно, но, судя по нѣкоторымъ отрывочнымъ дан- 
нымъ, число серьезныхъ несчастій въ однѣхъ 
только 14—15 южныхъ губерніяхъ но можетъ быть 
опредѣлено ниже 10.000, причемъ около 4%  изъ 
нихъ имѣютъ смертельный исходъ. По даннымъ, 
собраннымъ д-ромъ Тезяковымъ черезъ земскихъ 
врачей херсонской губ., 64%  всѣхъ наблюдав- 
шихся поврежденій было произведено молотилками,
11,1%-жатками, 5,1% —косами, при этомъ 44,9% 
поврежденій состояло въ раздробленіи конечностей, 
21,4% въ сложныхъ переломахъ, 19,2% въ глубо- 
кихъ ранахъ и въ 38,3% случаевъ пришлось при- 
бѣгнуть къ серьезнымъ операціямъ.

Литература. К аблуковъ : 1) Вопросъ о ра- 
бочихъ въ сел. хоз-вѣ. 1884; 2) Объ условіяхъ раз- 
витія крест. хоз-ва в ъ  Россіи. 1899—К ары ш евъ, 
Трудъ, его роль и условія приложенія въ произ- 
водствѣ. 1897.—Ф ортунатовъ , С.-х. статистика 
Европ. Россіи. 1893.—К наппъ , Рабство и свобода 
въ сел. трудѣ (Прилож. къ «Исторіи Труда», изд. М. 
Водовозовой). 1897.—К о в ал ев ск ій , Эконом. строй 
Россіи. 1900.-Ильинъ, Развитіе капптализма въ 
Россіи. 1899.—В арбъ, С.-х. рабочіе въ жизни и 
законодательствѣ. 1900. -  Рудневъ , Промыслы 
крестьянъ Европ. Россіи («Сборн. Сарат. Земства» 
1894, № 11).-К ороленко, Вольнонаемный трудъ



тальной плоскости (дли соблюденія этого условія 
доски вывѣряются при помощи ватерпаса). Когда 
вся обноска готова, на ней, руководствуясь ука- 
заніями рабочаго чертежа, дѣлаютъ зарубки, соот- 
вѣтствующія точкамъ, которыя на рабочемъ чер- 
тежѣ изображаютъ пересѣченія продолженныхъ 
осей фундаментныхъ стѣнъ съ линіей обноски. 
Полезно у каждой зарубки поставпть на доскѣ 
букву или цифру и этимъ предупредить ошибки, 
которыя легко могутъ произойти при натягиваніи 
причалокъ въ зарубки. Обноска такъ же, какъ и 
колышки обыкновенной разбивки, должна быть 
размѣщена такимъ образомъ, чтобы она не могла 
быть сдвинута съ мѣста или вообще повреждена 
землянымп работами при выемкѣ земли пзъ фун- 
даментныхъ рвовъ.

Въ томъ случаѣ, когда зданіе продполагаютъ 
выстроить съ подвальнымъ этажемъ, разбивка его 
ограничивается нанесеніемъ на поверхности земли 
одного лишь наружнаго его контура, такъ какъ 
разбивка фундаментныхъ стѣнъ производится по- 
томъ, по окончаніи выемки всей земли (котло- 
вана), мѣсто которой будетъ занимать подваль- 
ный этажъ.

Для полученія одной постоянной точки, при 
помощи которой можно было бы провѣрять глу- 
бину фундаментныхъ рвовъ, а впослѣдствіи отмѣ- 
ривать различныя высоты возводимаго зданія 
(напр., нижней линіи оконъ, линіи карниза и т. д.), 
забиваютъ иногда реперъ, т. е. неболыпой колъ съ 
горизонтально срѣзанной верхушкой. Реперъ слѣ- 
дуетъ помѣщать въ такомъ мѣстѣ, чтобы нельзя 
было его сдвинуть или какимъ-либо другпмъ обра- 
зомъ измѣнить занимаемое имъ положеніе.

Литература. Курдюмовъ, Кр. курсъ основа- 
ній и фундаментовъ. 1889.—К р а со в ск ій , Гражд. 
архитектура. 1886.—Р о м ан о ви ч ъ , Граясд. архи- 
тектура. 1895. М. Красовскій.

Р а з в е д е н і е  в и н о г р а д а  н а  п е -  
е к а х ъ .  Значеніе песчаныхъ почвъ для куль- 
туры винограда начало выясняться съ 1873 г., 
когда Байль (Вауlе) въ Эгъ-мортѣ (Аіgues-mоrtеs), 
въ южной Франціи, впервые замѣтилъ, что поса- 
женные на пескахъ европейскіе сорта винограда 
оказались совершенно нетронутыми филлоксерою, 
успѣвшей уже въ то время погубить многіе впно- 
градники, разведенные на другихъ почвахъ. Это 
наблюденіе обратило на себя всеобщее вниманіе, 
но и до сихъ поръ вопросъ о причинѣ филлоксеро- 
устойчивосши песчаныхъ почвъ но можетъ счи- 
таться окончательно разрѣшеннымъ. Первое на- 
учное изслѣдованіо этого вопроса принадлежитъ 
Маріону, онъ произвелъ опытъ съ посадкою зара- 
женныхъ кустовъ въ почву, заключавшую 78 1/2% 
кремнезема и нерастворимыхъ силикатовъ, и па- 
шелъ, что уже черезъ мѣсяцъ въ такой почвѣ фил- 
локсера погибла и корни значительно оправились 
отъ поврежденій. Наиболѣе правдоподобно объяс- 
няется этотъ фактъ подвпжностыо песчинокъ, ко- 
торыя не слипаются, вслѣдствіе чего въ почвѣ не 
образуется трещинъ и ходовъ, промежутки-же 
между песчинками хотя и бываютъ въ болѣе 
крупномъ пескѣ достаточны для прохода молодыхъ 
иасѣкомыхъ, но для передвиженія взрослыхъ тлей, 
какъ показали измѣренія, оказываются уже малы, 
п насѣкомыя, принужденныя оставаться на мѣстѣ, 
погибаютъ отъ голода. По мнѣнію Ваннучини, дѣло 
здѣсь сводптся къ удушенію филлоксеры водою: ко- 
гда насѣкомое вырастаетъ, оно раздвигаетъ своимъ 
тѣломъ сосѣднія песчинки, и между нимъ и песчин- 
ками остаются лишь мельчайшіе капиллярные

ходы; вода (дождевая или подпочвенная) запол- 
няетъ эти ходы, окружая насѣкомое, которое отъ 
этого п гибнетъ. Это объясненіе подтверждаютъ 
также и опыты: въ сухомъ пескѣ филлоксера 
оставалась жива 8 дней, тогда какъ въ разъ поли- 
томъ пескѣ за это время окончательно гибла. Про- 
чія объясненія-присутствіемъ соли (въ примор- 
скихъ почвахъ) или угловатостыо песчинокъ—не 
выдержпваютъ критики, такъ какъ отсутствіе на- 
званныхъ условій не уменьшаетъ филлоксероустой- 
чивости. Проф. Меликовъ, признавая неудовле- 
творительнымъ объясненіе гибели филлоксеры отъ 
механическихъ причинъ, ищетъ его въ физіо- 
логическихъ условіяхъ, полагая, что они вызы- 
ваютъ болѣе сильноо развитіе корневой системы, 
измѣняютъ ея анатомическое строеніе и дѣлаютъ 
корни пеуязвимыми; но противъ этой гппотезы го- 
воритъ то, что даже наиболѣе устойчивые амсри- 
канскіе сорта, далеко превосходящіе въ этомъ от- 
ношеніи европейскую лозу, не могутъ считаться 
неуязвимыми: они только борются противъ уко- 
ловъ насѣкомаго, защищая пораненія предохра- 
нительною тканью; песокъ-же вліяетъ непосред- 
ственно на насѣкомое: даже на одномъ и томъ же 
кустѣ корни, лежащіе въ непесчаной почвѣ, мо- 
гутъ быть покрыты филлоксерою, тогда какъ 
корни, проникающіе въ песчаный слой, отъ нея 
свободны.

Филлоксероустойчивость почвы зависитъ отъ 
количества кремнезема и отъ разсыпчатости ея. 
Уже при 60% кремнезема филлоксера причиняетъ. 
мало вреда, но вполнѣ устойчивою счптается 
почва, содержащая его не менѣо 75%. Присутствіе 
глины, связывающей частицы песка, уменьшаетъ 
его устойчивость. Наиболѣе простой способъ опро- 
дѣленія филлоксероустойчивости почвы, предло- 
женный Либерманомъ, заключается въ слѣдую- 
щемъ: берутъ горсть песка, смачиваютъ его водою, 
раскатываютъ между ладонями и высушиваютъ на 
солнцѣ; если приготовленная такимъ образомъ пес- 
чаная палочка разсыплется отъ прикосновенія, то 
почву можно считать устойчивою.

Значеніе песковъ для борьбы съ филлоксерою 
быстро подняло какъ развитіе на нихъ виноград- 
никовъ, такъ и цѣну па такія земли: въ западной 
Европѣ (преимущественно во Франціп и въ Вен- 
гріи), а затѣмъ и въ Россіи, участки, считавшіеся 
раньше непригодными ни для какой культуры п 
цѣнившіеся въ 30 р. и менѣе за десятину, достиглп 
очень высокихъ цѣнъ, мѣстамп до 1000 р. и болѣо. 
Въ Россіи первые виноградпики на пескахъ былп 
разведены задолго до появленія фпллоксеры швей- 
царцами-колонистамп, въ аккерманскомъ у., бес- 
сарабской губ.; отсюда, пзъ колоніи Шабо, нѣко- 
торые поселенцы перешли въ 1889 г. въ тавриче- 
скую губ. и заложили новые виноградники на пе- 
скахъ на берегу Днѣпра, блпзъ с. Вританъ, днѣ- 
провскаго у. Но только въ послѣдніе годы у насъ 
началось болѣе энергичноо развитіе виноградар- 
ства на пескахъ, чему содѣйствовало также и 
правительство, раздавая казенныя земли на льгот- 
ныхъ условіяхъ; однако, и донынѣ площадь подъ 
такими виноградниками составляетъ лишь ничтож- 
ную часть того пространства, которое занимаютъ 
пригодныя для культуры винограда песчаныя 
почвы въ южной Россіи, гдѣ въ губ. волынской, 
кіевской, полтавской, харьковской, подольской, 
бессарабской, херсонской, екатеринославской, тав- 
рической и астраханской и въ донской обл. пескп 
занимаютъ почти 9 мил. дес., (т. е. 11,06% всей 
площади), въ томъ чпслѣ болѣе половины сыпучпхъ



песковъ, закрѣпленіе которыхъ посадкою вино- 
града принесло бы краю большую пользу.

Песчаныя почвы представляютъ весьма благо- 
пріятныя условія для культуры винограда, не 
только благодаря своимъ антифиллоксернымъ 
свойствамъ, но также и благодаря хорошему влія- 
нію на ростъ и плодоношеніе винограда. Пріемы 
культуры здѣсь тѣ-же, что и  на другихъ почвахъ, 
и они лишь нѣсколько усложняются подвижностью 
песковъ и необходимостью бороться съ хрущами, 
личинки которыхъ часто приносятъ существен- 
ный вредъ молодымъ посадкамъ. Что-же касается 
выбора почвъ, то для культуры винограда при- 
годны всякія, кромѣ солончаковыхъ, которыя 
вредно вліяютъ на большинство сортовъ вино- 
града. Если мѣстность неровная, бугристая, то ее 
предварительно нивеллируютъ, для чего употре- 
бляется особая конная лопа т а  или волокъ (т. V, 
стр. 146), въ который впрягаютъ, смотря по его 
размѣрамъ, одну или двѣ пары лошадей или во- 
ловъ. Обработку почвы слѣдуетъ производить глу- 
бокую, на 3/4—1 арш., причемъ глинистой под- 
почвы не слѣдуетъ захватывать, чтобы но умень- 
шить филлоксероустойчивости песка. Обрабаты- 
ваютъ почву либо руками (плантажъ илп пере- 
валъ), либо плугомъ съ почвоуглубителемъ, и одно- 
временно съ этою работою выбираютъ личинокъ 
хрущей, извлеченныхъ наружу. Посадку произво- 
дятъ или чубуками, или окорененными 1—2-лѣт- 
ними растеніями, выведенными предварительно въ 
питомникѣ; послѣдній способъ значительно лучше, 
такъ какъ двухлѣтнія растенія легче противо- 
стоятъ личинкамъ хрущей. Относительно выбора 
сортовъ можно сказать, что всѣ они почти одина- 
ково успѣшно произрастаютъ на песчаныхъ поч- 
вахъ, и, слѣд., руководиться надо только каче- 
ствомъ плодовъ и  личными цѣлями.

Чтобы укрѣпить песокъ и защитить виноград- 
никъ отъ заносовъ, прибѣгаютъ къ особому пріему, 
носящему названіе кугованія (во Франціи -  еnjon- 
саgе отъ слова jonc = Juncus, ситникъ или куга). 
Онъ состоитъ въ вдавливаніи въ песокъ слоя 
куги, камыша, осоки или соломы и производится 
при помощи дисковой  т а ч к и  В о р н ета  (рис. 1), 
па оси которой свободно вращаются четыре сталь- 
ныхъ диска, а сверху прикрѣпленъ ящикъ для 
груза, отъ тяжести котораго зависитъ глубина за- 
дѣлыванія защитной настилки. На 1 дес. идетъ 
около 10 возовъ соломы или 1000 кулей осоки, 
мелкаго камыша, куги и пр. Съ этою же цѣлью 
можетъ примѣняться посѣвъ между рядами вино- 
града нѣкоторыхъ однолѣтнпхъ растеній (ржи, лу- 
пиновъ и  др.), которыя затѣмъ запахиваются, 
служа въ то-же время зеленымъ удобреніемъ. Сна- 
ружи обносятъ виноградникъ плетнемъ или живою 
изгородью.

Удобрять песчаныя почвы можно или наво- 
зомъ, или искусственными удобреніями. Навоза 
рогатаго скота нужно на 1 дес. 200-250 возовъ 
(т. е. около 4 -5  т. п.) каждые 3 года; его равно- 
мѣрно разбрасываютъ по поверхности почвы пе- 
редъ перекопкою (лѣтомъ вывозить навозъ не слѣ- 
дуетъ, такъ какъ онъ способствуетъ размноженію 
хрущей). Можно также употреблять овечій навозъ 
въ количествѣ 1000 п. на десятпну. Вносить боль- 
шое количество компостной земли но слѣдуетъ, 
такъ какъ это уменьшаетъ антифиллоксерныя 
свойства почвы. По опытамъ казенныхъ питом- 
никовъ бузиновскаго и  алешковскаго, подходя- 
щимъ удобреніемъ для нашихъ песчаныхъ почвъ 
могутъ служить также фосфориты (около 60 п. на

1 дес., при содержаніи не менѣе 20% фосфорной 
кислоты); дѣйствіе ихъ обнаруживается въ теченіе
2—3 лѣтъ.

Изъ жуковъ, личинки которыхъ живутъ въ пе- 
счаныхъ почвахъ, наибольшій вредъ виноградни- 
камъ причиняетъ у насъ мраморный или іюлъскій 
хрущъ (РоІурbуІІа f illо, т. II, стр. 61, рис. 9-й), но 
встрѣчается также майскій жукъ (МеІоІоnthа vul- 
garis, т. II, стр. 59-60), Аnохіа ріlоsа, Оrусlез nа- 
sісоrnіs и др. Личинки этихъ жуковъ подгрызаютъ 
чубуки и молодые корни; истребляютъ ихъ, или 
собирая во время глубокой перекопки (чтò пору- 
чаютъ обыкновенно дѣтямъ), или пуская вслѣдъ за 
перекопщиками индѣекъ и утокъ, или, наконецъ, 
отравляя почву передъ посадкою сѣрнистымъ

углеродомъ, впрыскиваемымъ при помощи инжек- 
торовъ въ почву въ количествѣ 70 гр. на кв. метръ 
или 45 п. на десятину; впрочемъ, послѣднее сред- 
ство, вслѣдствіе дороговизны, примѣнимо только 
въ питомникахъ.

Литература. Б ертен сон ъ : 1) Разведеніе ви- 
нограда на пескахъ. 1890; 2) Песч. почва и 
америк. лозы. 1890 .-Б ертенсонъ  и Ф оръ, Раз- 
веденіе винограда на пескахъ, 1899.-М е ликовъ, 
Филлоксероустойчивыя почвы («Вѣстн. Винод.» 
1901). -  M arion , Action insecticide des sables.— 
B oyer, Communication faite au Congrès phylloxé- 
rique de Nimes. 1880.—B a rra l: 1)  La lutte contre le 
phylloxéra; 2) Influence de l’humiditè souterraine et 
de la capillarité du sol sur la végétation des vignes. 
1883.- H o r w a th ,  Rapportannuel de la station phyl- 
loxérique hongroise. 1882.—C onvert, Les submer- 
sions et les plantations dans les sables.-A udoynaud, 
Sur la résistance des vignes dans les terres sableuses. 
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А. Потебня.
Р а з в е д е н і е  к о з ъ  у насъ, къ сожалѣнію, 

не пользуется популярностьЮ, и коза всегда мало 
интересовала сельскихъ хозяевъ; между тѣмъ раз- 
веденіе ея является весьма выгоднымъ, особенно 
же въ условіяхъ экстенспвнаго хозяйства, которое 
во многихъ мѣстностяхъ Россіи только и оказы-



вается возможнымъ. Еще въ 20-хъ годахъ XIX в. 
наше правительство всячески поощряло разведе- 
ніе козъ, выписывая ихъ изъ Тибета и раздавая 
для этого безплатно землю, но искуственное на- 
сажденіе этой отрасли животноводства у насъ не 
привилось, и только въ самое послѣднее время, 
благодаря опытамъ нѣмецкихъ хозяевъ, пробу- 
дился и въ Россіи интересъ къ козоводству. Нѣмцы 
серьезно взялись теперь за козу-эту «корову бѣд- 
няковъ», которая, наряду съ крупнымъ скотомъ, 
можетъ дать хорошій доходъ, п, несомнѣнно, что 
въ вопросѣ народнаго продовольствія козѣ принад- 
лежитъ видное мѣсто, ибо продуктивность ея по 
отношенію къ живому вѣсу и цѣнности порази- 
тельна. Главнѣйшая статья дохода отъ козы-ея 
молоко (т. V,  стр. 753), которое весьма близко къ 
коровьему; годовой удой козы можетъ доходить до 
800 литр., а дневной до 4 -6  литр., причемъ хоро- 
шими кормомъ и уходомъ цифры эти легко еще 
повысить; но, и при небольшихъ расходахъ на 
кормъ, коза является прекраснымъ молочнымъ 
животнымъ, отлично оплачивающимъ кормъ, при 
удивительныхъ неприхотливости и малотребова- 
тельности въ отношеніи ухода. Особенно при- 
годнымъ считается козье молоко для дѣтей. По 
д-ру Губерту, опыты кормленія младенцевъ въ 
с.-петербургскомъ пріютѣ для недоносковъ пасте- 
рпзованнымъ и сырымъ козьимъ молокомъ дали 
блестящіе результаты: вѣсъ недоносковъ и нор- 
мальныхъ дѣтей, питаемыхъ этимъ молокомъ, пре- 
вышалъ вѣсъ вскармливаемыхъ кормилицами; при 
этомъ молоко козъ, содержпмыхъ въ комнатахъ, 
отличалось хорошимъ вкусомъ и не имѣло обычно 
свойственнаго ему непріятнаго запаха. Впрочемъ, 
еслп при козахъ не держать козла, содержать пхъ 
въ большой чистотѣ, мыть и чистить ежедневно и 
давать соотвѣтствующій кормъ, то острый вкусъ 
и запахъ молока исчезнутъ; при этомъ без- 
рогая швейцарская порода даетъ въ этомъ отно- 
шеніи лучшее молоко, да и вообще запахъ мо- 
лока есть индивидуальноо свойство козы, и жи- 
вотныхъ съ этимъ недостаткомъ но слѣдуетъ оста- 
влять на расплодъ. Гильпертъ утверждаетъ, что 
козье молоко никогда не будетъ имѣть отталкива- 
ющаго запаха, если помѣщеніе хорошее, под- 
стилка обильная и сухая и при доеніи руки и по- 
суда безусловно чисты; козъ нужно ежедневно 
тщательно чистить, вымя мыть теплой водой, да- 
вать доброкачественный кормъ и предоставлять 
движеніе на чистомъ воздухѣ. Въ Германіи козье 
молоко продается подъ названіемъ «дѣтскаго», 
пдетъ на приготовленіо всевозможныхъ молоч- 
ныхъ блюдъ, замѣняетъ сливки и, какъ цѣлеб- 
ное средство, предлагается груднымъ больнымъ 
въ горныхъ курортахъ; кромѣ того, изъ козьяго 
молока приготовляютъ масло и сыръ. Какъ убой- 
ное животное, коза не уступаетъ крупному рога- 
тому скоту, и козлята въ возрастѣ 4 -6  недѣль, 
выпоенные исключительно козьимъ молокомъ, цѣ- 
нятся весьма дорого. Кожа имѣетъ огромный сбытъ 
п, въ особенности, на кордовскій сафьянъ. Волосъ 
п пухъ (изъ котораго изготовляются у насъ такъ 
называемыя «оренбургскіе» платки) цѣнятся вы- 
соко. Наконецъ энергично дѣйствующій и быстро 
разлагающійся козій навозъ пмѣетъ значеніе въ са- 
доводствѣ и огородничествѣ. По д-ру Левбе, содер- 
жаніе одной коровы крупной породы обходится до- 
роже содержанія 8 козъ, причемъ, принимая про- 
пзводительность козы всего въ 300 л. молока (за 
весь періодъ лактаціи), а коровы въ 1530 л. въ годъ, 
получается значительно бóльшій доходъ отъ козъ.

Помѣщеніе для козъ должно быть свѣтлое, хо- 
рошо веятилпруемое и умѣренао теплое. Полъ обя- 
зателенъ, какъ и обильная подстилка. Слѣдуетъ 
помнить, что козы особенно боятся сырости. При- 
вязывать козъ слишкомъ коротко не слѣдуетъ,— 
свобода въ движеніяхъ имъ необходима. Въ об- 
щемъ, къ помѣщенію для козъ должно предъявлять 
такія жѳ требованія, какъ и для молочныхъ ко- 
ровъ, причомъ кормовая рѣшетка съ той стороны, 
откуда закладывается кормъ, должна быть снаб- 
жена защитительной доской, чтобы коза, при свой- 
ственной ей склонности взбираться всюду, не могла 
сверху доставать кормъ. Куры отнюдь не должны 
допускаться въ помѣщеніе для козъ, такъ какъ 
переносятъ на послѣднихъ своихъ паразитовъ.

Главную часть питанія козы составляетъ твер- 
дый кормъ, — преждо всего сѣно, затѣмъ трава, 
листва, еловыя вѣтви, свекловичные листья, ку- 
хонные отбросы, картофель, солома, зерно и пр. 
Но солому, какъ кормъ тощій, лучше задавать козѣ 
въ видѣ короткой рѣзки, въ придачу къ корнепло- 
дамъ. Исключительно зерновой кормъ не рекомен- 
дуется, ибо онъ вызываетъ запоръ и обусловли- 
ваетъ грубость шерсти. Жмыхи и, въ особенности, 
льняные весьма пригодны. Во время пастбищнаго 
довольствія козъ слѣдуетъ привязывать къ кольямъ 
веревкою въ 4 м. длиною, утромъ и днемъ, на 2 
часа каждый разъ; въ остальное-же время козы 
получаютъ въ хлѣвѣ огородные отбросы и по 1 ф. 
овса. Зимой имъ дается сѣно, по 4 ф. корнепло- 
довъ и на ночь по 1 1/2 ф. овса. Вильсдорфъ, руко- 
водствуясь средними нормами, установленными 
Кюномъ, считаетъ ежедневнымъ нормальнымъ кор- 
момъ одной козы въ 100 ф. живого вѣса: лѣтомъ- 
3 ф. сѣна, 3 ф. отрубей и 10 ф. зеленаго корма, зи- 
мою-6 ф. корнеплодовъ, 2 ф. сѣна, 3 ф. отрубей и 
1/2 ф. муки земляного орѣха. Кормъ долженъ быть 
свѣжій и вполнѣ доброкачественный, причемъ по- 
лезно прибавлять къ нему немного соли. Кормле- 
ніѳ должно всегда производиться въ опредѣленные 
часы, въ 3 пріема или, еще лучше, въ 5 пріемовъ; 
несъѣденный кормъ убирается.

При ежедневной чисткѣ необходимо обращать 
вниманіе на копыта; приставшая къ нимъ грязь 
нерѣдко вызываетъ хромоту. Козѣ необходимо по 
возможности ежедневно пользоваться прогулкой на 
чистомъ воздухѣ. Доятъ козъ, какъ и коровъ, 3 
раза въ день и всего удобнѣе во время поенія.

Осенью, съ сентября по ноябрь, наступаетъ 
время течки, продолжающейся 2 — 3 дня. При 
случкѣ, козла слѣдуетъ нрипускать разъ на 2-й и 
разъ на 3-й день течки, но, однако, не ранѣе 8-мѣ- 
сячнаго возраста. Беременнымъ козамъ полезно да- 
вать понемногу (на кончикѣ ножа) двухъосновную 
фосфорно-кислую известь, весьма благопріятно 
вліяющую на развитіе костяка у зародыша. У хо- 
рошихъ молочныхъ козъ выдѣленіе молока имѣетъ 
мѣсто до самаго ягненія, но пользоваться зтимъ. 
не благоразумно, и необходимо мало-по-малу за- 
пускать козу, дабы она простояла сухой хотя бы 
4—5 недѣль до ягненія. Козы носятъ 154 дня и, 
при надлежащемъ уходѣ, роды совершаются легко, 
причемъ козлята появляются на свѣтъ въ продол- 
женіи часа.

Чѳрезъ 2—3 недѣли козлятъ можно привязы- 
вать, чтобы они подходили къ вымени только въ 
опредѣленные часы. Если у козы 3 козленка, то, 
по истеченіи вышесказаннаго срока, одного изъ 
нихъ слѣдуетъ заколоть или припустить къ козѣ, 
имѣющей лишь одного козленка. Въ періодъ соса- 
нія козъ доятъ лпшь въ томъ случаѣ, если козлята



пе въ состояніи сами высосать весь запасъ мо- 
лока, или если нужно убѣдиться, все ли они молоко 
высосали. Послѣ 4 -6  недѣль козленокъ долженъ 
уже кормиться совершенно самостоятельно,—тогда 
его отнимаютъ отъ матери и окончательно ли- 
шаютъ молока.

Въ послѣднее время въ Германіи появились 
хозяйства, гдѣ въ большихъ размѣрахъ разводятъ 
козъ, приспособляя для нихъ постройки, служив- 
шія прежде для овецъ. Молоко въ этихъ хозяй- 
ствахъ частью продается, частью поступаетъ на 
вскармливаніе телятъ и поросятъ и на приготов- 
леніе сыра. Во Франціи, въ окрестностяхъ Ліона, 
содержится до 12 тыс. козъ. распредѣленныхъ въ 
стада (по 20-60 головъ), хозяева которыхъ соеди- 
няются въ особыя товарищества, синдикаты, на- 
чивающіе возвикать и въ южвой Германіи.

Изъ породъ, наиболѣе распространенныхь за- 
границей, слѣдуетъ указать н а  кам олую  бѣлую 
з а а н с к у ю козу, разводимую повсемѣстно въ Берн- 
скомъ кантонѣ, въ Симменталѣ и Заанталѣ. Ан- 
го р с к ія  и к а ш е м и р с к ія  козы разводятся пре- 
имущественно ради ихъ шерсти. Въ Германіи вы- 
рабатывается своя порода-лан ген зальц ская .

Опредѣленіе молочности козы, какъ и коровы, 
по внѣшнимъ признакамъ не всегда точно, и всего 
лучше произвести рядъ пробныхъ удоевъ послѣ 
различнаго корма. Вообще-же молочная коза 
должна имѣть длинный корпусъ, широкій тазъ, 
короткія ноги, не слишкомъ длинную шею, легкую 
голову и затѣмъ тѣ же молочные признаки, какъ и 
у коровы. Возрастъ козы въ первые годы опредѣ- 
ляется по рѣзцамъ. Клыки (1-2) появляются въ 
возрастѣ 3/4 года; внутренвіе средвіе (3—4) въ 13/4 
года, внѣшніе средніе (5-6) въ 21/4- 2 1/2 года и бо- 
ковые (7-8) въ 3 года.

Весь центръ тяжести козоводства сосредото- 
ченъ на производителяхъ, причемъ козлы  имѣютъ 
особо важное значеніе. Послѣдвіе могутъ служить 
отъ 2 до 8 лѣтъ, но въ теченіи этого срока необхо- 
димо мѣнять раіонъихъдѣятельности, переводя ихъ 
изъ одного хозяйства въ другое. Козелъ долженъ 
быть крупнымъ и имѣть мужественный видъ, пылкій 
характеръ и присущій ему специфическій запахъ. 
Въ годъ такой козелъ можетъ покрыть 80-100 козъ. 
Обильно кормить его не слѣдуетъ, такъ какъ онъ 
огъ этого скоро жирѣетъ и становится къ случкѣ 
негоднымъ.
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Р а з в е д е н і е  ( и  с о д е р ж а н і е )  п л е -  
м е н н а г о  р о г а т а г о  с к о т а .  Цѣль разведенія 
скота можетъ быть двоякая: 1) или получать 
скотъ съ наивысшею производительностыо въ ка- 
комъ-нибудь одномъ направленіи-племенное ското- 
заводство; 2) или производить животвыхъ для не- 
посредственнаго пользованія въ самомъ хозяй- 
ствѣ-полъзователъное скотоводство. Въ первомъ 
случаѣ веобходимо придерживаться опредѣленной

породы, выбирать плем енны хъ животныхъ завѣ- 
домо хорошаго происхожденія и хорошихъ индп- 
видуально. В ъ племенномъ скотоводствѣ мы имѣемъ 
дѣло только съ чистокровными животными, ибо 
отъ разведенія животныхъ, не имѣющихъ хоро- 
шаго педигри (зацисанныхъ въ заводскую книгу, 
но происходящихъ отъ посредственныхъ родите- 
лей), нельзя ожидать успѣха. Какъ-бы ни было 
хорошо животное само по себѣ, но оно непригодно 
для племенныхъ цѣлей, если его педигри неудо- 
влетворнтельно,—и, обратно, животн ое съ хоро- 
шимъ педигрн, но плохое инднвидуально, тоже не 
годится для завода. Къ сожалѣнію, это правило, 
котораго такъ строго держатся въ Англіи и Аме- 
рикѣ, часто пренебрегается нашими скотозавод- 
чиками. У насъ нерѣдко скотъ съ 3/4 крови уже 
именуется чистопороднымъ и предназначается для 
полученія племенныхъ производителей. Хорошее 
и вполнѣ доказанное происхожденіе отъ чистопо- 
родныхъ родителей считается нужнымъ у насъ для 
скаковой и рысистой лошади, но никакъ не для 
крупнаго рогатаго скота и овецъ. При разведеніи 
по л ьзо в ател ьн ы х ъ  животныхъ хозяинъ мало 
заботится о признакахъ породы и происхожденіи, 
чаще же всего придаетъ значеніе полезности вы- 
бираемыхъ для завода животныхъ (производитель- 
ности) и отчасти цѣнѣ, платимой за нихъ. Прп 
умѣломъ подборѣ и хорошемъ воспитаніи нерѣдко 
разведеніе пользовательнаго скота приводитъ къ 
образованію весьма цѣнныхъ племенныхъ разсад- 
никовъ. У насъ, напр., такимъ путемъ образова- 
лись многіе заводы мериносовыхъ овецъ (мазаев- 
скихъ и инфантадо), а также заводы калмыцкаго и 
сѣраго украинскаго скота. Въ западной Европѣ и 
въ Америкѣ главнымъ матеріаломъ для пользо- 
вательнаго скотоводства служатъ метисы отъ куль- 
турныхъ породъ. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ 
пользовательное скотоводство особенно успѣшно 
идетъ тогда, когда метисныя коровы покрываются 
чистопороднымп быками. Въ Англіи, несмотря на 
весьма благопріятныя условія существованія для 
скота, придерживаются правила разводить наибо- 
лѣе культурныя и полезныя породы только въ 
мѣстностяхъ съ плодородною почвою и хорошими 
пастбищами.

Несмотря на большое различіе въ складѣ жи- 
вотныхъ разныхъ породъ, существуютъ все-таки 
общіе признаки сложенія, которые желательны для 
каждаго племеннаго животнаго. Въ отношеніи лег- 
кости и тонины костей ногъ, хвоста и головы, ра- 
бочій скотъ дѣлаетъ, повидимому, исключеніе, но 
и тутъ вѣрнымъ остается то правило, что живот- 
ное съ очень грубымъ костякомъ хуже исполь- 
зуетъ кормъ и хуже откармливается, чѣмъ живот- 
ное съ умѣреннымъ развитіемъ костей. Исторія 
скотоводства показываетъ, что исключительно ра- 
бочія качества могутъ быть цѣнимы только въ 
странахъ малонаселенныхъ, гдѣ мясо дешево, и что, 
съ увеличеніемъ народонаселенія и  вздорожаніемъ 
мяса, исключительно рабочій скотъ уступаетъ 
мѣсто скоту мясорабочему, причемъ срокъ поль- 
зованія скотомъ для рабочихъ цѣлей сокращается 
съ 6 -7  до 2—3 лѣтъ. Складъ рабоче-мясного 
скота по общимъ признакамъ долженъ удовлетво- 
рять тѣмъ же требованіямъ, какъ и складъ чисто- 
мясного и молочнаго скота. Племенное животное 
должно имѣть легкую сухую голову, съ широкимъ 
лбомъ и легкими рогами, широкую и глубокую 
грудь, длинное, глубокое туловище, съ округлымп 
ребрами, широкій крестецъ, прямую спину, тон- 
кія кости и  тонкую кожу. Въ зависимости отъ



предназначенія скота и породы, скотозаводчикъ 
при выборѣ племенныхъ животныхъ отдаетъ боль- 
шее значеніе извѣстнымъ статямъ. Такъ, при раз- 
веденіи молочнаго скота особенное ваиманіе 
обращается на тонину кожп и  костяка и  на приз- 
наки молочности. При этомъ, конечно, не слѣдуетъ 
переходить извѣстные предѣлы, такъ какъ очень 
тонкокостныя и тонкокожія животныя не отли- 
чаются крѣпкимъ здоровьемъ и выносливостью. 
При выборѣ племенныхъ животныхъ м ясного  
направленія первенствующимъ признакомъ явля- 
ются свойства кожи и волоса. Мягкая густая 
шерсть, довольно длинная въ зимнее время, и рых- 
лая тѣстообразная кожа указываютъ на способ- 
ность скота къ быстрому ожиренію и выгодному 
использованію корма. Такъ какъ способность эта 
вредитъ сплѣ и здоровыо животнаго, то признаки 
здоровой констптуціи обязательно необходимы для 
племенного животнаго. Сильно вогнутая перено- 
спца, утоненіе костей подъ колѣномъ, тонкая шея, 
слаборазвитое плечо, плоскія ребра и не доста- 
точно глубокое туловпще не должны быть допу- 
скаемы не только у быковъ, но даже и у племен- 
ныхъ коровь мясныхъ породъ, такъ какъ живот- 
ныя съ такими недостатками малоплодовиты и 
наклонны къ болѣзнямъ.

На выборъ племенною быка приходится обра- 
тить особое вниманіе въ виду того, что для мно- 
гихъ стадъ достаточно бываетъ одного производи- 
теля. Бъ такихъ стадахъ одинъ быкъ вліяетъ на 
все потомство въ такой же степени, какъ всѣ ко- 
ровы, вмѣстѣ взятыя. Что касается молочнаго 
скота, то американскіо и  англійскіе скотоводы 
думаютъ, что вліяніе быка на потомство даже зна- 
чительнѣе, нежели вліяніе матерей, и потому тре- 
буютъ, чтобы быкъ происходилъ изъ стадъ, въ ко- 
торыхъ молочпая производительность поддержи- 
валась въ теченіе нѣсколькихъ генерацій. Обыкно- 
венно считаютъ достаточнымъ на одного быка 
40-50 коровъ, но, при умѣломъ использованiи про- 
изводителя для завода (при продолжительности 
случнаго періода въ 2 -3  мѣс.), быкъ безъ большого 
напряженія можетъ покрыть до 100 коровъ и бо- 
лѣе; только при вольной случкѣ, при которой быкъ 
болѣе истощается, чѣмъ при случкѣ ручной, на 
одного производителя полагается не болѣе 30 ко- 
ровъ. Вообще, рѣдко встрѣчаются быки совер- 
шенно безплодные, но чрезмѣрное кормленіе и не- 
достаточное движеніе дѣлаютъ ихъ тяжелыми, а 
потому мало или вовсе непригодными для завода.

Пригодность коровы для завода обусловливается 
возрастомъ: телицы скороспѣлыхъ породъ при- 
годны въ случку въ возрастѣ 1 1/2—2 лѣтъ; точно 
также и для молочнаго скота желательна ранняя 
случка для большаго развитія молочности и про- 
тпводѣйствія наклонности къ ожирѣнію. Напро- 
тивъ, телицы рабочаго скота должны поступать въ 
случку въ 21/2—3-лѣтнемъ возрастѣ. При ручной 
случкѣ коровы даютъ до 70% телятъ, а при воль- 
ной даже до 80%. Телицъ-двоень, родившихся 
вмѣстѣ съ бычками (т. е. разнополыхъ двоень), не 
слѣдуетъ оставлять для завода, такъ какъ въ боль- 
шпнствѣ случаевъ онѣ оказываются безплодными. 
По наружному виду такія телпцы быкообразны, и 
хотя наружные половые органы у нихъ нормальны, 
но самая матка и яичники недоразвиваются.

Время отела коровъ различно въ зависимости 
отъ принятыхъ обычаевъ, условій хозяйства и 
сбыта молока. Артуръ Юнгъ, Буусъ и др. писатели 
удостовѣряютъ, что прежде въ зап. Европѣ коровъ 
заставляли телитьея въ мартѣ-апрѣлѣ, а нынѣ-въ

декабрѣ-январѣ. При раннемъ отелѣ теленокъ 
лучше растетъ и поступаетъ въ зимовку совер- 
шенно развившимся, а коровы производятъ мо- 
локо, которое обыкновенно цѣнится дорого. Въ 
холодномъ климатѣ ранній отелъ возможенъ только 
при тепломъ помѣщеніи и достаточномъ запасѣ 
сѣна и другихъ кормовъ. Беременность (т. I, стр. 
409) продолжается у коровы около 10 мѣс. (отъ 
240 до 320 дней), и теленіе наступаетъ обыкно- 
венно на 41-й недѣлѣ, а если телокъ появляется 
на свѣтъ раньше 230 дней, то онъ обыкновенно 
оказывается неспособнымъ жить; бычки носятся 
на 8 или 12 дней дольше, чѣмъ телки. Передъ оте- 
ломъ у коровы по бокамъ корня хвоста, вслѣдствіе 
опусканія связокъ таза, замѣчаются углубленія, 
вымя и  даже брюхо сильно отекаютъ, изъ влага- 
лища отдѣляется значительное количество слизи. 
Близость родовъ обнаруживается нѣкоторымъ без- 
покойствомъ, постояннымъ поглядываніемъ ко- 
ровы назадъ и частымъ выдѣленіемъ кала и  мочи. 
Дней за восемь до отела корову помѣщаютъ въ 
денникъ, защищенный отъ вѣтра и холода, такъ 
какъ вслѣдствіе простуды корова можетъ заболѣть 
воспаленіемъ выменп (т. I, стр. 507) и родильной 
горячкой (т. I, стр. 569). Самый процессъ родовъ 
(см. это слово) совершается у коровы такъ жо, 
какъ у кобылы. Коровы, болѣе чѣмъ другія живот- 
ныя, наклонны къ скидыванью или къ преждеврс- 
меннымъ родамъ, при которыхъ плодъ появляется 
на свѣтъ обыкновенно мертвымъ; неблагопріятными 
послѣдствіями скидыванья нужно признать не 
только потерю телка, но такжо уменьшеніе удоевъ, 
задержаніе послѣда (т. I, стр. 567), воспалительное 
состояніе матки, предрасположеніе къ новымъ вы- 
кидышамъ и даже безплодіе коровы на долгоо 
время. Выкидышъ можетъ произоити отъ ушибовъ, 
отъ неосторожнаго паденія, отъ рѣзкой перемѣны 
корма, отъ раздутія брюха, отъ употребленія го- 
рячей барды или кэрма холоднаго и покрытаго 
инеемъ, отъ скармливанья проросшаго и испор- 
ченнаго картофеля, рапсовыхъ жмыховъ, пивной 
дробины, заплесневѣлаго сѣна и муки съ примѣсыо 
спорыньи. Далѣе, скидыванье можетъ происходить 
отъ лежанія коровъ на покатомъ полу, отъ утом- 
ленія вслѣдствіе быстраго движенія, отъ сильнаго 
охлажденія тѣла и отъ различныхъ болѣзней са- 
мой матери. Наконецъ, повальный выкидышъ про- 
исходитъ отъ зараженія слизистой оболочки матки 
болѣзнетворнымъ или инфекціоннымъ веществомъ. 
Что касается родильной горячкп (т. I, стр. 509), 
то она почти исключительно является у обильно 
молочныхъ коровъ, и притомъ у такихъ, у кото- 
рыхъ роды протекаютъ очень быстро. Предраспо- 
лагающими моментами считаютъ такжо простуду 
и постоянное содержаніе стельныхъ коровъ въ 
стойлахъ илп скотныхъ дворахъ, т. е. содержа- 
ніе безъ достаточнаго движенія. Вотъ почему 
всѣхъ молочныхъ коровъ, особенно же стельныхъ, 
слѣдуетъ ежедневно выгонять въ особые загоны, 
устроенные вблизи скотнаго двора. На Альдерней- 
скихъ островахъ уже давно вошло въ обычай—съ 
цѣлью предупредить появленіе родильной горячки, 
ежедневно проваживать коровъ за 2—3 мѣсяца до 
отела; это не только не уменьшаетъ молочности, 
но даже способствуетъ увеличенію отдѣленія мо- 
лока и улучшенію его качества.

Что касается собственно содержанія племен- 
ного скота, то мы намѣрены сказагь здѣсь объ об- 
щихъ правилахъ, не вдаваясь въ детали кормленія 
и гигіены, о которыхъ сказано въ соотвѣтствую- 
щихъ статьяхъ Энциклопедіи. Одной системы



ухода и содержанія не можотъ быть рекомендовано 
для всѣхъ случаевъ: что хорошо для молочнаго 
скота, то непригодно для скота рабочаго или мяс- 
ного; точно также то, что пригодно въ Англіи, Да- 
ніи и другихъ государствахъ, нерѣдко совершенно 
невыполнимо у насъ въ Россіи. Общимъ прави- 
ломъ можно считать необходимость для племенного 
животнаго свѣта, чистаго воздуха, чистой воды, 
питательнаго корма и движенія, какъ лѣтомъ, такъ 
и зимой. Сухость помѣщенія, хорошая его венти- 
ляція, отводъ мочи (дренажъ) и постоянный вы- 
возъ навоза гораздо важнѣе для здоровья племен- 
ного животнаго, чѣмъ теплота скотнаго двора. Въ 
этомъ отношеніи скотозаводчики, напр., въ Швей- 
цсріи и другпхъ мѣстахъ зап. Европы не менѣе 
грѣшатъ противъ гигіены, чѣмъ наши. Душныя, 
сырыя и низкія помѣщенія являются одной изъ 
важныхъ предрасполагающихъ причинъ къ забо- 
лѣванію скота туберкулезомъ и др. болѣзнями. 
Племенные быки особенно нуждаются для поддер- 
жанія ихъ половой силы въ здоровомъ равномѣр- 
номъ кормленіи и достаточномъ движеніи на дворѣ 
и пастбищѣ. Быки, содержимыо постоянно въ ко- 
нюшняхъ и обильно кормленные, такъ жѳ мало при- 
годны къ производству здороваго и многочислен- 
наго потомства, какъ и быки, кормленные неравно- 
мѣрно, т. е. хорошо во время случки и плохо въ 
остальное время года. Быки, находящіеся безъ 
движенія въ стойлахъ, жирѣютъ, дѣлаются вялыми 
въ случкѣ, садятся на заднія ноги, отчого тяжело 
кроютъ коровъ и, кромѣ того, дѣлаются злыми. 
Б ыки мелкихъ молочныхъ породъ, менѣе наклонные 
къ ожирѣнію, легче выносятъ стойловое содержа- 
ніе, чѣмъ быки мясныхъ породъ и пестраго швей- 
царскаго скота. Для послѣдняго особенно необхо- 
димо пользованіе быкомъ для легкой работы въ хо- 
зяйствѣ; особенно удобны одиночное шейное ярмо, 
на подобіе нашего малороссійскаго, или шлейка 
изъ ремня. При употребленіи племенного быка въ 
работу онъ остается ручнымъ, совершенно безо- 
паснымъ для людей п сохраняетъ свою половую 
способность до 8 -1 0  лѣтъ; впрочемъ, въ русскихъ 
заводахъ симментальскіе и швидкіе быки рѣдко 
служатъ болѣе 3 -4  лѣтъ. Племенному быку нужно 
давать въ день при успленной случкѣ 3-10  ф. овса, 
а въ остальное время 1 -4  ф. (смотря по породѣ), 
кромѣ сѣна или травы. Большое количество объ- 
емистаго корма (соломы или плохого сѣна), а  также 
барда, дробина вредны для племенного быка. По- 
стоянное употребленіе соли (въ видѣ камня  для 
лизанія) необходимо какъ для племенныхъ быковъ, 
такъ и для коровъ. Кормъ племеннымъ животнымъ 
задается три раза въ день.

При содержаніи коровъ нужно стараться, чтобы 
онѣ находились въ средней степени упитанности. 
Хозяева западной Европы грѣшатъ больше въ сто- 
рону усиленнаго кормленія племенныхъ коровъ, а 
у насъ племенной скотъ систематически недо- 
кармливается: въ первомъ случаѣ коровы дѣлаются 
малоплодовитыми, а во второмъ — не достигаютъ 
полнаго роста, производятъ мелкихъ телятъ, и въ 
концѣ концовъ наблюдается измельчаніе и ухуд- 
шеніе всего стада. Усиленное кормленіе коровъ 
особенно вредно отзывается на скотѣ мясныхъ по- 
родъ. Англійскіе скотоводы борятся съ ожирѣніемъ 
этихъ коровъ постояннымъ содержаніемъ ихъ на 
пастбищѣ и раннею случкою телицъ.

Литература. К уле шовъ, Кр. рог. скотъ. 
1897.-Р о д е , Кр. рог. скотъ. 1885— S te u e rt, Rin
derhaltung. 1895.- A l le n ,  American cattle. 1883.- 
S a n d e rs , Short-horn-cattle. 19 0 1 .-L y d tin -W er-

ner, Das deut. Kind. 1900.- L in c la i r ,  Devon cattle. 
1893 .-L ehnert, Die Kassen unseres Kindes. 1896.— 
W ern er, Rinderzucht. 1892. — H ousm an, Cattle. 
1897 .-W arfie ld , Cattle-hreeding. 1890.

П. Кулешовъ.
Р а з в е д е н і е  ( и  с о д е р ж а н іе )  п л е -  

м е н н ы х ъ  о в е ц ъ .  Отборъ и подборъ племен- 
ныхъ овецъ изложенъ уже въ статьяхъ о бонити- 
ровкѣ (т.І,стр. 618) и кастраціи овецъ (т.VІ , стр.31), 
здѣсь же будетъ идти рѣчь лишь о случкѣ овецъ и о 
содержаніи барановъ, суягныхъ матокъ и ягнятъ.

По Мерцалову, владѣльцы овечьихъ стадъ на 
нашемъ югѣ допускаютъ къ случкѣ какъ ягницъ 
(ярокъ), такъ и барановъ въ 1 1/2-годоваломъ воз- 
растѣ, желая взять черезъ это отъ каждой матки 
лишняго ягненка. Безполезность и даже вредъ по- 
добной мѣры очевидны: овцы, поступая въ случку 
въ раннемъ возрастѣ, теряютъ ростъ и силу ста- 
тей въ будущихъ поколѣніяхъ. Еще можно допу- 
стить случку 1 1/2-годовалыхъ ярокъ для скорѣй- 
шаго укомплектованія овчарень, хотя, по настоя- 
щему, и этого дѣлать не должно. Барановъ, какъ и 
ярокъ, должно выдерживать до 21/2 и 3 лѣтъ; но, 
въ крайнихъ случаяхъ, можно допустить случку 
1 1/2 - годовалыхъ барановъ, которая не можетъ 
имѣть здѣсь такихъ вредныхъ послѣдствій, какъ у 
ягницъ. Овцы, слученныя въ 21/2 года, должны про- 
быть на заводѣ 4 года, т. е. дать 4 ягненка, а въ 
6 1/2 лѣтъ ихъ нужно уже выбраковывать изъ завода 
и продавать. Изъ 6-лѣтнихъ матокъ можно остав- 
лять въ заводѣ только самыхъ превосходныхъ, до- 
рогпхъ по ихъ происхожденію.

Различаютъ два главные способа случки: 
1) классную и 2) ручную. При классной случкѣ 
назначенныхъ барановъ прямо пускаютъ въ стадо 
матокъ и оставляютъ тамъ около мѣсяца. Прп 
ручной случвѣ необходимъ пробный баранъ или 
п робн и къ, которому подвязываютъ подъ брюхо 
фартукъ и затѣмъ пускаютъ вмѣстѣ съ матками 
(одного на 50-60 матокъ). Важяо, чтобы пробникъ 
былъ дѣятельный, энергичный самецъ, съ развитою 
половою способностью. Ту матку, которая позво- 
ляетъ себя покрывать п обнаруживаетъ признаки 
горячности, берутъ изъ стада и отводятъ въ помѣ- 
щеніе, гдѣ производится случка. За дѣйствіемъ 
пробнаго барана необходимо слѣдить, для чего при 
стадѣ матокъ долженъ постоянно находиться овчаръ 
или его помощникъ. Горячность продолжается у 
овцы 24—36 час. и снова возобновляется чрезъ 
2 -3  недѣли, если матка не приняла.

Помѣщеніе для случки должно находиться по 
близости отъ стойлъ для племенныхъ барановъ. 
Бонитировочная запись и номеръ овцы легко ука- 
зываютъ, какимъ бараномъ должна быть покрыта 
матка. Вполнѣ достаточно матку покрыть одинъ 
разъ, послѣ чего барана отводятъ въ овчарню и 
отмѣчаютъ въ племенной записи день случки. Въ 
одинъ и тотъ же день баранъ можетъ покрыть 
трехъ, а при особенномъ здоровьи и хорошемъ 
кормленіи-и четырехъ матокъ; вообще же, при 
4-недѣльномъ періодѣ случки на сильнаго и крѣп- 
каго барана можно назначить при ручной случкѣ 
80-100 матокъ и при классной 30-40 матокъ. Въ 
большей части нашихъ овчаренъ на одного барана 
дается 20-30 матокъ, а въ южныхъ и среднихъ 
черноземныхъ губ. и въ Царствѣ Польскомъ— 
30-50. Что касается возраста, въ которомъ баранъ 
можетъ идти въ случку, то полагаютъ, что раньше 
1 1/2 лѣтъ къ нему не слѣдуетъ припускать матокъ, 
причемъ даже и въ этомъ возрастѣ нужно беречь 
силы молодого барана и назначить ему лишь очень



ограниченное число матокъ (10 или 15). Для здо- 
ровья барана лучше, если его раньше двухъ лѣтъ 
не пускаютъ въ случку, но овцеводу обыкновенно 
бываетъ интересно прослѣдить силу наслѣдствен- 
ной передачи молодыхъ барановъ, почему отъ нпхъ 
стараются получить ягнятъ возможно раньше. Ма- 
токъ не слѣдуетъ припускать раньше 2 - 2  1/2-лѣт- 
няго возраста. Болѣе или менѣе значительный про- 
центъ матокъ совершенно не принимаетъ бара- 
повъ, а часть матокъ не становится суягными 
послѣ случки; общее количество этихъ матокъ на- 
зывается холостымъ или яловымъ стадомъ; у насъ 
въ сѣверо-западныхъ губ. остаются холостыми 
5 -1 0 %  матокъ, въ юго-западныхъ, южныхъ и 
центральныхъ черноземныхъ губ. 6 -10%  и въ Цар- 
ствѣ Польскомъ 10—20%.

Составъ стада сильно колеблется въ зависи- 
мости отъ различныхъ причинъ: числа матокъ на 
одвого барана, процента яловости матокъ, напра- 
вленія въ овцеводствѣ и процента отхода ягнятъ 
и овецъ отъ различныхъ болѣзней. Барановъ при- 
ходится отъ 0,6% до 3%, матокъ-26,44%, валу- 
ховъ 23-28%  и ягнятъ 35-45%  отъ всего коли- 
чества овецъ.

Время случки овецъ существеннымъ образомъ 
зависитъ отъ того, въ какомъ мѣсяцѣ желаютъ по- 
лучить ягнятъ. При осенней случкѣ процентъ яло- 
выхъ матокъ будетъ наименьшій, какъ какъ поло- 
вое возбужденіе овецъ сильнѣе всего проявляется 
осенью; но искуственныя условія, въ которыя по- 
ставлена домашняя овца, даютъ намъ возможность 
сообразоваться съ выгодами того или другого ягне- 
иія и переносить случку и ягненіе на какое угодно 
время года. Выборъ времени ягненія зависитъ 
отъ: 1) мѣстныхъ климатическихъ условій, 2) вре- 
мени продажи шерсти на рынкѣ и 3) хозяйствен- 
ныхъ соображеній, касающихся кормленія матокъ 
и ухода за ними во время ягненія.

Беременностъ овцы продолжается, въ среднемъ, 
5 мѣс. (или, точнѣе, 152 дня); по Натузіусу, она 
равна (въ дняхъ): у мериноса 150,3, у соутсдоуна
144.2, у 1/4 кровных соутсдоуновъ - мериносовъ
146.3, у метисовъ 3/4 - кровныхъ соутсдоуна и 
1/4-кровныхъ мериносовъ 145,5, у метисовъ 7/8-кров 
ныхъ соутсдоуна и 1/8-кровныхъ мериноса 144,2, 
т. е. у породъ скороспѣлыхъ меньше, чѣмъ у поздно- 
спѣлыхъ.

У насъ различаютъ ягненіе весеннее и зимнее. 
Большая часть ягненій въ Россіи пріурочивается 
къ веснѣ, причемъ изъ числа всѣхъ ягненій на ве- 
сеннее приходится въ южномъ районѣ 88,2%, въ 
Царствѣ Польскомъ 55,71% и въ остальной Россіи 
63%. По собраннымъ для 360 овчаренъ свѣдѣніямъ 
наибольшее число ягненій, а именно: 33%, прихо- 
дится на май, 29% на мартъ и 19% на іюнь. Ве- 
сеннее ягненіе (въ мартѣ, апрѣлѣ и маѣ) считается 
наиболѣе удобнымъ, потому что матка ко времени 
стрижки является объягнившеюся, что очень 
важно, ибо беременную матку стричь неудобно; 
къ тому же ягнята получаются хорошіе, потому 
что матка вскорѣ послѣ ягненія переходитъ на 
подножный кормъ и хорошо кормитъ ягненка. 
Зимнее ягненіе (въ декабрѣ, январѣ, февралѣ) не- 
удобно тѣмъ, что матокъ въ продолженіе 3 -4  мѣ- 
сяцевъ приходится кормить хорошо, а это при до- 
роговизнѣ или недостаткѣ сухого корма невыгодно 
нли вовсе невозможно. Далѣе, зимнее ягненіе тре- 
буетъ большаго помѣщенія. Выгодно же зимнее 
ягненіе тѣмъ, что выращиваніе крѣпкихъ, здоро- 
выхъ ягнятъ легче всего достижимо при немъ, 
такъ какъ правильный уходъ за ягнятами и ихъ

матками въ овчарнѣ значительно облегчается. 
Кромѣ перечисленныхъ выше условій, на выгод- 
ность того или другого времени ягненія вліяетъ 
величина смертности ягнятъ, родившихся въ раз- 
личные періоды года. По даннымъ одной изъ овча- 
ренъ самарской губ., смертность бываетъ наимень- 
шею въ январѣ и наибольшею въ мартѣ, когда 
ягнята особенно часто заболѣваютъ повальнымъ 
поносомъ. Вотъ и самыя цифры:

Смертность въ %  ко всему количеству 
родившихся ягнятъ:

1874 г. 1875 г. 1876 г. 1877 г. Среднее.
Январь 
Февраль 
Мартъ

5,8
4,7
8,2

5,8
12,4
9,5

5,4
10,7
16,0

3,6
8,9

18,6

5
9

13

Суягныя и объягнпвшіяся матки требуютъ 
тщательнаго кормленія. Особенно нужно остере- 
гаться скармливанья имъ въ это время недоброка- 
чественнаго корма, который можетъ вызвать даже 
смерть плода и выкидышъ. Суягныхъ матокъ 
нужно кормить обильно и постепенно увелпчивать 
дачу по мѣрѣ приближенія къ концу суягности; съ 
другой стороны, нужно остерегаться, особенно въ 
племенныхъ овчарняхъ, чтобы не перейти въ край- 
ность, и лучше кормить матокъ нѣсколько скуднѣе, 
чѣмъ дать имъ разжирѣть, ибо слишкомъ тучныя 
матки никогда не приносятъ большихъ и крѣп- 
кихъ ягнятъ.

Часто передъ самымъ ягненіемъ у овецъ вымя 
отекаетъ и даже воспаляется отъ переполненія его 
молокомъ,—тогда нужно овцу отдаивать; отдаива- 
ніе необходимо и въ томъ случаѣ, если матка послѣ 
обкота даетъ больше молока, чѣмъ сколько его не- 
обходимо для прокормленія ягненка, причемъ из- 
лишекъ молока разстраиваетъ его пищевареніе. 
Отсаживаніе матокъ на нѣсколько дней послѣ об- 
кота въ особыя клѣтки бываетъ очень полезно, по- 
тому что ягненокъ привыкаетъ къ матери и не 
рискуетъ потерять ее въ общемъ стадѣ. Клѣтки 
дѣлаются изъ рѣшетокъ въ 1 1/2 арш. длиной: этими 
клѣтками отдѣляется какая-нибудь часть овчарни, 
или же клѣтки ставятся вдоль стѣны всей ов- 
чарни.

Отнятіе или отгемъ я гнятъ отъ матерей мояшо 
производить въ два пріема: сперва отдѣляютъ са- 
мыхъ раннихъ и крѣпкихъ ягнятъ, а потомъ, когда 
болѣе слабые «позднячки» успѣютъ нѣсколько 
окрѣпнуть, ихъ тоже отнимаютъ. Приступаютъ къ 
отнятію ягненка не раньше З 1/2 мѣсяцевъ, а чаще 
на 5-мъ мѣсяцѣ. Чтобы ягненокъ легче отвыкъ отъ 
матери, его еще недѣли за двѣ до отнятія ежед- 
невно отгоняютъ въ особое помѣщеніе и тамъ кор- 
мятъ отдѣльно отъ матери.

На сѣв. Кавказѣ отборныя матки ягнятся въ 
февралѣ и  мартѣ, вся же остальная матка ягнится 
въ апрѣлѣ. Начинается окотъ около 5 апрѣля и 
кончается къ 9 мая, т. е. до начала стрижки. За- 
канчивать окотъ раньше—неудобно по случаю хо- 
лодовъ и недостатка подножнаго корма; позже-не- 
удобно потому, что затруднительно стричь суяг- 
ныхъ матокъ, а, кромѣ того, съ наступленіемъ силь- 
ныхъ жаровъ, у окотившихся матокъ заводятся 
черви. Къ началу окота предварительно подготов- 
ляется овчарня, вь которой назначается произойти 
окоту. Овчарню необходимо очистить отъ навоза, 
сдѣлать настилку изъ соломы, по возможности, 
толстой, чтобы ягнятамъ было тепло лежать, и за- 
тѣмъ всю овчарню разгородить досчатыми или пле- 
теными щитами на отдѣленія. На ночь матка за-



гоняется въ «базъ» (наружный загонъ для овецъ) 
около овчарни. Личманъ и одинъ изъ чебановъ 
ночью по очереди дежурятъ. Съ ручнымъ фона- 
ремъ дежурный долженъ отъ времени до. времени 
выходить на базъ къ маткамъ и осматривать ихъ. 
Какъ только матка окотилась, ягненка берутъ 
осторожно герлыгой и  тянутъ въ сарай, а мать 
его идетъ за нимъ. Если же мать не идетъ за 
ягненкомъ, то чебанъ долженъ осторожно поймать 
мать и тогда уже ввести ее въ овчарню съ ягнен- 
комъ. Приведя матку и ягненка въ сарай, въ ноч- 
ной «оцарокъ» (станокъ), чебанъ долженъ удостовѣ- 
риться въ томъ, что эта матка дѣйствительно объ- 
ягнилась и что она любитъ своего ягненка; овчаръ 
долженъ также осмотрѣть вымя и  убѣдиться, что 
оно не попорчено. Каждое утро личманъ и чебанъ, 
остающіеся всегда при овчарнѣ, выпускаютъ изъ 
база котныхъ матокъ, слѣдя, какъ раньше сказано, 
чтобы не вышла только-что окотившаяся матка. 
Потомъ, когда сойдетъ роса, выгоняютъ сак- 
маны (т. е. партіи матокъ со своими ягнятами). 
Сначала выгоняютъ старшіе, а потомъ младшіе 
сакманы по порядку, приставляя къ каждому сак- 
ману по мальчику или на 3 сакмана двоихъ маль- 
чиковъ. Выгнавъ всѣ сакманы, выбраковываютъ 
матокъ, объягнившихся за ночь, соблюдая всѣ 
раньше указанныя условія, и послѣдними пересма- 
триваютъ ст а н к о в ы х ъ  матокъ и бракуютъ ихъ 
также, какъ сказано раньше. Окончивъ браковку, 
кухарь запрягаетъ воловъ въ бочку съ водой, 
объѣзжаетъ всѣ пасущіеся сакманы и  поптъ ихъ. 
Личманъ и чебанъ осматриваютъ сакманы и, если 
въ нахъ оказываются тощіе ягнята, то необходимо 
узнать причину этого. Если ягненокъ боленъ, лич- 
манъ долженъ его намѣтить и, найдя его матку, 
подкормить ягненка подъ ней; необходимо намѣ- 
тить также и матку, чтобы, въ случаѣ смерти яг- 
ненка, можно было быстро и во всякое время 
найти матку и дать ей другого ягненка изъ двой- 
невыхъ или изъ сиротокъ. Если же для тощаго яг- 
ненка не находится въ его сакманѣ матери, то это 
доказываетъ, что пастухи просмотрѣли, а мать его 
перебѣжала или отказалась отъ него. Если ягне- 
нокъ двойневый, то находятъ по мѣткѣ его дружку, 
связываютъ съ нимъ и наблюдаютъ за ними, пока 
не убѣдятся, что мать кормитъ обоихъ ягнятъ. 
Когда благополучный ягненокъ начнетъ сосать, то 
и тощій ягненокъ также подлѣзаетъ подъ матку 
съ намѣреніемъ ее пососать. Если же окажется, 
что матка не даетъ сосать послѣднему и бьетъ, его, 
то ее берутъ въ овчарню, сажаютъ съ ягнятами 
въ станокъ и держатъ тамъ, пока она опять не 
приметъ и тощаго ягненка. Иногда на время от- 
бираютъ благополучнаго ягненка и оставляютъ 
подъ маткой захудалаго. Хотя матка скучаетъ по 
отобранномъ у нея ягненкѣ, но начинаетъ кормить 
отощавшаго ягненка и не бьетъ его.

При тщательномъ надзорѣ ягнята успѣшно ра- 
стутъ, и отхода бываетъ мало. За 4 года въ имѣ- 
ніи бар. Штейнгеля «Хуторокъ» (кубанской обл.) 
при окотѣ получалось двойней 17,2—30,9%, а въ 
среднемъ 24,42%. Къ 1 мая живыхъ ягнятъ, счи- 
тая на окотившуюся и яловую матку, получалось 
104,7-113,5, а въ среднемъ 108,22; яловой матки 
было 7,8-8,8% , а въ среднемъ 8,22%. Отходъ яг- 
нятъ во время окота (выкидышей и павшихъ отъ 
болѣзней) равнялся 2,6 -  5,2%, а въ среднемъ 
4,35% . Отходъ ягнятъ послѣ окота, съ 1 мая по 
1 октября, составлялъ 4.8-11,7% , а въ среднемъ 
7,84%. Наконецъ, отходъ ягнятъ съ 1 октября по 
1 апрѣля былъ отъ 2,7% до 6%, а въ среднемъ

4,43%. Въ среднемъ, за 11 мѣсяцевъ (съ 1 мая по 
1 апрѣля) отходъ составлялъ 12,27%.

Все, что сказано выше, касается разведенія 
тонкорунныхъ овецъ. Грубошерстыя овцы, разво- 
димыя почти псключительно крестьянами, пользу- 
ются плохими кормленіемъ и уходомъ. Слабое усо- 
вершенствованіе, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ и яв- 
ное ухудшеніе простыхъ породъ овцы должно быть 
приписано отсутствію всякаго подбора барановъ 
и неправильной выбраковкѣ матокъ. Въ крестьян- 
скихъ стадахъ ягнята не отбиваются отъ матерей, 
а потому къ концу осени и зимою 6-7-мѣсячные 
баранчики начинаютъ крыть матокъ, а въ томъ 
числѣ и своихъ же матерей.

Что касается весьма плодовитыхъ крымскпхъ 
овецъ породы маличъ, то, по Синицину, у нихъ и 
яловость не превышаетъ 6%, а такъ какъ двойней 
бываетъ 10-15% , то яловость покрывается съ из- 
быткомъ и, среднимъ числомъ, каждая матка даетъ 
по ягненку. Яловость обыкновенно наблюдается въ 
тѣ годы, когда предшествовавшая осень, соб- 
ственно періодъ случки, была довольно холодною, 
а въ особенности, еслп въ этотъ періодъ былъ 
скудный подножный кормъ, и  бараны были худы; 
все это вліяетъ на уменьшеніе похоти у случныхъ 
матокъ и  барановъ. Одною изъ причинъ яловости 
бываетъ крайнее ожирѣніе хвостовъ у матокъ, 
мѣшающее процессу спариванія у каракулевыхъ 
овецъ съ сильно развитымъ широкимъ хвостомъ, 
а также у метисовъ бессарабской цушки и малича. 
Для уменьшенія яловости многіе мелкіе хозяева, 
подмѣтивъ охоту у матки, производятъ ручную 
случку, причемъ хвостъ матки оттягивается въ 
сторону; это въ особенности практикуется тогда, 
когда въ будущемъ приплодѣ преслѣдуются приз- 
наки каракулевой породы, и для этой цѣли вы- 
браны соотвѣтственные производители. Изъ дру- 
гихъ мѣръ противъ яловости упомянемъ обильное 
кормленіе овсомъ и ячменемъ случныхъ барановъ.

Двойни у простыхъ матокъ наблюдаются 
исключительно въ тѣ годы, когда предшествовав- 
шая осень (съ 15 октября по 1 декабря) была 
теплою, обильною подножнымъ кормомъ, и случ- 
ные бараны были хорошо упитаны; при такпхъ 
условіяхъ двойней бываетъ иногда до 15%.

Вѣсъ новорожденнаго ягненка простыхъ породъ 
стоитъ въ полной зависимости отъ качества про- 
изводителей и степени упитанности матери въ пе- 
ріодъ беременности; онъ колеблется между 4 и 8 ф., 
но нерѣдко достигаетъ даже 10 ф. Въ первые же 
дни по рожденіи ягненокъ необыкновенно быстро 
растетъ и уже въ мѣсячномъ возрастѣ вѣситъ 
15-20 ф., а въ 6 мѣсяцевъ—до 1 пуда. Точныхъ 
цифръ вѣса, конечно, нельзя дать, ибо это завпг 
сптъ отъ того, какъ долго ягненокъ сосетъ мать; а 
если онъ перешелъ на подножный кормъ, то каче- 
ство и количество послѣдняго играютъ также важ- 
ную роль.

При разведеніе бухарскихъ овецъ, по Сини- 
цыну, въ началѣ августа барановъ уже выдѣляютъ 
изъ общаго стада для подготовки ихъ къ случкѣ 
путемъ обильнаго кормленія. Бараны идутъ въ 
случку обыкновенно не раньше 1 1/2- годовалаго 
возраста, т. е. на осень второго года. Въ рѣдкихъ 
случаяхъ пускаютъ въ случку, при недостаткѣ 
барановъ, и въ возрастѣ 7 мѣсяцевъ, т. е. осенью 
того же года, въ который баранчикъ родился; 
такъ, баранчикъ, рожденный въ началѣ марта, 
уже въ октябрѣ идетъ въ случку. Ягничекъ также 
случаютъ въ 1 1/2-годоваломъ возрастѣ, но боль- 
шинство предназначаютъ ихъ къ случкѣ тою-же



осенью, т. е. 6 -7  мѣс. Сарты сами сознаютъ вредъ 
отъ такой случки, такъ какъ замѣтили, что случка 
въ возрастѣ неполнаго полового развитія отра- 
жается какъ на приплодѣ, такъ и на производи- 
теляхъ: послѣдніе раньше старѣютъ, причемъ на- 
чинаютъ раньше сѣдѣть, а приплодъ получается 
мелкій, хотя качество смушка отъ этихъ обстоя- 
тельствъ, какъ будто, не страдаетъ, еслп оба про- 
изводителя были хорошо упитаны. Случка произво- 
дится вольная; обыкновенно пускаютъ хорошо от- 
кормленныхъ барановъ въ отару матокъ, пола- 
гая на барана 40--50 матокъ (молодымъ же бара- 
намъ дается не болѣе 20 матокъ на каждаго, послѣ 
чего ихъ недѣли черезъ двѣ послѣ спуска изъ 
стада удаляютъ съ цѣлью сохранить ихъ силы). 
Когда случка окончптся, то всѣхъ овецъ соеди- 
няютъ въ одну отару, и такъ онѣ ходятъ до весны, 
т. е. до начала окота. Во многпхъ хозяйствахъ 
имѣются бараны особенно высокпхъ смушковыхъ 
качествъ. Желая получить отъ такихъ барановъ 
особенно хорошій приплодъ на племя и на сму- 
шекъ, отбираютъ для нихъ наилучшихъ матокъ и 
образуютъ изъ нихъ особое стадо, полагая на ба- 
рана не болѣе 30-40 матокъ. Такимъ маткамъ, въ 
особенности съ тяжелымъ жирнымъ хвостомъ, по- 
слѣдній оттягиваютъ на сторону, а иногда и под- 
вязываютъ,—иначе матка остается яловою, вслѣд- 
ствіе физической невозможности къ спариваиію. 
Эту работу исполняютъ чабаны, лпбо мальчикп- 
подпаски. Здѣсь нелишне сказать, какъ происхо- 
дитъ в о л ь н ая  случка. Въ періодъ сильнаго поло- 
вого возбужденія у барановъ паховая область и 
мошенка сильно краснѣютъ (до красно-малиноваго 
цвѣта); по этому прпзнаку хозяева узнаютъ, въ 
охотѣ ли баранъ. Такой баранъ становится весьма 
возбужденнымъ, бросается на матку, храпптъ, 
вскакивая наматку, лѣвою ногою отбиваетъ хвостъ 
матки на лѣво и кверху и удачно покрываетъ ее.

Варанъ служптъ обыкновенно до 8—10-лѣтняго 
возраста, а если у него сохранились еще зубы и 
питаніе поддерживается хорошо, то его оставляютъ 
до 11 лѣтъ. Матки остаются до 7-8-лѣтняго воз- 
раста и даютъ въ теченіе 6 -7  лѣтъ по ягненку.

Въ сѣверо-восточныхъ графствахъ Англіи овцы 
ягнятся въ мартѣ и апрѣлѣ и затѣмъ вмѣстѣ съ 
ягнятами остаются на пастбищѣ. Если трава не 
достаточно хороша, то ягнятъ подкармливаютъ 
зерномъ. На югѣ Англіи ягненіе приходится на 
январь. При хорошемъ кормленіи (жмыхами, 
овсомъ, горохомъ) гемпшпръ-доунскіе ягнята при- 
растаютъ въ день до 3/4 ф. Кромѣ турнепса и травы, 
ягнята получаютъ 1—1 1/2 ф. зернового корма въ 
девь. Манселль, секретарь общества овцеводовъ, 
совѣтуетъ пригонять ягненіе въ чпстокровныхъ 
стадахъ на зимніе мѣсяцы. За 2 -3  мѣсяца до 
ягненія матокъ подкармливаютъ зерновымъ кор- 
момъ изъ смѣси льняныхъ сѣмянъ, плющеннаго 
овса, отрубей, изрѣзанныхъ корнеплодовъ и соло- 
менной сѣчки. Манселль рекомепдуетъ купать 
ягнятъ, передъ отнятіемъ ихъ отъ матокъ, въ про- 
тивочесоточной жидкости для уничтоженія парази- 
товъ кожи, истощающихъ животныхъ и сильно за- 
соря юшихъ шерсть.
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Р а з в е д е н і е  с в и н е й .  (Методы разведенія 
иподборъ производителей). При разведеніи свиней, 
какъ и другихъ полезныхъ человѣку животныхъ, 
различаютъ нѣсколысо методовъ (см. т. V, стр. 
659—670), а именно: чистое разведеніе, скрещива- 
ніе, поглощепіо крови, прилитіе крови, родственное 
и неродственное разведеніо и разведеніе въ себѣ. 
Каждый изъ этихъ способовъ имѣетъ свои особен- 
ности и практикуется въ соотвѣтственныхъ слу- 
чахъ. Подъ чистымъ разведеніемъ понимаютъ спа- 
риванiе особой, принадлежащихъ къ одной и той-же 
породѣ, а подъ скрещиваніемъ—къ различнымъ. По 
Зеттегасту, о чистомъ разведеніи, примѣнительно 
къ породѣ, можетъ быть рѣчь, лишь пока она не рас- 
палась еще на болѣе мелкія группы, подпороды, от- 
родья, племена и т. п.; если-же такое распаденіе 
совершилось, то чистое разведеніе можетъ имѣть 
мѣсто только въ предѣлахъ этихъ болѣе тѣсныхъ 
группъ. Такъ какъ, напр., порода англійскихъ бѣ- 
лыхъ свиней нынѣ раздѣлплась на три весьма 
рѣзко обособившіяся отродья: крупныхъ, мелкихъ 
и среднихъ, то спариваніе представителей назван- 
ной породы за предѣлами каждаго изъ этихъ трехъ 
отродій должно непремѣнно считаться скрещива- 
ніемъ. Различаютъ еще гомогенное и гетерогенное 
спариваніе (т. VII, стр. 264 -  265), понпмая подъ 
первымъ спариваніе животныхъ, сходныхъ въ су- 
щественныхъ морфологическихъ и хозяйственныхъ 
признакахъ, и подъ гетерогеннымъ—спариваніе жи- 
вотныхъ, несходныхъ между собою въ указанныхъ 
отношеніяхъ. То п другоо могутъ, конечно, имѣть 
мѣсто какъ при чнстомъ разведеніи, такъ и при 
скрещпваніп. Въ свиноводствѣ, какъ и въ другихъ 
видахъ животноводства, практиковались и практи- 
куются іі чистоо разведеніе, и скрещиваніе. Од- 
нако, въ виду того, что проявленіе наслѣдствен- 
ностп при этихъ двухъ методахъ разведенія но 
одинаково, и пользованіе методами должно быть 
сообразовано съ задачами свиноводства. Необхо- 
димо прежде всего разлпчать свиноводство нлемен- 
ное и пользовательное. Прп свиноводствѣ племен- 
номъ необходимо практиковать исключптельно чи- 
стое разведеніе избранной заводомъ породы и скре- 
щиванія не допускать.

Вѣковой опытъ скотозаводчиковъ убѣждаетъ, 
что, въ среднемъ, способность къ наслѣдственной 
передачѣ признаковъ со сторопы отца и со стороны 
матери является одинаковой, но въ каждомъ от- 
дѣльномъ случаѣ преобладаетъ наслѣдственная по- 
редача признаковъ или со стороны отца, или со  сто- 
роны матери. Очевидно, еслп отецъ и мать будутъ 
принадлежать къ одной и той-же породѣ п будутъ 
похожи другъ на друга (гомогенпы), то и потомокъ 
ихъ будетъ подобенъ своимъ родителямъ. При спа- 
риваніи-же двухъ особей, принадлежащихъ къ раз- 
личнымъ породамъ и вполпѣ гетерогенныхъ (несхо- 
жихъ) между собою, наслѣдственность отца ужо не 
сливается (какъ въ первомъ случаѣ, при гомогсн- 
номъ спариваніи)  съ наслѣдственностью матери, а, 
напротивъ, сила наслѣдственности отца противо- 
дѣйствуетъ наслѣдственной силѣ матери, и наслѣд- 
ственность продковъ (атавизмъ), находившаяся 
какъ-бы въ скрытомъ состояніи и безсильная въ 
тѣхъ случаяхъ, когда наслѣдственныя силы роди- 
телей дѣйствуютъ въ одномъ направленіи, беретъ 
перевѣсъ, почему въ приплодѣ появляются осо- 
бенности, нссвойственныя родителямъ. А такъ какъ,



къ тому-же,признаки несходныхъ между собою ро- 
дителей на отдѣльныхъ индивидахъ приплода про- 
являются въ разнообразномъ смѣшеніи, то въ за- 
водѣ, прибѣгнувшемъ къ скрещиванію породъ, 
возникаетъ необычайная пестрота, и  первоначаль- 
ная чистая порода исчезаетъ. Исправить испор- 
ченную такимъ образомъ, чистую породу не легко, 
такъ какъ борьба съ атавизмомъ въ высшей сте- 
псни затруднительна. Вотъ почему при племен- 
номъ свиноводствѣ нельзя допускать скрещиванія, 
тѣмъ болѣе, что существующіе въ породѣ недос- 
татки гораздо скорѣе и падожнѣе можно испра- 
впть соотвѣтственнымъ подборомъ при гомоген- 
номъ спариваніи, благодаря тому, что животный 
организмъ въ высшей степенп пзмѣнчивъ и подат- 
ливъ. Исторія образованія культурныхъ породъ 
свиней даетъ, впрочемъ, не мало примѣровъ того, 
что чистыя въ настоящее время породы были 
когда-то смѣшанными, что всѣ нынѣшнія культур- 
ныя породы свиней соедипяюТъ въ себѣ и кровь 
европейской свиньи, и кровь китайской. Однако, 
тѣмъ талантливымъ скотозаводчикамъ, которые 
производили такую метизацію, имѣя въ виду при- 
дать европейской свпньѣ тонкую кость, увеличпть 
ея скороспѣлость и способность къ откармливанію, 
приходилось преодолѣвать, въ борьбѣ съ атавизмомъ, 
огромныя препятствія, которыя далеко не подъ 
силу обыкновеннымъ заводчикамъ. Несравненно 
легче разводить породу, поддерживать её въ чпс- 
тотѣ и даже видоизмѣпять, нежели создавать но- 
вую путемъ скрещиванія. Послѣдній путь можетъ 
дать благопріятные результаты только въ рукахъ 
опытныхъ и  талантливыхъ заводчиковъ. Но даже 
и въ этомъ случаѣ проходятъ сотни и  тысячи по- 
колѣній, а атавпзмъ въ окончательной мѣрѣ не 
уничтожается. Такъ, улучшеніе еврпейской свиньи, 
путемъ прилитія къ ней крови китайской, было 
произведено еще въ началѣ XIX в. и, несмотря на 
тщательный подборъ въ теченіи столь продолжи- 
тсльнаго времени, атавистическія уклоненія у по- 
томковъ, въ сторону то европейской, то китайской 
свиньи, среди наиболѣе культурныхъ породъ, по 
свпдѣтельству проф. Сансона, не являются боль- 
шою рѣдкостью. Но если путемъ скрещиванія не 
удается получить константную породу, содержа- 
щую въ себѣ въ равной степени признаки породъ, 
послужпвшихъ матеріаломъ для скрещиванія, то 
соединить двѣ полезныя особенностп, для цѣлей 
полученія полъзователъныхъ, а не заводскихъ жи- 
вотныхъ, вполнѣ возможно. Въ пользовательномъ 
мясномъ зкивотноводствѣ, куда необходимо отнести 
и  свиноводство, скрещиваніе является однимъ изъ 
лучшихъ методовъ для полученія животныхъ ско- 
роспѣлыхъ, хорошо откармливающихся и  псполь- 
зующихъ кормъ, а также дающихъ доброкаче- 
ственный продуктъ (мясо и сало). Мясо чистокров- 
ныхъ англійскихъ свиней, благодаря ихъ перераз- 
витости, вызванной слишкомъ большимъ прили- 
тіемъ крови китайской породы, нерѣдко, вслѣдствіе 
отложенія слишкомъ большого количества жира, 
принимаетъ непріятный вкусъ, а также плохо со- 
храняется, и въ этомъ отношеніи мясо метисовъ 
англійскихъ борововъ и простыхъ европейскихъ 
свиней превосходитъ мясо чистокровныхъ англій- 
скпхъ. Для Россіи особенно желательна метизація 
мѣстныхъ простыхъ матокъ съ англійскими боро- 
вами. Наблюденія наши надъ скрещиваніемъ поль- 
скихъ свиней съ крупными и средними іокшир- 
скими боровами приводятъ къ заключенію, что та- 
кая метизація въ высшей степени полезна: метисы 
пріобрѣтаютъ болѣе тонкій костякъ, лучшія формы,

съ большимъ успѣхомъ откармливаются и лучше 
используютъ кормъ.

Изъ прочихъ методовъ разведенія -  поглоще- 
ніе и  прилитіе крови необходимо разсматривать, 
какъ частные случаи скрещиванія. Поглощеніе 
крови, или поглощающее скрещиваніе, имѣетъ 
мѣсто тогда, когда, желая завести новую породу, 
матокъ преобразуемой породы покрываютъ боро- 
вомъ преобразующей и  изъ полученныхъ метисовъ 
первой генераціи на племя оставляютъ только са- 
мокъ, которыя покрываются боровомъ преобразу- 
ющей породы и т. д., въ теченіи нѣсколькихъ ге- 
нерацій. Такимъ образомъ, сначала получаютъ 
полукровокъ преобразующей породы, затѣмъ мети- 
совъ 3/4, 7/8, 15/16, 31/32 кровей и т. д.; обыкновенно 
послѣ 6 - b генерацій поглощающаго скрещиванія 
метисы уже почти не отличаются отъ породы прс- 
образующей. Препмущества этого метода заключа- 
ются въ томъ, что, во-1-хъ, онъ обходится дешевле, 
ибо не приходится пріобрѣтать и  матокъ породы 
преобразующей, и, во-2-хъ, метпсы оказываются 
болѣе приспособленными къ хозяйственнымъ усло- 
віямъ, нежели чистокровные представители по- 
роды, попадающіе въ новыя для нихъ условія.

Подъ именемъ прилитія крови понимаютъ та- 
кой методъ разведенія, когда, не желая въ корнѣ 
измѣнять существующую породу, имѣютъ въ виду 
улучшить только одно какое-нибудь свойство ея 
(напр., способность къ откармливанію) и  для этой 
цѣли спариваютъ матокъ улучшаемой породы не 
съ чистокровными боровамп, а съ полукровками. 
Такой методъ практикуютъ у насъ нѣкоторые 
хозяева Привислянскаго края. Находя мѣстную 
польскую породу, въ силу ея выносливости, не- 
прихотливости на кормъ, большой плодовитости и
хорошихъ качествъ мяса и сала, весьма подходя- 
щею для условій хозяйства, но желая ускорить ея 
развитіе и увеличить способность къ откармлива- 
нію, они приливаютъ кровь крупныхъ англійскихъ 
бѣлыхъ свпней, пользуясь въ качествѣ племенныхъ 
борововъ полукровками отъ польскпхъ матокъ и
іоркширскаго борова и даже производителямп 
1/4 іоркширской крови и 3/4 польской. По словамъ 
хозяевъ, результаты отъ такого прилитія кровп 
іоркшпрской свиньи въ отношенiе улучшенія спо- 
собности къ откармливанію польской—осязательны. 
То же видимъ и въ Англіи, гдѣ еще до начала 
XIX в., т. е. до того времени, когда была приве- 
зена китайская свинья, туземныя свиньи были въ 
значительной мѣрѣ улучшены прилитіемъ китай- 
ской крови черезъ свиней романскпхъ и неаполи- 
танскпхъ, содержавшихъ кровь кптайской свиньи.

Что касается метода родствениаго разве- 
денія, то въ свиноводствѣ онъ пе долженъ имѣть 
мѣста. Въ овцеводствѣ, коннозаводствѣ и  раз- 
веденіи крупнаго рогатаго скота выдающіеся за- 
водчики съ большимъ успѣхомъ примѣняли пе 
только спариваніе въ близкомъ родствѣ, но даже 
кровосмѣшеніе, при соотвѣтственномъ тщатель- 
номъ подборѣ племенныхъ производителей; въ 
свиноводствѣ же родственное спариваніе въ выс- 
шей степени опасно. Вредныя послѣдствія его 
здѣсь сказываются чрезвычайно скоро въ умень- 
шеніи плодовитости, въ пониженШ живого вѣса, 
въ ухудшеніи экстерьера, въ поразительномъ 
уменьшеніи выносливости къ внѣшнимъ неблаго- 
пріятнымъ условіямъ и въ наклонности къ раз- 
личнымъ болѣзнямъ (въ особенности же легоч- 
нымъ), причемъ процентъ смертности, какъ взрос- 
лыхъ животныхъ, такъ и поросятъ, весьма возра- 
стаетъ, а также увеличивается процентъ мертво-



рожденныхъ. Въ заводѣ Натузіуса примѣненіе 
родственнаго спариванія въ продолженiи 3 лѣтъ 
привело къ уменьшенію плодовитости и увеличе- 
нію смертности среди поросятъ. Одна матка, слу- 
ченная со своимъ дядей, весьма плодовитымъ бо- 
ровомъ, дала въ одинъ пометъ 6, а въ другой-5 
слабыхъ поросятъ; та-же матка, слученная съ не- 
родственнымъ ей боровомъ, принесла въ одинъ 
пометъ 20, а въ другой 18 поросятъ и притомъ 
совершенно здоровыхъ. Ганемасъ, при своихъ 
сравнительныхъ опытахъ надъ вліяніемъ родствен- 
наго и неродственнаго спариванія на плодовитость 
матокъ и здоровье поросятъ, отъ 13 родственныхъ 
пометовъ получилъ 81 поросенка, изъ которыхъ 
нало 65 (въ томъ числѣ: сосунами отъ слабости и 
бѣлаго поноса-33, въ возрастѣ 3—5 мѣсяцевъ отъ 
рахитизма-18 и въ возрастѣ 8—13 мѣсяцевъ отъ 
рожистаго воспаленія—14), а остальные 16, послѣ 
откармливанія, продолжавшагося 3 мѣсяца, дали 
средній убойный вѣсъ въ 7 п. 12 ф. При тѣхъ-же 
условіяхъ содержанія и  кормленія, неродственные 
13 пометовъ дали 56 поросятъ, изъ которыхъ пало 
лишь 14 (въ томъ числѣ: сосунами 11, изъ которыхъ 
5 было задавлено матками, и  отъ рожистаго вос- 
паленія погибло 3), а убойный вѣсъ оставшихся 
въ живыхъ, при равныхъ условіяхъ откармлива- 
нія съ первою группою, равнялся, въ среднемъ, 
8 п. 30 ф. Эти цифры убѣдительно говорятъ о 
вредномъ вліяніи родственнаго разведенія на здо- 
ровье потомковъ у свиней. Первоначальные приз- 
наки вреда проявляются въ видѣ утонченныхъ пе- 
реразвитыхъ формъ, сопровождающихся также 
наклонностью къ чрезмѣрному ожирѣнію, къ 
уменьшенію плодовитости и  иногда къ совершен- 
ному прекращенію полового возбужденія, разви- 
таго у здоровыхъ свиней весьма сильно. Ослабле- 
ніе полового возбужденія замѣчается какъ у ма- 
токъ, такъ и у борововъ. Дальнѣйшее разведеніе 
въ родствѣ вызываетъ появленіе туберкулеза и зо- 
лотухи, причемъ поросята, уже по отлученіи отъ 
матерей, начинаютъ кашлять, а, по достиженіи 
годичнаго возраста, обыкновенно погпбаютъ. Не- 
рѣдко также замѣчается хромота, какъ слѣдствіе 
образованія въ суставахъ конечностей золотуш- 
ныхъ опухолей, представляющихъ изъ себя скоп- 
леніе объизвестковавшейся золотушной матеріи, 
принявшей видъ землистой массы. Замѣтпмъ 
кстати, что часто, какъ въ практикѣ, такъ и въ 
литературѣ, методъ родственнаго разведенія смѣ- 
шиваютъ съ «разведен емъ въ себѣ», тогда какъ въ 
дѣйствительности это—два совершенно самостоя- 
тельныхъ метода. Разведеніемъ въ себѣ слѣдуетъ 
считать разведеніе животныхъ въ предѣлахъ из- 
вѣстнаго круга (стада), которое можетъ совмѣ- 
щаться и съ чистымъ разведеніемъ, и со скрещи- 
ваніемъ, и съ родственнымъ разведеніемъ (но по- 
слѣднее необязательно). Конечно, въ томъ случаѣ, 
когда разведеніе въ себѣ практикуется въ предѣ- 
лахъ небольшого круга животныхъ, избѣгнуть род- 
ственнаго разведенія затруднительно, а если стадо 
существуетъ много лѣтъ, то и невозможно; но, 
при обратныхъ условіяхъ, разведеніе въ себѣ мо- 
жетъ и не совпадать съ родственнымъ разведе- 
ніемъ. Свиноводство обыкновенно ведется не въ 
столь большихъ размѣрахъ. какъ другія отрасли 
животноводства, и заводъ, состоящій изъ борова и 
20—30 матокъ, долженъ считаться уже большимъ; 
вотъ почему въ свиноводствѣ разведеніе въ себѣ 
гораздо скорѣе и гораздо чаще переходитъ въ род- 
ственное разведеніе, нежели въ другихъ видахъ 
животноводства, а это обстоятельство, по всей вѣ-

роятности, и служитъ причиною смѣшенія «разве- 
денія въ оебѣ» съ «родственнымъ разведеніемъ».

Во избѣжаніе вредныхъ послѣдствій родствен- 
наго спариванія, необходимо своевременно произ- 
водить освѣженіе крови въ заводѣ, что достигается 
пріобрѣтеніемъ со стороны производителей той-же 
породы, но совершенно другого, не родственнаго 
первому, завода. Освѣженіе крови въ свиноводствѣ, 
по указаннымъ выше причинамъ, практикуется 
гораздо чаще, нежели въ другихъ видахъ живот- 
новодства. Чтобы своевременно производить эту 
полезную мѣру, какъ хозяину, такъ и, въ особен- 
ности, заводчику, необходимо вести племенныя 
записи (т. III, стр. 359), которыми устанавли- 
ваются происхожденіе племенныхъ производителей 
и результаты ихъ спариванія. Эти записи могутъ 
служить лучшимъ показателемъ времени произ- 
водства освѣженія крови еще до появленія пер- 
выхъ признаковъ наступающаго вырожденія, когда 
исправлять ошибку бываетъ уже поздно. Племен- 
ныя записи обыкновенно ограничиваются тремя 
списками: а) племеннымъ, б) случнымъ и в) спп- 
скомъ поросятъ. I) Въ племенной списокъ зано- 
сится все касающееся племенныхъ производите- 
лей обоего пола: 1) номеръ и кличка племенного 
животнаго, 2) описаніе его экстерьера, 3) обозна- 
ченіе возраста, 4) происхожденіе (номерà родите- 
лей), 5) порода, 6) живой вѣсъ, 7) день случки и 
съ кѣмъ (при этомъ въ племенномъ спискѣ борова 
указывается номеръ или кличка матки, а въ пле- 
менномъ спискѣ матки—номеръ или кличка борова),
8) время поросенія, число и полъ поросятъ,
9) дальнѣйшая судьба приплода и  10) номеръ се- 
мейства. Послѣдній пунктъ является особенно 
важнымъ въ отношеніи установленія степени род- 
ства. Родоначальницами семейства считаются тѣ 
матки, съ которыхъ начинается разведеніе; каж- 
дая такая родоначальница обозначается въ спискѣ 
извѣстнымъ знакомъ, и этотъ знакъ присваивается 
всѣмъ свиньямъ, происшедшимъ какъ отъ нея; 
такъ и отъ ея потомковъ; конечно, боровъ 
и матка, помѣченные однимъ и тѣмъ же семейнымъ 
знакомъ, не должны спариваться между собою. 
Этотъ-же пунктъ племенного списка даетъ воз- 
можность заводчику оставлять на расплодъ пред- 
ставителей только тѣхъ семействъ, которые, въ 
отношеніи экстерьера, производительностп и нас- 
лѣдственной передачи, зарекомендовали себя съ 
хорошей стороны, и удалять изъ завода семейства, 
являющіяся въ какомъ-либо изъ названныхъ отно- 
шеній неудовлетворительнымп. Что касается нумс- 
раціи свиней, то она можетъ быть произведена 
троякимъ путемъ: 1) татуировочными клещами,
2) вырѣзками на ушахъ, 3) посредствомъ особыхъ 
металлическихъ табличекъ съ обозначеніемъ но- 
мера, которыя прикрѣпляются къ ушной раковинѣ. 
Нумерація при посредствѣ та ту и р о в о ч н ы х ъ  
клещей (т. I, стр. 621, рис. 1 и  2), прокалываю- 
щихъ кожу на внутренней поверхности ушной ра- 
ковины, послѣ чего въ образовавшіяся ранки втп- 
рается разведенная въ спиртѣ до густоты сиропа 
голландская сажа, является по отношенію къ сви- 
ньямъ менѣе удобною, такъ какъ эти животныя, 
благодаря своему упрямству, оказываютъ сильпое 
сопротивленіе при осмотрѣ ушныхъ раковинъ. По- 
этому система вы р ѣ зо к ъ  н а  ушахъ болѣе цѣлесо- 
образна и обыкновенно практикуется. Вырѣзки на 
правомъ ухѣ животнаго обозначаютъ единицы, а 
на лѣвомъ десятки, причемъ одна вырѣзка на верх- 
немъ краѣ правой ушной раковины обозначаетъ 1, 
а на верхнемъ краѣ лѣвой—10; одна вырѣзка на



нижнемъ краѣ праваго уха—3, а на нижнемъ краѣ 
лѣваго—30; вырѣзка на самой верхушкѣ праваго 
уха обозначаетъ 100, а лѣваго—200; наконецъ, круг- 
лое отверстіе въ правомъ ухѣ обозначаетъ 400, а 
въ лѣвомъ-800. Вырѣзки производятся при по- 
средствѣ спеціальныхъ щипцовъ, причемъ живот- 
ныя мѣтятся въ возрастѣ 5—6 недѣль. Загранич- 
ныя свиноводы съ успѣхомъ примѣняютъ также 
особыя металлическія таблички или кнопки (т. У, 
стр. 1155), на которыхъ выбитъ соотвѣтственный 
номеръ; таблички эти прикрѣпляются къ ушной 
раковинѣ, причемъ предварительно при посред- 
ствѣ особыхъ щипцовъ въ раковинѣ дѣлается от- 
верстіе. Подобныя таблички имѣются различныхъ 
системъ и изготовляются берлинскою фирмою 
Гауптнера. Въ Россіи ихъ можно достать, напр., 
у братьевъ Брокъ, въ Юрьевѣ. II) Случной спи- 
сокъ особенно необходимъ для низшей администра- 
ціи свиного завода, такъ какъ, показывая время 
случки, дѣлаетъ извѣстнымъ приблизительное 
время поросенія, къ которому должно относиться 
съ особымъ вниманіемъ, потому что матки при по- 
росеніи нуждаются въ особомъ уходѣ. Въ случ- 
ной списокъ вносятся: 1) номеръ (или кличка) слу- 
чеиной матки, 2) номеръ (или кличка) борова, съ 
которымъ она случена, 3) мѣсяцъ, день и часъ 
случки, 4) время предполагаемаго поросенія,
5) время дѣйствительнаго поросенія, 6) число и 
цолъ новорожденныхъ и 7) номеръ, подъ которымъ 
животныя занесены въ списокъ поросятъ. III) Въ 
спискѣ поросятъ заносятъ: 1) номеръ поросенка,
2) возрастъ его, 3) описаніе экстерьера, 4) обо- 
значеніе породы, 5) происхожденіе и 6) дальнѣй- 
шую судьбу.

Подборъ племенныхъ производителей. При под- 
борѣ племенныхъ производителей обращаютъ вни- 
маніе не только на тѣ признаки, которые характе- 
ризуютъ собою породу и  полезную производитель- 
иость, но также и на тѣ, которыми обусловли- 
вается здоровье и крѣпость конституціи. Особен- 
ное вниманіе должно быть обращено на выборъ бо- 
рова. Хотя въ отношеніи наслѣдственной пере- 
дачи признаковъ своихъ потомству матка стоитъ 
и не ниже борова, но, однако, вліяніе борова на 
потомковъ является все-же превалирующимъ, пбо 
онъ случается съ большимъ числомъ матокъ. По- 
этому введеніемъ плохого борова можно оконча- 
тельно испортить заводъ, тогда какъ дурныя каче- 
стна матки скажутся только на ея семьѣ, которая 
и можетъ быть выбракована изъ завода. Въ общемъ, 
и матокъ, и борововъ необходимо подбирать та- 
кимъ образомъ, чтобы и тѣ, и другіе имѣли жела- 
тельные для заводчика особенности, такъ какъ 
только этимъ путемъ, т. е. путемъ гомогоннаго 
спариванія, можно добиться вѣрной наслѣдствен- 
ной передачи желательныхъ чертъ и признаковъ.

При выборѣ племенною борова прежде всего не- 
обходимо обратить вниманіе на его экстеръеръ. изъ 
отдѣльныхъ статей наиболѣе стойко передается по 
наслѣдству форма головы. Слѣдуетъ избѣгать 
слишкомъ длинной и тяжелой головы, которая яв- 
ляется и порокомъ красоты, но, главнымъ обра- 
зомъ, уменьшаетъ цѣнность пользоватсльныхъ жи- 
вотныхъ и, передаваясь, къ тому-же, по наслѣдству, 
обусловливаетъ у матокъ тяжелые роды. Тяжелая, 
большая голова, кромѣ того, отличаясь своею 
узкостью и малой мясистостью, является однимъ 
изъ вѣрныхъ признаковъ некультурности живот- 
наго. Далѣе, необходимо обратить вниманіе на 
строеніе туловищ а, особенно ж е задней части его, 
которая у некультурныхъ свиней является узкою

и ниспадающею, а у культурныхъ (у которыхъ не- 
достатокъ этотъ устраненъ искусственнымъ под- 
боромъ) замѣчается нерѣдко наклонность къ ата- 
визму въ этомъ направленіи, и тѣмъ обычнѣе, чѣмъ 
длиннѣе туловище животнаго. Въ виду того, что 
наиболѣе цѣнное мясо отлагается именно въ зад- 
ней части туловища, что пригодность борова къ 
случиѣ обусловливается хорошо сформированною 
этою-же частью, имѣющею важное значеніе въ 
актѣ совокупленія, и что въ связи со строеніемъ ея 
находится также развитіе половыхъ органовъ, не- 
обходимо требовать, чтобы племенной боровъ обла- 
далъ широкимъ и крѣпкимъ задомъ. Боровы со 
слабымъ задомъ обыкновенно менѣе плодовиты и 
нерѣдко страдаютъ неправильнымъ развитіемъ по- 
ловыхъ органовъ. У хорошо сложеннаго племенного 
борова крестецъ широкій, поясница полная, бедра 
крѣпкія и широкопоставленныя и хвостъ пристав- 
ленъ высоко. Не менѣе важна и правильная поста- 
новка конѳчностей : онѣ должны быть широко 
разставлены, хорошо закруглены и достаточно 
прочны и длинны. Широкая постановка ногъ сви- 
дѣтельетвуетъ о ширинѣ и округлости туловища, 
способнаго къ обильному отложенію мяса п жира, 
прочность же и соотвѣтственная длина ихъ необхо- 
димы для того, чтобы съ успѣхомъ поддерживать 
тяжелое туловище животнаго и чтобы случка про- 
исходила нормально. Одинаково нежелательны 
какъ слишкомъ слабыя и короткія ноги, такъ и 
слишкомъ высокія и грубыя: въ первомъ случаѣ 
животныя, отличаясь большою наклонностью къ 
ожирѣнію, скоро дѣлаются негодными для завода, 
а во второмъ-являются представителями грубой 
конституціи, характеризующей малую продуктив- 
ность. К ож а также не должна быть слишкомъ гру- 
бой, такъ какъ толстая кожа служитъ прпзнакомъ 
грубой конституціи; но не слѣдуетъ останавли- 
ваться на животныхъ и слишкомъ тонкокожихъ и 
почти голыхъ, ибо такія животныя не отличаются 
достаточною выносливостью. О толщинѣ кожи сви- 
ней довольно легко судить по ушамъ: у животныхъ 
съ тонкою кожею уши тонки, прозрачны и мало 
покрыты волосами, тогда какъ при толстой кожѣ 
уши очень грубыя, толстыя п густо покрыты воло- 
сами. Вообще, по наружному виду борова должны 
бытьвыразителями мужского типа; борова с ъ  жен- 
ственнымъ складомъ-плохіе производители: они 
плохо кроютъ матокъ и даютъ слабое и малочис- 
ленное потомство. Нормальное развитіе половы хъ 
орган овъ  также должно являться однимъ изъ 
требованій, предъявляемыхъ къ племенному бо- 
рову; особенно хорошо должна быть развита мо- 
шонка.

Что касается племенной матки, то отъ нея не- 
обходимо требовать прежде всего длиннаго и ши- 
рокаго туловищ а, съ широко разставленными 
бедрами, какъ показателя хорошей плодовитостп; 
къ тому же при длинномъ туловищѣ полнѣе разви- 
вается вымя, и на немъ имѣется больше со- 
сковъ , а чѣмъ меньше сосковъ, тѣмъ свинья и 
менѣе плодовита. Каждый изъ новорожденныхъ по- 
росятъ выбираетъ себѣ отдѣльный сосокъ, а по- 
тому, если поросятъ родится больше, чѣмъ имѣется 
у матери сосковъ, вырастить всѣхъ родившихся 
дѣлается затруднительнымъ. Число сосковъ обус- 
ловливается длиною туловища, причемъ у боль- 
шихъ животныхъ п съ длиннымъ туловищемъ 
число ихъ доходптъ до 14-16. прп короткомъ-жс 
туловищѣ уменьшается до 8. Хорошая племенная 
маткадолжна имѣть не менѣе 12 нормально раз- 
витыхъ сосковъ. Ш ирокій задъ племенпой маткп



свидѣтельствуетъ о хорошемъ развитіи воспро- 
изводительныхъ органовъ и о просторномъ тазѣ, 
облегчающемъ поросеніе.

При подборѣ племенныхъ производителей не- 
обходимо хорошо помнить, что по наслѣдству пе- 
редаются но только хорошія качества родителей, 
по и дурныя, и даже дурныя съ бòльшимъ постоян- 
ствомъ, чѣмъ хорошія (потому что первыя явля- 
ются болѣе распространенными свойствами жи- 
вотныхъ, нежели вторыя), а потому, не доволь- 
ствуясь экстерьеромъ, нужйо обращать серьезное 
вниманіе и на происхожденіе племенныхъ живот- 
ныхъ. На племя необходимо отбирать приплодъ 
такихъ семействъ, въ которыхъ матки не только 
приносятъ много поросятъ, но и отличаются хоро- 
шею молочностью и привязанностью къ своимъ 
дѣтенышамъ. Животныхъ упрямыхъ,злыхъ, непри- 
выкающихъ къ прислугѣ и недопускающихъ по- 
мощи ея при поросеніи, давящихъ дѣтонышей, 
вслѣдствіе своей неосторожности п пожирающихъ 
ихъ трупы, а тѣмъ болѣе пожирающихъ п жпвыхъ 
дѣтенышей, никоимъ образомъ нельзя оставлять на 
племя. Не слѣдуетъ также оставлять и тѣхъ жи- 
вотныхъ, которыя съ ранняго возраста проявляютъ 
большую паклонность къ ожирѣнію. Такія матки 
весьма перѣдко совершенно не проявляютъ охоты 
къ спариванію, а если и спариваются, то или не 
оплодотворяются, или же приносятъ хилый при- 
плодъ, обыкновенво вскорѣ же погибающій отъ 
недостатка молока въ плохо развптомъ вымени. 
Что же касаотся племенныхъ борововъ, то ихъ 
желательно выбирать изъ такихъ пометовъ, въ ко- 
торыхъ всѣ поросята отличаются почти одинако- 
вою величиною и хорошими видомъ и сложеніемъ, 
чтб даотъ возможность заключить о здоровьѣ и хо- 
рошей молочности матки, и отъ такихъ матокъ, 
которыя безупречны въ отношеніи экстерьера, 
плодовитости и добраго нрава. При покупкѣ же 
борова со стороны не слѣдуетъ останавливаться 
па слишкомъ молодыхъ боровахъ и, во всякомъ 
случаѣ, не пріобрѣтать борововъ, недостигшихъ 
4-мѣсячнаго возраста, такъ какъ хорошее сложе- 
ніе до этого возраста не гарантпруетъ еще хоро- 
шихъ качествъ животнаго. Племенной боровъ, на- 
конецъ, долженъ обладать хорошею наслѣдствен- 
ною псредачею, что уже узнается при испытаніи 
его въ заводѣ, какъ производителя.
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Р а з в ѣ д к а  г р у я т а .  Составъ и качество 
грунта той мѣстности, на которой предполагается 
возвести какое-либо зданіе, должны быть заранѣе 
хорошо извѣстны строителю, какъ съ точки зрѣнія 
прочности (т. е. сопротивленія сжимающему дѣй- 
сгвію нагрузки), такъ и въ виду возможности 
встрѣчи совершенно недопустимыхъ для жилья ги- 
гіеническихъ условій, въ особснности если зданіе 
будетъ жилымъ; такими условіями являются: сы- 
рость, связавная съ присутствіемъ высокихъ грун- 
товыхъ водъ, а иногда (въ городахъ) и пропитыва- 
ніе грунта нечистотами или загрязненіе его раз- 
личными органическими отбросами. Сужденіе о 
грунтѣ можетъ быть составлено лишь путемъ его 
непосредственнаго испытанія или р азвѣдкою.

Для того, чтобы установить извѣстный крите-

рій для оцѣнкп грунта, по крайней мѣрѣ со сто- 
роны его основнаго свойства-сопротивленія сдав- 
ливающимъ силамъ, приведемъ нижеслѣдующую 
группировку грунтовъ по степени ихъ надежностп, 
выработанную многолѣтней практпкой: 1) Оченъ 
надежный грунтъ-твердыя скалпстыя породы прп 
толщинѣ ихъ слоя не менѣе 4 арш. и если онѣ 
не слишкомъ наклонены къ горизонту, чтó часто 
встрѣчается въ горныхъ мѣстностяхъ и можетъ 
повести къ сползанію. На такой грунтъ можетъ 
быть допустима нагрузка въ 2 — 6 п. на 1 кв. д.
2) Надежный грунтъ-плотно слежавшіеся хрящъ 
и песокъ, при условіи, конечно, что они не имѣютъ 
возможности выдавливаться вбокъ, чтó можетъ 
имѣть мѣсто при постановкѣ зданія на косогорѣ и 
требуетъ спеціальнаго укрѣпленія подпорными 
стѣнками. Сюда-же относятся мергель и очень 
плотно слежавшаяся глина, при толщинѣ слоя по 
менѣе 3 арш. Нагрузка можетъ вполнѣ надежно 
достигать 2 п. на 1 кв. д. 3) Грунтъ посредствен- 
ной надежности-тѣ-же породы, чтб и въ преды- 
дущемъ случаѣ, но болѣе слабыя или отчасти про- 
питанныя водой, чтб сильно ухудшаетъ ихъ каче- 
ство. Здѣсь толщпна слоя не должна быть менѣе
4 арш., а допустимая нагрузка колеблется отъ 3/4 
до 1 п. на 1 кв. д. Замѣтимъ кстати, что такого 
рода грунты наиболѣе часто встрѣчаются на прак- 
тикѣ, а потому можно сказать вообще, что нап- 
болѣе употребительная допустимая нагрузка на 
грунтъ равна 1 п. на 1 кв. д. 4) Плохой, ненадеж- 
ный грунтъ-очень мелкій глинистый песокъ, раз- 
мываемый грунтовой водой, оченъ мокрая глина, 
могущая переходить въ текучее состояніе, жир- 
ный, сильно сжимаемый черноземъ, торфяная 
земля и, наконецъ, наслоенія насыпной земли, смѣ- 
шанной съ различнаго рода органическими остат- 
ками, какъ это часто встрѣчается въ городахъ. 
На такого рода грунтахъ, въ сущности, не слѣ- 
дуетъ возводить никакихъ болѣе или менѣе солид- 
ныхъ и тяжелыхъ зданій, если только не окажется 
возможнымъ дорыться до удовлетворительнаго 
грунта, удаливъ верхніе, негодные слои. Легкія, 
временныя сооруженія иногда возводятся, по не- 
обходимости, и на такихъ грунтахъ, но при этомъ 
давленіе но должно превосходить 1/2 п. на 1 кв. д. 
Очевидно, что упомяпутыя выше предѣльныя тол- 
щины (3 -4  арш.) груптовыхъ пластовъ всецѣло 
обусловливаются залеганіемъ этихъ послѣднихъ на 
болѣе слабыхъ основаніяхъ. При хорошихъ ниже- 
лежащихъ пластахъ, конечно, эти толщины не 
имѣютъ особаго значенія.

Пользуясь этими общими характерпстиками 
грунтовъ, слѣдуетъ, прежде всего, изслѣдовать со- 
ставъ даннаго грунта п констатировать присутствіе 
или отсутствіе грунтовой  воды на глубинѣ за- 
ложенія подошвы будущаго фундамента. Эта глу- 
бина въ нашихъ сѣверныхъ климатахъ опредѣ- 
ляется почтп исключительно глубиною промерза- 
нія грунта въ самые спльные морозы, если только, 
конечно, прочный грунтъ (м атерикъ) но зале- 
гаетъ слишкомъ глубоко подъ наносными, негод- 
ными для основанія пластами. Но это случается 
довольно рѣдко п требуетъ устройства глубокихъ 
и дорогихъ фундаментовъ. Опытъ показываетъ, что 
глубина промерзанія грунта можетъ быть прини- 
маемадля южной Россіи въ 1 1/2 для средней-въ 2 
и для сѣверной — въ 21/2 арш.; послѣдняя цифра, 
впрочемъ, всегда надежнѣе. При несоблюденіи та- 
кой глубины заложенія фундамента, грунтъ будетъ 
разрыхляться и терять свое сопротивленіе сдавлп- 
вающимъ силамъ подъ вліяніемъ поперемѣннаго



замерзанія и оттаиванія. Итакъ, грунтъ долженъ 
быть изслѣдованъ непремѣнно на глубинѣ не менѣе 
2 1/2- 3 арш. отъ поверхности земли, а въ особенно 
важныхъ случаяхъ—до 2—3 саж. ниже подошвы 
фундамента; однако, въ большинствѣ простыхъ 
строительныхъ работъ довольствуются лишь про- 
стымъ испытаніемъ выдержки грунта на глубинѣ 
заложенія фундамента.

Способы испытанія состава грунта и его проч- 
ности существенно отличаются между собою, со- 
образно коренной разницѣ характерныхъ чертъ 
того и другого изъ этихъ основныхъ свойствъ вся- 
каго грунта. Знаніе состава грунта даетъ часто 
лишь очень слабую возможность судить объ его 
прочности, но зато существенно необходимо для 
предусмотрѣнія разлпчныхъ побочныхъ, неблаго- 
пріятныхъ обстоятельствъ (выдавливаніе сыпучаго 
грунта, осадка сильно засореннаго, размывъ и раз- 
жиженіе сырого п т. п). Составъ грунта всего лучше 
пзслѣдуется ш уфрованіемъ-вырываніемъ болѣе 
пли менѣе глубокихъ ямъ и колодцевъ вблизи тѣхъ 
мѣстъ, гдѣ предполагается расположеніе наиболѣо 
важныхъ и грузныхъ частей зданія. Но это часто 
оказывается черезчуръ дорогимъ и неудобнымъ, 
особенно если встрѣчается грунтовая вода, отъ 
которой приходится ограждаться. Поэтому выры- 
ваніемъ ямъ испытываютъ грунтъ лишь изрѣдка, 
п на глубину не болѣе 1 арш. ниже подошвы фун- 
дамента (глубже копать черезчуръ дорого). Про- 
стѣйшимъ пріемомъ для развѣдки грунта является 
зон д и ровка  его при помощи желѣзнаго стержня 
(щупа), погружаемаго въ землю на глубину до 1 саж. 
ниже подошвы фундамента. Щупъ представляетъ 
собою круглый желѣзный стержень, толщиною въ 
1 1/2 д. и длиною въ 1 -2  саж., съ заостреннымъ 
концомъ; сверху онъ снабжается кольцеобразной 
рукояткой (ухомъ), въ которую вставляется де- 
ревянная ручка-поперечина, за которую щупъ 
поворачивается при погруженіи, достигаемомъ 
ударами тяжелаго деревяннаго молотка или бабы. 
Для того, чтобы, вытаскиваясь обратно, щупъ 
могъ захватывать частицы грунта изъ различныхъ 
слоевъ, онъ снабжается косыми углубленіями (кар- 
манами), какъ это видно, въ разрѣзѣ, на рис. 1-мъ, 
изображающемъ конецъ щупа. Уже по самому ха- 
рактеру погруженія щупа можно приблизительно 
судить не только о составѣ, но и о сопротивленіи 
грунта. Такъ, при прохожденіп черезъ песокъ п 
гравій слышится характерный скрипъ, раститель- 
ная земля даетъ глухой шуршащій звукъ, глина 
чувствуется по вязкости. Кромѣ того, по вынутіи 
щупа можно замѣтить, что онъ шлифуется пескомъ, 
а частицы глины и торфа къ нему спльно прили- 
паютъ. Наконецъ, при необходимости изслѣдованія 
грунта на очень большую высоту (до 15 саж.) прп- 
ходится прибѣгать къ буренію (т. I, стр. 801-813) 
при помощи обыкновенно сплошныхъ желѣзныхъ 
ш тангъ  толщиною въ 1 1/2—3" съ соотвѣтственно 
устроепнымъ прпставнымъ, ввинчивающимся въ 
грунтъ концомъ (буромъ).

Буровая штанга составляется изъ отдѣльныхъ 
звеньевъ въ 3 -6  арш длиною, соединяемыхъ между 
собою по одному изъ способовъ, показаныхъ на 
рпс. 2-мъ, а вверху снабжается кольцомъ для под- 
вѣшиванія и вытаскиванія. Поперечное сѣченіе 
штанги квадратное, чтобы ее удобнѣе было вращать 
въ любомъ мѣстѣ ея длины; но бываютъ и круглыя 
штанги, которыя приходится вращать особаго рода 
зажимами. Наконечникъ штангп (т. I, стр. 803, 
рис. 2-й) получаетъ ту или иную форму, смотря по 
сравнительной мягкости или твердости грунта.

Такъ, для мягкихъ грунтовъ употребляется ци- 
л и н д р и ч еск ій  буръ (рис. 3-й) изъ насталеннаго 
листового желѣза, для плотныхъ грунтовъ—ложеч- 
ный буръ (рис.4-й) изъ стали; для плывучихъ по- 
лужидкихъ грунтовъ употребляютъ клапанную  
ж елонку (рис. 5-й), въ 
которую входитъ груптъ 
и, захваченный ею, мо- 
жетъ быть извлеченъ и
разсмотрѣнъ. Чтобы бу- 
ровая скважина въ 
сильно сыпучемъ или 
плывучемъ грунтѣ не 
затягивалась, употреб- 
ляютъ о б с а д н ы я  тру- 
бы (т. I, стр. 810, рис.

7-й), сдѣланныя изъ листового желѣза и оса- 
живаемыя, вмѣстѣ съ буромъ, ударами бабы. Въ 
каменныхъ породахъ буреніе производится долото-

образными и коронными бурами, но для изслѣдова- 
нія грунта они почтп никогда но примѣняются, 
какъ благодаря дороговизнѣ работы, такъ и отсут- 
ствію необходимости въ тщательной развѣдкѣ столь



грузки, обыкновенно превышающей дѣйствитель- 
ную въ 1 1/2—2 раза, и въ наблюденіи получающейся 
осадки, которая не должна превосходить извѣстной, 
установленной опытомъ величины (не болѣе 1") че- 
резъ данный промежутокъ времени. Этотъ послѣд- 
ній долженъ быть повозможности большимъ (напр., 
съ осени до весны), чтò не всегда возможно осуще- 
ствитъ. Пробная нагрузка, въ видѣ чугунныхъ чу- 
шекъ, рельсъ или просто камня, накладывается 
такъ, какъ показано на рис. 6-мъ. Фундаментная 
илита должна имѣть строго опредѣленный размѣръ 
площади, согласованный съ величиною наложен- 
наго груза. Установленная въ срединѣ ея верти- 
кальная рейка снабжена дѣленіями и высовывается 
изъ-за горизонтальной поперечины кбзелъ, чтò 
даетъ возможность легко наблюдать за осадкой. 
Но, при всѣхъ достоинствахъ своихъ, этотъ спо- 
собъ очень медлененъ, а потому въ послѣднее 
время вошелъ въ употребленіе пспытательный при- 
боръ Майера (рис. 7-й), состоящій изъ круглаго 
штампа Р, имѣющаго строго опредѣленный раз- 
мѣръ площади, съ упирающимся въ него стерж- 
немъ С, надавливаемымъ внпзъ за двѣ откидныя 
(пунктиръ) рукоятки НН. Сила рукъ человѣка 
передается стержню С черезъ сильную спиральную 
пружину, заключенную въ цилиндрѣ D  она урав- 
новѣшивается, во всякій данный моментъ, той же 
пружиной и пзмѣряется ея растяженіемъ (какъ 
въ пружинныхъ вѣсахъ), а, слѣд., можетъ быть 
тотчасъ-же отсчитана на придѣланной къ стержню 
шкалѣ, каждое дѣленіе которой соотвѣтствуетъ
1 кгр. Чтобы приборъ не перекашивался, стер- 
жень С снабженъ круглой головкой К, упира- 
ющейся въ соотвѣтствующее гнѣздо штампа. 
Опыты Майера показали, что сопротивленіе грунта 
остается пропорціональнымъ осадкѣ, пока пос- 
лѣдняя не достигнетъ величины 0,25 см.; далѣе 
уже прочность грунта слѣдуетъ считать нару- 
шенной, и, слѣд., эта цифра должна счптаться 
критической, макспмальной, а всѣ нагрузки, вы- 
зывающія меньшую осадку, -  допустимыми. Из- 
мѣреніе сопротивленія грунта аппаратомъ Майера 
заключается въ томъ, что штампъ ставится на 
грунтъ на глубинѣ залеганія будущей подошвы 
фундамента (рис. 7-й, справа), затѣмъ надавли- 
ваютъ на него съ извѣстнымъ усиліемъ и  замѣ- 
чаютъ величину осадки, на которую штампъ вда- 
вливается въ грунтъ, чтò можно сдѣлать простымъ 
измѣреніемъ при помощи полоски тонкаго картона. 
Затѣмъ, по шкалѣ, отсчитываютъ величину соот- 
вѣтствующаго усилія, относя его, конечно, къ 
квадратной единицѣ площади штампа. Если, напр., 
это усиліе равняется 3,5 кгр. на 1 кв. см. пло- 
щади штампа и вызываетъ осадку его на 0,7 см., 
то, предполагая, что пропорціональность давленій 
и осадокъ сохраняется, можно написать слѣдую- 
щую пропорцію (при крптической осадкѣ въ 
0,25 см.): g : 0.25 =  3,5:0,7, откуда допустимая на- 
грузка g =  0.25.3.5/0.7 =  1,25 кгр. на 1 кв.см. или 0,49 п.
на 1 кв. д., что вполнѣ надежно. Отсюда видно, что 
работа съ аппаратомъ Майера очень проста. Все 
это, в ъ  связи с ъ  его сравнительно небольшою стои- 
мостью (около 90 р. ;съ ртутнымъ приборомъ для 
точнаго измѣренія осадокъ), дѣлаетъ его довольно 
распространеннымъ среди строителей.

Литература. Б р ен н ек е , Устройство основа- 
ній и  фундаментовъ. 1899. — Р ад и в ан о в с к ій , 
Строит. искусство. 1900.—С траховъ , Къ вопросу 
объ пзслѣдованіи сопротивленія грунта («Технич. 
Сборникъ» 1898). Л. Страховъ.

Р а з д ѣ л к а  з е м е л ь  п о д ъ  п а ш н ю .
Климатъ, почва и рельефъ мѣстности являются 
условіями, отъ той или другой комбинаціи кото- 
рыхъ зависитъ характеръ растительнаго покрова 
почвы. При одномъ ихъ сочетаніи, почва въ есте- 
ственномъ своемъ состояніи бываетъ покрыта лѣ- 
сомъ, при другомъ -  разнообразною травяною рас- 
тительностыо. Какъ та, такъ и другая даютъ чело- 
вѣку, безъ всякаго съ его стороны труда, много 
необходимыхъ и полезныхъ—прямо или косвенно— 
продуктовъ. Увеличеніе народонаселенія и умно- 
женіе его потребностей, однако, заставляютъ чело- 
вѣка направлять дѣятельность силъ природы на 
удовлетвореніе этихъ новыхъ потребностей. Для 
достиженія послѣдней цѣли земледѣльцу, прежде 
всего, приходится измѣнять дѣвственный ликъ 
земли, превращая естественныя почвы, съ прису- 
щими имъ свойствами и первобытною раститель- 
ностью, въ пашню, съ цѣлью воздѣлыванія на ней 
опредѣленныхъ культурныхъ растеній, наиболѣе 
полезныхъдля человѣка. Такъ какъ вѣрнымъ зало- 
гомъ успѣха всякой растительной культуры слу- 
житъ только извѣстное, наиболѣе благопріятное для 
жизни растеній физическое состояніе пашни, то 
слѣдующею, послѣ уничтоженія дѣвственнаго по- 
крова, заботою земледѣльца является устраненіе 
всѣхъ тѣхъ причинъ, которыя удаляютъ почву отъ 
того идеальнаго ея состоянія, при наличности ко- 
тораго только и можно говорить о спѣ лости  
паш ни. Какъ извѣстно, необходимыми условіями 
для полученія спѣлой пашни являются доступъ 
кислорода воздуха, достаточная (но не избыточная) 
влажность почвы и благопріятная, возможно высо- 
кая ея температура. Въ то время, какъ прямое 
регулированіе почвенной температуры почти не- 
возможно для земледѣльца, измѣненіе первыхъ 
двухъ условій лежитъ вполнѣ въ его власти, при- 
чемъ въ этомъ случаѣ, благодаря регулнрованію 
влаги, измѣняются косвенно въ благопріятномъ 
направленіи и температурныя условія.

Такимъ образомъ, чтобы получить культур- 
ную почву, обезпечивающую постоянные вѣрные 
урожаи предполагаемыхъ къ воздѣлыванію на ней 
с.-х. растеній, земледѣльцу приходится, помимо ея 
періодпческой обработкп и  удобренія, въ большин- 
ствѣ случаевъ произвести предварительно цѣлый 
рядъ коренныхъ улучшеній. Счастливое исключеніе 
изъ этого составляютъ только почвы черноземной 
полоеы, гдѣ сама природа позаботилась сдать ихъ 
земледѣльцу вполнѣ готовыми для эксплоатаціи, 
чѣмъ и объясняется, прежде всего, высокое плодо- 
родіе такихъ почвъ. Пріемы улучшенія нечерно- 
земныхъ почвъ, съ одной стороны, имѣютъ цѣлью 
улучшеніе почвы и  подпочвы, смотря по обстоя- 
тельствамъ, или путемъ пониженія уровня подпоч- 
венныхъ водъ, или при посредствѣ болѣе или ме- 
нѣо глубокаго разрыхленія этихъ слоевъ; съ дру- 
гой стороны, они направляются на удаленіе съ 
поверхности почвы пней, дернины, камней и т. п. 
предметовъ, мѣшающихъ ея эксплоатацШ. Боль- 
шинство этихъ пріемовъ уже разсмотрѣно въ 
Энциклопедіи; такъ, способы регулированія поч- 
венныхъ водъ описаны въ статьяхъ «Дренажъ» 
(т. III, стр. 56), «Культура болотъ» (т. IV, стр, 1179)
и  «Осушеніе» (т. VI, стр. 534), раздѣлка почвы 
изъ-подъ лѣса и дернпны — въ статьяхъ «Амеліо- 
рація почвы» (т, I, стр, 130), «Лѣсопольная сис- 
тема» (т. V, стр. 341), «Обработка почвы» (т. V, 
стр. 1214), «Переложная система» (т. VI, стр. 
1049) и «Пустошь» (т. VII, стр, 1232), а улучшеніе 
физическихъ свойствъ почвы и подпочвы — въ



статьѣ «Перевалъ» (т. VI, стр, 977). Здѣсь остается, 
въ дополненіе къ сказанному въ статьѣ «Камни 
на лугахъ» (т. III, стр. 1233), упомянуть лишь о 
раздѣлкѣ каменистыхъ почвъ.

Удаленіе камней съ полей и луговъ является 
необходимымъ, такъ какъ они затрудняютъ пра- 
вильную обработку такой почвы и мѣшаютъ при- 
мѣненію на ней машиаъ и орудій. К рупны е 
камни или валуны должны удаляться съ полей въ 
первую очередь, ибо они, помимо затрудненій при 
исполненіи полевыхъ работъ, отнимаютъ еще отъ 
пашни болѣе или менѣе значительную площадь. 
Удобнѣе всего вывозить ихъ съ поля въ зимнее 
время, пользуясь для этого санной дорогой. Если 
валуны очень велики, то ихъ предварительно рвутъ 
на куски порохомъ или динамитомъ. Рекомендуютъ 
также закапывать такіе камни въ землю, для чего 
вырываютъ рядомъ съ камнемъ яму такихъ раз- 
мѣровъ, чтобы онъ могъ быть скрытъ въ землѣ, 
хотя бы на аршинъ. Если поверхность поля не- 
ровная, волнистая, вслѣдствіе чего почвенныя 
частицы могутъ смываться и вымываться, то камни 
слѣдуетъ закапывать и еще глубже; иначе, валунъ 
скоро можетъ показаться на поверхности пашни. 
Это-то обстоятельство и даетъ основаніе очень 
распространенному среди крестьянъ мнѣнію, что 
«камни растутъ». Если почва имѣетъ массу мел- 
к и х ъ  камней, разбросанныхъ на поверхности или 
скрытыхъ на разныхъ глубинахъ, то ограничива- 
ются обыкновенно уборкою руками наиболѣе круп- 
ныхъ камней, лежащихъ на поверхности и выпа- 
хиваемыхъ плугомъ. Въ этомъ случаѣ ихъ соби- 
раютъ въ кучи на межи, а при большихъ размѣ- 
рахъ полей-на самомъ полѣ, стараясь размѣщать 
кучи параллельными рядами, дабы онѣ возможно 
менѣе мѣшали полевымъ работамъ. Въ свободное 
время, преимущественно зимою или въ междупарье, 
камни свозятся съ полей для усадебныхъ построекъ 
и заборовъ, или для мощенія и шоссированія до- 
рогъ. Чѣмъ больше мѣстный спросъ на камень, 
тѣмъ дешевле обходится очистка полей. Сборъ 
камней приходится повторять ежегодно, распро- 
страняя эту операцію съ каждымъ годомъ на бо- 
лѣе мелкіе валуны и на тѣ, которые выпахиваются 
при обработкѣ почвы. Болѣе мелкіе камни (съ ку- 
риное яйцо и мельче) выбирать нѣтъ надобности: 
это стоило бы дорого, да и было бы излишнимъ и 
даже нежелательнымъ, такъ какъ такіе валунчики, 
если только они не куски кварца или кремня, вы- 
вѣтриваются и такимъ образомъ обогащаютъ 
почву, обработкѣ же почвы они не мѣшаютъ. 
Кромѣ того, мелкіе камни играютъ большую роль 
въ улучшеніи физическихъ свойствъ почвы: они 
увеличиваютъ ея воздухо- и водо-проницаемость и 
способствуютъ, благодаря хорошей теплопровод- 
ности, лучшему нагрѣванію пашни, что особенно 
важно на сѣверѣ, гдѣ больше всего и имѣется 
каменистыхъ почвъ.

Литература, С овѣтовъ, О системахъ земле- 
дѣлія. 1867. -  Е рм оловъ, Организація полевого 
хозяйства. Изд, 4-е. 1901.—Л екутэ, Основы улуч- 
шающаго землю хозяйства. 1889.- Бю рстенбин- 
деръ, Раздѣлка и улучшеніе земель. 1895.-Тру- 
хан овск ій , Почвы и меліораціи ихъ. 1893.

Л. Бараковъ.
Р а з д ѣ л ъ  и м у щ е с т в а -одинъ изъ спо- 

собовъ прекращенія права общей собственности, 
состоящій въ томъ, что каждому отдѣльному уча- 
стнику въ общемъ имуществѣ выдѣляется часть, 
поступающая затѣмъ въ его единоличное владѣніе 
и распоряженіе. По самому существу своему раз-

дѣлъ возможенъ только для такого находящагося 
въ общемъ владѣніи имущества, которое отно- 
сится къ числу имуществъ раздѣлъныхъ ( т .  «Общее 
владѣніе», т. VI, стр. 41). Хотя наше законода- 
тельство постановляетъ отдѣльно о раздѣлѣ общаго 
права собственности и о раздѣлѣ наслѣдства, но 
относящіяся къ тому и другому случаю правила 
неразрывно связаны между собою и взаимно по- 
полняютъ другъ друга, а потому и должны быть 
разсматриваемы въ своей совокупности.

Производится раздѣлъ или по взаимному со- 
гласію совладѣльцевъ, или при участіи суда, а по- 
тому и раздѣляется на: 1) добровольный или полю- 
бовный и 2) судебный. Полюбовный раздѣлъ произ- 
водится особымъ актомъ-р аздѣ льн ою  записью , 
совершаемою нотаріальнымъ порядкомъ. а если 
имущество недвижимое, то и крѣпостнымъ поряд- 
комъ (съ явкою у старшаго нотаріуса), но крѣпо- 
стныя пошлины въ этихъ случаяхъ уже не должны 
взыскиваться (рѣш. гражд. касс. деп. 1885 г., 
№ 125). При составленіи раздѣльной записи уча- 
ствующія въ ней лица не связаны никакими осо- 
бенными правилами о раздѣлѣ, кромѣ законныхъ 
опредѣленій о нераздѣльности нѣкоторыхъ иму- 
ществъ. Но по отношенію къ наслѣдству такой 
раздѣлъ ограниченъ 2-лѣтнимъ срокомъ, считая 
со времени подачи всѣми наслѣдниками или хотя 
бы однимъ изъ нихъ въ надлежащее судебное мѣсто 
прошенія о раздѣлѣ (ст. 1318, т. X, ч. 1). Если въ 
теченіе этого срока раздѣлъ не будетъ совершенъ 
полюбовно, то онъ производится судомъ, и до сго 
окончанія наслѣдственное имущество берется въ 
опеку, на него налагается запрещеніе, и затѣмъ 
взимается со стоимости его штрафъ въ размѣрѣ 
6% въ пользу мѣстныхъ заведеній общественнаго 
призрѣнія той губерніи, въ которой находится 
имущество; штрафъ этотъ взыскивается съ тѣхъ 
сонаслѣдниковъ, которые будутъ виновными въ 
замедленіи и являются причиною несвоевремен- 
наго совершенія раздѣла (ст. 1317). При этомъ 
долги, числящіеся на одномъ или нѣеколькихъ со- 
участникахъ, сами по себѣ не могутъ препятство- 
вать раздѣлу, даже если бы на имуществѣ былп 
запрещеніе или арестъ за эти долги (рѣш. гражд. 
касс. деп. 1873 г., № 1249).

Порядокъ производства самаго раздѣла ука- 
занъ въ ст. 1320-1340 Зак. гражд. П ри раздѣлѣ, 
конечно, принимается во вниманіе только имуще- 
ство, состоящее въ общей собственности, но отнюдь 
не отдѣльное собственное имущество раздѣляю- 
щихся лицъ. Такое имущество прежде всего при- 
мѣрно разверстывается на отдѣльные равные по 
качеству, удобности и другимъ условіямъ выгод- 
ности жеребьи, сообразно причитающейся каж- 
дому части. Если раздѣлу подлежитъ имущество 
нераздробляемое (домъ, заводъ, фабрика, лавка и 
т. п.), то лицо, получающее его, обязано удовлетво- 
рить своихъ соучастниковъ деньгами, по цѣнѣ иму- 
щества, за ту долю, на которую это имущество 
превосходитъ цѣнность причитающейся ему части. 
Если такихъ имуществъ нѣсколько, то каждый по 
общему согласію можетъ взять себѣ одно или нѣ- 
сколько имѣній. Если же имущество только одно, 
то при наслѣдствѣ преимущественное право при- 
надлежитъ старшему наслѣднику, и, лишь при сго 
отказѣ взять имѣніе съ выдѣломъ остальныхъ со- 
наслѣдниковъ, такое право переходитъ къ млад- 
шему наслѣднику.

Раздѣлъ наслѣдства можетъ быть совершенъ 
даже и тогда, когда въ числѣ наслѣдниковъ нахо- 
дятся малолѣтніе, за которыхъ совершаютъ раз-



дѣлъ ихъ опекуны, подъ надзоромъ надлежащаго 
опекунскаго установленія и подъ собственною 
своею отвѣтственностью за упущенія пользы мало- 
лѣтнихъ. Въ этомъ случаѣ раздѣлъ долженъ быть 
обязательно представленъ на утвержденіе окруж- 
наго суда, а, если касался недвижимаго имѣнія и 
былъ сопряженъ съ продажею его, то послѣдняя 
должна быть предварительно утверждена сенатомъ.

Раздѣлъ, учиненный полюбовно, остается на- 
всегда въ силѣ, и противъ него не допускаются ни- 
какіе споры. Наоборотъ, при раздѣлѣ судебномъ, 
соучастникъ раздѣла, считающій себя въ чемъ- 
либо обиженнымъ, имѣетъ право въ годичный срокъ, 
со дня утвержденія перваго раздѣла, просить над- 
лежащее судебное мѣсто о передѣлѣ, но, подавая 
подобную просьбу, обязанъ всецѣло доказать, что 
раздѣлъ совершенъ противно правиламъ, опредѣ- 
леннымъ на этотъ случай въ законѣ.

Литература. П обѣдоносцевъ ъ, Курсъ гражд. 
права. 1896 .-М ей еръ , Рус. гражд. право. 1902.— 
Б о р о в и к о в ск ій , Гражд. законы. 1902.

П. Каменоградскій.
Р а з м е ж е в а н і е .  (В иды межеванія). Меже- 

вые законы (Св. Зак., т. X, ч. 2) составились у 
насъ изъ изданныхъ, начиная съ 1765 г., узако- 
неній о разныхъ видахъ межеванія, съ присоеди- 
неніемъ къ нимъ уставовъ объ управленіи меже- 
вымъ вѣдомствомъ, о губернской межевой части и 
о межевомъ судопроизводствѣ; сюда не вошли, од- 
нако, особыя, изданныя для нѣкоторыхъ отдѣль- 
ныхъ мѣстностей или на особые случаи, положенія 
и инструкціи.

*) Кромѣ того, не подверглось межеванію въ губ. 
архангельской 75 мил. дес., астраханской около 
10 мил. дес. (калмыцкія и киргизскія степи), тав- 
рической 1.085.262 дес., витебской 420.308 дес. и 
могилевской 465.197 дес.

А) Общія положешя. Законъ различаетъ два 
вида го су д ар ствен н аго  м еж е в а н ія  (т. Ѵ,стр. 
612-614): а) генеральное (на средства государства) 
и Ь) спеціальное (на счетъ владѣльца), причемъ 
послѣднее подраздѣляется на: 1) коштное (черезъ 
землемѣровъ генеральнаго межеванія), 2) произво- 
димое черезъ уѣздныхъ землемѣровъ и 3) полю- 
бовное (черезъ посредниковъ); впрочемъ, раздѣле- 
ніе это имѣетъ лишь историческій, а не практи- 
ческій смыслъ. Сюда же можно отнести и отграни- 
ченіе крестьянскихъ надѣловъ.

I) Генеральное межеваніе сплошное и обяза- 
тельное установлено вт. 1765 г. и приведено нынѣ 
кь окончанію всюду, гдѣ могло быть примѣнено. 
Цѣль его—приведеніе въ извѣстность количества 
земель по губерніямъ съ раздѣленіемъ ихъ на дачи 
и съ укрѣпленіемъ границъ этихъ дачъ на вѣчныя 
времена. Оно распространилось на 36 губерній 
Европ. Россіи, а результаты его (а также годы на- 
чала и окончанія работъ) можно видѣть изъ ниже- 
слѣдующей таблицы:

Названія губер- 
ній Европей- 
ской Россіи.

Межева-
ніе: Обмежевано *):

па
-

ча
то

.

ок
он

-
че

но
.

дачъ. десятинъ.

Архангельская 
(шенкур. у.) 1855 1861 127 2.003.166

Астраханская 1838 1850 207 18.303.340
Витебская (безъ 
лепел. у.) 1784 1797 1.737 3.593.650

Владимірская 1773 1781 11.112 4.038.275

Названія губер 
ній Европей- 
ской Россіи.

Межева-
ніе: Обмежевано *):

на
- ча

то
.

ок
он

- 
че

но
.

дачъ. десятинъ.

Вологодская 1782 1796 15.672 35.327.342
Воронежская 1777 1781 1.441 6.824.252
Вятская 1804 1835 2.952 13.535.278
Екатериносл 1798 1828 1.136 61.725.589
Казанская 1793 1803 2.624 56.888.570
Калужская 1776 1780 6.563 2.783.106
Костромская 1773 1783 16.110 7.426.706
Курская 1782 1797 2.748 3.409.377
Могплевская 1783 1784 1.847 3.778.886
Московская 1766 1781 7.781 2.935.720
Нижегородская. 1784 1797 3.584 4.467.464
Новгородская 1778 1796 16.407 1.539.554
Олонецкая 1778 1796 1.833 15.851.021
Оренбургская 1798 1842 1.112 25.954.761
Орловская 1778 1796 4.177 4.040.544
Пензенская 1782 1792 1.702 3.492.531
Пермская _ 1888 свѣдѣній нѣтъ
Псковская 1781 1796 16.603 4.002.459
Рязанская 1771 1781 5.374 3.687.451
Самарская 1798 1842 1.164 15.843.820
Саратовская 1798 1835 2.585 7.614.335
Симбирская 1798 1821 2.070 4.130.907
Смоленская. 1776 1779 6.767 4.868.862
С.-Петербургск. 1781 1795 4.623 2.421.006
Таврическая 1829 1843 1.686 2.105.108
Тамбовская 1782 1797 2.746 5.896.966
Тверская 1776 1781 16.856 5.401.335
Тульская 1776 1780 5.694 2.719.786
Уфимская 1822 1843 1.268 24.385.454
Харьковская. 1769 1781 2.509 2.996.098
Херсонская 1798 1828 1.541 6.136.963
Ярославская 1773 1783 15.937 3.049.065
Итого — — 210.961 271.455.106

Практическое значеніе генеральнаго межеванія 
для землевладѣльца — въ силѣ актовъ этого меже- 
ванія, плановъ и межевых  книгъ, во всѣхъ случаяхъ 
граничныхъ споровъ, ибо границы его суть вѣч- 
ные признаки, ограничивающіе дачу въ неприкос- 
новенномъ по отношенію къ давности видѣ. Въ гу- 
берніяхъ, генерально обмежеванныхъ (Зак. меж., 
ст. 705), споры о землѣ разрѣшаются единственно 
по межевымъ планамъ и книгамъ, служащимъ (ст. 
724) единственнымъ и безспорнымъ доказатель- 
ствомъ права собственности на землю, въ спорахъ 
о пространствѣ и границахъ пмѣнія; но въ спо- 
рахъ о принадлежности имѣнія тому или другому 
лицу межевые планы и книги не принимаются 
ни взамѣнъ, ни даже въ дополненіе актовъ укрѣп- 
ленія (т. VII, стр. 972 — 973), какъ доказатель- 
ство права собственности на имѣніе, и хотя межи 
генеральнаго межеванія, по ст. 563 ч. I т. X Св. 
Зак., не могутъ быть уничтожены давностью вла- 
дѣнія, но изъ этого не вытекаетъ, что владѣніе 
лицъ въ этихъ границахь должно оставаться не- 
измѣннымъ и быть изъято изъ дѣйствія давности. 
Всѣ граничные споры разрѣшаются судебно-меже- 
вымъ порядкомъ — межевой канцеляріей и въ ка- 
чествѣ апелляціонной инстанціи — судебнымъ де- 
партаментомъ сената. Для вояобповленія межевыхъ 
знаковъ по границамъ дачъ, генерально обмеже- 
ванныхъ, владѣлецъ дачи долженъ подать проше- 
ніе (съ 2 гербовыми марками по 60 к.) до 1 фев- 
раля мѣстному губернскому правленію и при этомъ 
указать: а) по какой именно дачѣ требуется во-



зобновить знаки, б) по всей ли окружной межѣ, 
пли только по части ея и въ послѣднемъ случаѣ— 
по какимъ именно линіямъ и смежностямъ; г) кто 
состоитъ владѣльцемъ каждой изъ смежныхъ дачъ, 
съ обозначеніемъ званій, пменъ, отчествъ, фами- 
лій и мѣстъ жительства этихъ владѣльцевъ. При 
прошеніи должны быть представлены: 1) планъ ге- 
неральнаго межеванія дачи, подлежащей возобнов- 
ленію границъ; 2) если дача при межеваніи была 
записана по плану не за просителемъ, а за дру- 
гимъ лицомъ, то крѣпостной пли другой документъ, 
удостовѣряющій принадлежность дачи просителю; 
3) если проситъ не самъ владѣлецъ, а его повѣрен- 
ный, то законную на то довѣренность. Вмѣсто ука- 
занныхъ подлинныхъ документовъ, можно пред- 
ставлять законно-засвидѣтельствованныя копіи. 
Если владѣлецъ желаетъ возобновить границы нѣ- 
сколыкихъ, хотя бы и смежныхъ между собою, от- 
дѣльно обмежеванныхъ дачъ, то прошенія должны 
быть поданы отдѣльно по каждой дачѣ. Нужныя 
копіи съ плановъ генерально обмежеванныхъ дачъ 
можно получать (по прошеніямъ), по уплатѣ въ 
казначейства причитающихся по нижепомѣщен- 
ной таксѣ денегъ, изъ губернскаго правленія (по 
межевому отдѣленію) или пзъ межевой канцеляріи. 
Ежегодно послѣ 1 февраля всѣ дѣла по возобнов- 
лснію межъ включаются губернскимъ правленіемъ 
въ росписаніе полевыхъ межевыхъ работъ даннаго 
года и поручаются въ то же лѣто къ исполненію 
землемѣрамъ по правиламъ 15 января 1899 г. 
(«Собр. узак. п расп. Правит.» 1899 г., № 62, ст. 
863); дѣлопроизводство землемѣра провѣряется въ 
теченіе послѣдующей зимы и затѣмъ утверждается 
губернскимъ правленіемъ. Если при возобновленіи 
межевыхъ знаковъ не будетъ найдено старыхъ 
признаковъ, а линіп, проложенныя по даннымъ 
плана, образуютъ несмыкаемость фигуры (нсвязку), 
п при этомъ владѣльцы дачъ не согласятся на ут- 
вержденіе этой границы по обоюдному ихъ отводу, 
то землемѣръ, прекративъ свои дѣйствія, предла- 
гаетъ владѣльцамъ обратиться въ окружной судъ 
(Зак. меж., ст. 52). Этимъ же правиломъ должно 
руководствоваться п при всѣхъ. другихъ видахъ 
межеванія въ случаяхъ возобновленія межъ.

II) Спеціальное межеваніе. Изъ существую- 
щихъ трехъ видовъ его -  первый (коштное) уста- 
новленъ вмѣстѣ съ генеральнымъ межеваніемъ, 
второй (чрезъ уѣздныхъ землемѣровъ)-въ началѣ 
и третій (полюбовнос)-въ 30-хъ и 40-хъ гг. XIX в. 
Имѣя одно и тоже назначеніе-утверждать границы 
отдѣльныхъ владѣній, эти три вида межеваній раз- 
лпчаются главнымъ образомъ по учрежденіямъ, 
ихъ производящимъ, а именно: первое дѣлается 
межевой канцеляріей, второе-губернской чертеж- 
ной и третье — посредническими комиссіями; прп 
этомъ спеціальпос межеваніе чрезъ уѣздныхъ зем- 
лемѣровъ и чрезъ посредниковъ производится ис- 
ключительно въ генерально обмежеванныхъ да- 
чахъ, непремѣнно прп условіп предварительнаго 
соглашенія владѣльцевъ на полюбовный разводъ 
зомель. Изъ общаго числа дачъ генеральнаго ме- 
жеванія въ Европ. Россіи къ 1888 году (т. е. 
спустя 4 года по закрытіи послѣдней изъ посред- 
ническихъ комиссій) было подвергнуто спеціаль- 
ному размежеванію 142.693 дачи въ 151.044.799 дес. 
п остались неразмежеванными 68.268 дачъ въ 
120.410.307 дес., причемъ пзъ нихъ 24.188 дачъ въ 
43.478.540 дес. образовались изъ бывшихъ генераль- 
ныхъ дачъ единственнаго владѣнія, и кромѣ того въ 
спеціальноразмежеванныхъ дачахъ осталось въ об- 
щемъ владѣніп 100.843 дачи въ 26.717.730 дес.

1) Спеціалъное коштное межсваніе пмѣетъ на- 
значеніемъ удовлетворять нужды въ размежеваніи 
земель въ губерніяхъ, находившихся внѣ дѣйствія 
правилъ генеральнаго межеванія. Производится 
оно землемѣрами генеральнаго межеванія изъ ме- 
жевой концеляріи и нынѣ является единствен- 
нымъ средствомъ къ пропзводству межеваній въ 
губерніяхъ, генерально не обмежеванныхъ. Будучи 
основано на устарѣлыхъ правилахъ генеральнаго 
межеванія, оно сопряжено съ большими расходами 
для владѣльцевъ и особенно неудобопримѣнимо въ 
случаѣ межеванія не для обособленія одного вла- 
дѣлія отъ другаго, а для разверстанія общихъ вла- 
дѣній. Для коштнаго меякованія не было издано 
общихъ правилъ, и оно совершается по правиламъ 
генеральнаго межеванія; прошенія подаются въ 
межевую канцелярію зимою между 1 октября и 2 
февраля. Присылкѣ коштнаго землемѣра предше- 
ствуетъ троекратная публикація въ Сенатскихъ 
Вѣдомостяхъ. Землемѣръ сперва склоняетъ вла- 
дѣльцевъ къ полюбовному разводу и, составивъ о 
томъ полюбовную сказку, производитъ по ней меже- 
ваніе; если же согласія отъ владѣльцевъ не послѣ- 
дуетъ, то онъ отсылаетъ всс дѣлопроизводство со 
снятыми планами дачъ въ межевую канцелярію, 
обязавъ владѣльцевъ подпискою представить туда 
и крѣпости. Доказательствомъ по спорнымъ дѣ- 
ламъ принимаются: 1) писцовыя книги; 2) планы п 
документы къ нимъ, выданные отъ межевыхъ пра- 
вительствъ ранѣе; 3) всякія крѣпости: жалованныя, 
правовыя, послужныя, вводиыя, выписи съ дозор- 
ныхъ, раздѣльныхъ и отказныхъ книгъ, скрѣплен- 
ныя воеводами, подъячими и т. д., и всякія без- 
спорныя крѣпости; 4) безспорное владѣніе не позже 
1765 г. и свидѣтельство поиятыхъ. Первымъ ос- 
нованіемъ къ разрѣшенію споровъ служатъ писцо- 
выя кнти. У владѣльцевъ межуемыхъ и заспорив- 
шихъ отбираются примѣрныя противъ крѣпостей 
земли, а съ смежныхъ спорящихъ владѣльцевъ взы- 
скивается безъ суда половина суммы, слѣдуемой 
землемѣру. На рѣшеніе межевой канцеляріи апелли- 
руютъ въ судебный департаментъ Сената въ 4-мѣ- 
сячный срокъ. Всѣ расходы (прогоны, суточныя и 
жалованье землемѣру и его партіи, наемъ ому при- 
слуги, наемъ или поставка рабочихъ п подводъ, 
матеріалы, починка инструментовъ, десятинно-по- 
шлинныя при выдачѣ плановъ и книгъ по ст. 685 
и 690 Уст. о пошлин., гербовый сборъ на всѣ 
межевыя книги и сборъ за публпкаціи) относятся 
на счетъ владѣльца. Сила межевыхъ плановъ и 
книгъ коштнаго межеванія одинакова съ сплой 
актовъ генералъваго можеванія, и дѣла повѣрки 
межъ ведутся вышеуказаннымъ для генеральныхъ 
дачъ порядкомъ.

2) Спеціалъное межеваніе череяъ уѣздныхъ земле- 
мѣровъ дѣйствуетъ съ 1806 г. и, какъ пеобязатель- 
ное, производится исключительно въ генерально- 
обмежеванныхъ дачахъ; оно хотя и уменьшило вы- 
сокую стоимость коштнаго межсванія для владѣль- 
цевъ, которые обыкновенно къ нему чаще всего и 
прибѣгаютъ, но создало затрудненія въ обязатель- 
ствѣ предварительно межеванія составлять, беяъ 
всякаго участія межевыхъ установленій, полюбов- 
ную сказку раздѣла дачи, чтó особенно затрудни- 
тельно въ тѣхъ случаяхъ, когда полюбовнаго согла- 
шенія не можетъ состояться. Предварительно по- 
дачи прошенія, владѣльцы (согласно ст. 550—552 
Зак. гражд. и ст. 593-595 Зак. межев.) составляюп, 
полюбовную сказку (форму ея можно получить въ 
губернскомъ правленіи), въ которой указывается: 
какая дача генеральнаго или спеціальнаго меже-



ванія подлежитъ размежеванію на части, кто со- 
стоитъ въ ней владѣльцами (съ подробнымъ указа- 
ніемъ ихъ званій, именъ, отчествъ и фамилій), 
сколько земли во всей дачѣ, сколько и въ какихъ 
именно границахъ слѣдуетъ отмежевать каждому 
изъ совладѣльцевъ; къ этому прилагается удосто- 
вѣреніе полиціи, что, кромѣ указанныхъ въ сказкѣ, 
другихъ владѣльцевъ въ дѣлимой дачѣ нѣтъ. 
Сказка подписывается всѣми владѣльцами и пред- 
ставляется при прошеніи ихъ (или повѣреннаго) 
на утвержденіе въ губернское правленіе, которое, 
если сказка составлена правильно и удобно, ут- 
верждаетъ ее и, по достиженіи дѣломъ очереди, 
поручаетъ землемѣру произвести по ней размеже- 
ваніе въ натурѣ; затѣмъ дѣлопроизводство земле- 
мѣра, съ составленными имъ на каждый участокъ 
планами и межевыми книгами, въ теченіи зимы 
свидѣтельствуется въ вѣрности въ губернской 
чертежной и препровождается на вторичное сви- 
дѣтельство и утвержденіе въ межевую канцелярію, 
которая, утвердивъ планы и книги, возвращаетъ 
ихъ вновь въ губернское правленіе для изготовле- 
нія копій, которыя и выдаются владѣльцамъ по 
уплатѣ причитающихся пошлинъ; кромѣ того, ко- 
пія съ утвержденной сказки отсылается старшему 
нотаріусу для записи въ реестрѣ крѣпостныхъ 
дѣлъ. Жалобы на неутвержденіе сказки или на 
утвержденіе ея съ отступленіями отъ установлен- 
наго порядка приносятся судебному департаменту 
сената въ мѣсячный срокъ со дня объявленія об- 
жалованнаго постановленія, а если оно не было 
объявлено, то въ двухмѣсячный со времени приве- 
денія постановленія въ исполненіе. Если же спе- 
ціальное размежеваніе дачи произведоно будетъ на 
основаніи неутвержденной сказки, или по заявле- 
нію владѣльцевъ, или же на основаніи утвержден- 
наго полюбовною сказкою нарѣзочнаго плана, то 
утвержденіе такого межеванія можетъ быть произ- 
ведено межевой канцеляріей не иначе, какъ по 
составленіи всѣми владѣльцами дачи сказки о 
безусловномъ ихъ согласіи на утвержденіе уже про- 
изведеннаго размежеванія въ дачѣ; однако, въ 
этомъ случаѣ, если жалобъ на землемѣра отъ вла- 
дѣльцевъ не послѣдовало, допускается утвержденіе 
и безъ упомянутой послѣдней сказки. По ст. 659 
Зак. меж., межи, проведенныя при разсматривае- 
момъ впдѣ межеванія съ общаго согласія всѣхъ 
владѣльцевъ каждой дачи, а равно и составленные 
на нихъ законнымъ порядкомъ документы, при 
разборѣ дѣлъ по обмежеваннымъ имѣніямъ должны 
приниматься за безспорныя доказательства права 
собственности между владѣльцами, безъ всякаго, 
конечно, нарушенія правъ казны и третьихъ лицъ, 
въ размежеванШ не участвовавшихъ.

3) Спеціалъное полюбовное межеванiе черезъ 
посредниковъ распространялось въ Европ. РоссШ 
на 31 изъ генеральнообмежеванныхъ губерній (см. 
таблицу на стр. 165-166, за исключеніемъ губ. ар- 
хангельской, астраханской, пермской, таврической 
и уфимской), и велось съ 1836 г. по 1884 г., когда 
была закрыта послѣдняя (орловская) посредниче- 
ская комиссія. Оно имѣетъ то преимущество, 
что предоставляетъ владѣльцамъ способы для по- 
любовныхъ соглашеній. Однако, достиженіе пос- 
лѣднихъ удавалось обыкновенно только по такимъ 
дачамъ, гдѣ не встрѣчалось къ тому особыхъ за- 
трудненій, а между тѣмъ понудительными мѣрами 
здѣсь могли служить лишь судебное межеваніе и 
судебныя взысканія за уклоненія отъ полюбовнаго 
межеванія. Дѣла посредническихъ комиссій вѣ- 
даютъ губернскія правленія; самыя же комиссіи

нынѣ уже не существуютъ. Въ основу этого вида 
межеванія были положены слѣдующіе принцппы: 
1) Лишь мелкопомѣстные владѣльцы (имѣющіе ме- 
нѣе 15 дес.) могутъ остаться въ общемъ владѣніи 
безъ совершенія о томъ особаго акта, остальные жо 
должны такое желаніе подтвердить особой полю- 
бовной сказкой, причемъ каждый изъ нихъ или 
его правопреемники могутъ просить судъ (въ вот- 
чинномъ порядкѣ) о выдѣлѣ слѣдуемой части, даже 
при несогласіи на то остальныхъ. 2) Добровольно 
разводящіеся владѣльцы освобождаются отъ гер- 
бовыхъ пошлинъ и, кромѣ того, имѣютъ право на 
безпошлинные промѣнъ и уступку земель и усадебъ 
и пр., а также на свободную (безъ особаго разрѣ- 
шенія) въ опредѣленныхъ случаяхъ уступку 1/4 зе 
мель межуемаго имѣнія. 3) Владѣльцы сами могутъ, 
безъ предварительной съемки, раздѣлить имѣніе въ 
натурѣ и просить о присылкѣ за ихъ счетъ земле- 
мѣра для утвержденіи межъ и составленія плановъ 
и книгъ, илп же обратиться къ посреднику, кото- 
рый составляетъ полюбовный ак тъ  раздѣла.
4) Въ случаѣ несостоявшагося соглашенія, дѣло 
направляется къ судебно-межевому разбиратель- 
ству. За это межеваніе полагается 8-копѣечная 
съ десятины задѣльная плата. Сила актовъ здѣсь 
такая же, какъ и при предыдущемъ видѣ межева- 
нія, но при условіи, что оно было произведено по- 
любовно.

Такимъ образомъ, въ настоящее время у насъ 
имѣются только два вида меягеваній: 1) спеціалъ- 
ное коштное-для губерній, въ которыхъ не было 
генеральнаго межеванія, и 2) спеціалъное черезъ 
уѣздныхъ землемѣровъ— для губерній, уже обмеясе- 
ванныхъ. Первое распространяется только на 14 
губерній—архангельскую (кромѣ шенкурскаго у.), 
виленскую, волынскую, гродненскую, кіевскую, ко- 
венскую, курляндскую, лифляндскую, минскую, 
подольскую, ставропольскую, эстляндскую и витеб- 
скую (одинъ лишь лепельскій у.), а второе-на гу- 
берніи, поименованныя въ таблицѣ на стр. 165-166. 
Но ни то, ни другое не удовлетворяетъ нуждамъ 
нашего землевладѣнія: одно-по дороговизнѣ, а 
другое-по обязательности предварительнаго со- 
глашенія всѣхъ участниковъ дачи.

III) Отграниченіе крестьянскихъ надѣловъ. 
Оно производится или на основаніи общихъ уза- 
коненій для полюбовнаго размежеванія дачъ част- 
ныхъ владѣльцевъ, или же по особымъ правиламъ 
27 іюля 1861 г. о порядкѣ межевыхъ дѣйствій при 
разверстаніп угодій. Первый путь имѣетъ всѣ ука- 
занныя выше неудобства сйеціальнаго межеванія, 
второй же менѣе примѣнимъ, ибо правила 1861 г. 
носятъ лпшь временный характеръ и, при суще- 
ствующемъ въ нихъ требованіи о нанесеніи отгра- 
ниченныхъ надѣловъ на выкоппровки съ плановъ 
генеральнаго и спеціальнаго межеванія, едва ли мо- 
гутъ примѣняться въ мѣстностяхъ, гдѣ не было 
этихъ межеваній; кромѣ того, остается неизвѣст- 
нымъ: въ какомъ порядкѣ должны разрѣшаться 
возникающіе при отгранпченіи надѣловъ споры- 
въ судахъ, или же въ учрежденіяхъ по кре- 
стьянскимъ дѣламъ. Такъ или иначе, но по мно- 
гимъ губерніямъ губернскія правленія отказы- 
ваютъ въ удовлетвореніи просьбъ объ отграниче- 
ніи по правиламъ 1861 г., а самое укрѣпленіе гра- 
ницъ крестьянскихъ надѣловъ идетъ столь мед- 
ленно, что донынѣ отгранпчено всего 13 -  17% 
общаго числа ихъ по Имперіи. Кромѣ того, 
по свидѣтельству можевыхъ установленій, доку- 
менты (планы и геодезическія описанія) по окон- 
ченнымъ уже производствомъ дачамъ, вслѣдствіе



разрѣшенія правилами 1861 г. исполненія работъ 
по отграниченію надѣловъ частными землемѣрами, 
не представляютъ возможности поручиться за ихъ 
вѣрность. Въ общемъ, порядокъ отграниченія 
крестьянскихъ надѣловъ такой: губернскому прав- 
ленію (не позже 1 февраля) подаются прошенія (съ
2 герб. марками по 60 к.) обществомъ крестьянъ, 
которыхъ требуется отграничить, или владѣльцемъ 
занадѣльной земли, причемъ соблюдаются всѣ 
правила о доставленіи свѣдѣній о современныхъ 
смежныхъ владѣльцахъ, какъ и при ходатайствѣ
о возобновленіи межъ, и представляются при про- 
шеніи слѣдующіе документы: а) засвидѣтельство- 
ванная законнымъ порядкомъ копія данной или 
выкупнаго акта на подлежащій отграниченію 
крестьянскій надѣлъ; б) законнымъ порядкомъ за- 
свидѣтельствованная копія плана надѣла, разсмо- 
трѣннаго главнымъ выкупнымъ учрежденіемъ; 
в) планъ генеральнаго или спеціальнаго межеванія 
дачи, изъ которой отведенъ надѣлъ, и г) если про- 
ситъ владѣлецъ занадѣльной земли, то крѣпостной 
документъ на эту землю; поданныя до 1 февраля 
прошенія включаются въ росписаніе полевыхъ ме- 
жевыхъ работъ на предстоящее лѣто и поруча- 
ются одному изъ землемѣровъ губернской чертеж- 
ной для исполненія въ натурѣ; землемѣръ можетъ 
утвердить границы надѣла законными межевыми 
знаками или согласно плана, или, при несоотвѣт- 
ствіи послѣдняго съ фактическимъ владѣніемъ, по 
отводу сторонъ, но при непремѣнномъ согласіи на 
то уполномоченныхъ крестьянъ и занадѣльнаго вла- 
дѣльца, въ противномъ же случаѣ землемѣръ, пре- 
кративъ свои дѣйствія, предоставляетъ межую- 
щимся сторонамъ (чтò и бываетъ въ большинствѣ 
случаевъ) просить (на основаніи прим. къ 552 ст. 
Зак. гражд. и 621 ст. Зак. меж.) о вымежеваніи при- 
надлежащихъ имъ частей окружной судъ въ по- 
рядкѣ, указанномъ въ I прил. къ примѣч. къ ст. 1400 
Устава гражд. суд. (Св. Зак., т. XVI, ч.I, изд. 1892г.). 
Дѣлопроизводство землемѣра, съ выкопировкой 
плана и геодезическимъ описаніемъ на отграни- 
ченный надѣлъ, въ теченіи зимы свидѣтельствуется 
въ межевомъ отдѣленіи и, если отграниченіе про- 
изведено правильно, то утверждается губ. правле- 
ніемъ. Утвержденныя границы надѣла наносятся 
на представленный при прошеніи планъ генераль- 
наго или спеціальнаго межеванія, а копіи съ со- 
ставленныхъ землемѣромъ: выкопировки съ плана 
и геодезическаго описанія утверждаются госуд. 
печатью и выдаются крестьянамъ и владѣльцу за- 
надѣльной земли по особому ихъ о томъ прошенію, 
со взысканіемъ пошлинъ. Однако, описанный по- 
рядокъ отграниченія надѣловъ непримѣнимъ въ 
тѣхъ случаяхъ, если занадѣльная земля принадле- 
жптъ нѣсколькимъ отдѣльнымъ владѣльцамъ, или 
если, кромѣ подлежащаго отграниченію надѣла, 
есть еще надѣлы, отведенные крестьянамъ другихъ 
помѣщиковъ (указъ Прав. Сената по суд. д-ту 23 
іюня 1899 г., № 1014), а также при отграниченіи 
надѣловъ бывшихъ госуд. крестьянъ (опред. Прав. 
Сената 15 ноября 1893 г.). Въ этихъ случаяхъ 
вымежеваніе надѣловъ производится въ порядкѣ 
спеціальнаго межеванія черезъ уѣздныхъ землемѣ- 
ровъ (ст. 590-615 Зак. меж.), а, гдѣ есть посред- 
ники, то въ порядкѣ межеванія черезъ посредни- 
ковъ (ст. 616-664 Зак. меж.). Сила межевыхъ ак- 
товъ здѣсь одинаковая, какъ и при спеціальномъ 
межеваніи черезъ уѣздныхъ землемѣровъ. Донынѣ 
изъ крестьянскихъ надѣловъ въ 36 генерально-об- 
межеванныхъ губерніяхъ формально о т граничено 
всего 565.521 надѣловъ въ 74.744.557 дес., въ томъ

числѣ: у бывшихъ владѣльческихъ крестьянъ 
337.627 над., съ 20.579.399 дес., у государствен- 
ныхъ 160.121 над. съ 50.203.622 дес., у удѣльныхъ 
67.773 над. съ 3.961.536 дес.

На одинаковыхъ съ отграниченіемъ крестьян- 
скихъ надѣловъ основаніяхъ производится и выме- 
жеваніе церковныхъ земелъ въ помѣщичъихъ имѣ- 
ніяхъ на эти земли давность не распространяется.

Порядкомъ, указаннымъ для отграниченія кре- 
стьянскихъ надѣловъ, владѣльцы ходатайствуютъ 
и по дѣламъ спеціальныхъ межеваній черезъ уѣзд- 
ныхъ землемѣровъ и черезъ посредниковъ, если 
при отводѣ въ натурѣ межъ не послѣдовало согла- 
шенія. Когда одновременно требуется возобновить 
межевые знакп по окружной межѣ и отграничить 
крестьянскій надѣлъ, то прошенія подаются от- 
дѣльныя по каждому случаю.

Что касается расходовъ по производству ме- 
жевыхъ дѣлъ, то они, по общимъ правиламъ Зако- 
новъ межевыхъ, слѣдующіе: I) По производству 
полевыхъ межевыхъ работъ взыскивается съ вла- 
дѣльцевъ имѣній, по дѣламъ возобновленія меже- 
выхъ знаковъ, формальнаго отграниченія крестьян- 
скихъ надѣловъ, спеціальнаго размежеванія черезъ 
уѣздныхъ землемѣровъ и полюбовнаго черезъ по- 
средниковъ: а) проюнныя деныи (на 5 или 6 лоша- 
дей) по количеству верстъ отъ послѣдней дистан- 
ціи землемѣра до дистанціи, избранной имъ при 
исполненіи даннаго дѣла, съ прибавленіемъ той 
части прогоннаго расхода, который вообще совер- 
шенъ имъ при выѣздѣ изъ губ. города въ команди- 
ровку и обратно, по пропорціональной раскладкѣ 
на всѣ дѣла за лѣто; б) порціонныя (45-60 к. въ 
сутки) за все время работъ землемѣра по исполне- 
нію даннаго дѣла, съ прибавленіемъ части пор- 
ціона, какъ и въ прогонахъ, за все время выѣзда 
въ командировку вообще и обратно; г) на чертеж- 
ные матеріалы по дѣйствительному количеству 
истраченнаго матеріала; д) на наемъ рабочихъ и 
подводъ (если ихъ не было дано натурой отъ вла- 
дѣльца) по разсчету отъ 1 до 16 рабочихъ и отъ 1 
до 6 подводъ на полевой рабочій день. При этомъ 
по отграниченію крестьянскихъ надѣловъ, взамѣнъ 
порціоновъ, взыскиваются суточныя деньги въ раз- 
мѣрахъ, въ какихъ даютъ ихъ изъ суммъ поземель- 
наго сбора на мѣстныя учрежденія по крестьян- 
скимъ дѣламъ, по дѣламъ же обоихъ видовъ спе- 
ціальныхъ межеваній и по утвержденію межъ, 
кромѣ того, взыскиваются прогоны священнику 
по числу верстъ въ два конца (10 к. за версту) и 
вознагражденіе понятымъ по таксѣ, утвержденной 
губ. зем. собраніемъ (понятыхъ бываетъ отъ 3 до 
12 человѣкъ); деньги эти взыскиваются лишь въ 
томъ случаѣ, если землемѣръ платилъ ихъ изъ 
аванса. Жалобы на дѣйствія землемѣра по всѣмъ 
указаннымъ межеваніямъ приносятся въ мѣсячный 
срокъ губернскому правленію, и, въ случаѣ винов- 
ности его, всѣ работы по исправленію производятся 
на счетъ землемѣра, а по неправой жалобѣ-на 
счетъ жалобщика. II) При выдачѣ межевыхъ доку- 
ментовъ взыскивается: по спеціальному межеванію 
черезъ уѣздныхъ землемѣровъ и по отграниченію 
крестьянскихъ надѣловъ: а) жалованье землемѣру 
по количеству времени, употребленнаго на испол- 
неніе даннаго дѣла (отъ 600 р. до 1800 въ годъ), 
б) на наемъ писца и канцелярскія издержки во все 
время производства землемѣромъ даннаго дѣла (по 
50 к. въ сутки); г) на иаемъ вольной прислуги за 
то же время (по 33 1/3 к. въ сутки); д) за матеріалы 
на копіи межевыхъ документовъ (по количеству за- 
траченныхъ матеріаловъ) и е) гербовыя пошлины



за межевыя книги по 1 р. за листъ. По дѣламъ же 
полюбовнаго межеванія черезъ посредниковъ по- 
лагается взыскивать еще за полевую работу не 
свыше 8 к. съ десятины (изъ которыхъ исключаютъ 
порціоны землемѣра), а за чертежную работу по
3 р. за форматъ ватманской бумаги и по 25 к. Съ 
каждаго листа межевой книги.

IV) Судебное межеваніе производится по прави- 
ламъ 16 января 1868 г., причемъ судебно-межевому 
разбирательству подлежатъ тѣ поземельные иски, 
которыми не отыскивается на землю право соб- 
ственности, или одно изъ правъ, слагающихъ право 
собственности (пользованія, распоряженія и владѣ- 
нія), а преслѣдуется единственно цѣль межеваго 
установленія пространства, мѣстности и границъ 
владѣнія (рѣш. гражд. кас. д-та 1890 г., № 1); 
сюда же относятся и межевыя дѣла, возникшія въ 
прежнее время изъ споровъ по другимъ родамъ 
межеванія и уже принятыя прежними судебными 
мѣстами къ разсмотрѣнію въ межевомъ порядкѣ 
(рѣш. гражд. кас. д-та, 1879 г., № 114). При этомъ 
межевой судъ по генеральному межеванію принад- 
лежитъ межевой канцеляріи и  судебному департа- 
менту сената (ст. 6 и 7 Зак. меж.), а по спеціалъ- 
нымъ межеваніямъ въ мѣстностяхъ, гдѣ дѣйству- 
ютъ судебныо уставы, вѣдается въ полномъ объемѣ 
судебными установленіями, такъ что вышеупомя- 
нутыя правила 16 января 1866 г. относятся только 
до этихъ межеваній. Всѣ судебныя дѣла спеціаль- 
ныхъ межеваній подлежатъ вѣдѣнію окружныхъ 
судовъ и могутъ восходить по аппеляціямъ въ су- 
дебныя палаты, а по кассаціи въ гражд. кассац. 
департаментъ сената. Желающій начать судебно- 
межевое дѣло обязанъ въ исковомъ прошеніи по- 
именовать всѣхъ владѣльцевъ дачи и по числу ихъ 
представить копіи съ прошенія, такъ что все раз- 
личіе между исковымъ прошеніемъ, подаваемымъ 
въ обыкновенномъ порядкѣ по общимъ спорнымъ 
дѣламъ, и прошеніемъ о судебномъ межеваніи со- 
стоитъ въ томъ, что по первому истецъ указываетъ 
отвѣтчика по своему усмотрѣнію, а по послѣднему 
долженъ привлечь всѣхъ владѣльцевъ дачи. Окруж- 
ной судъ не приступаетъ къ производству дѣла, 
пока не будетъ подано исковаго прошенія; пра- 
вило это распространяется и на дѣла, гдѣ уча- 
ствуетъ казна (и вѣдомства, защищаемыя правомъ 
казны). По поступленіи исковаго прошенія, для 
принятія объясненій сторонъ и для распоряженій, 
относящихся къ повѣркѣ представляемыхъ сторо- 
нами доказательствъ, назначается одинъ изъ чле- 
новъ окружнаго суда, который вызываетъ стороны 
на общемъ основаніи; въ дальнѣйшемъ ходѣ дѣла 
примѣняются ст. 942-960, 974 и  975 Зак. меж., 
съ тѣмъ изъятіемъ, что обыскъ замѣняется дозна- 
ніемъ черезъ окольныхъ людей и, взамѣнъ плате- 
жей, установленныхъ ст. 868 Зак. меж., а также 
судебныхъ штрафовъ и взысканій, обвиняемая 
сторона обязана вознаградить правую за всѣ по- 
несенныя судебныя издержки. Если требуется про- 
вѣрка на мѣстѣ, то судъ отряжаетъ члена; если 
сторонами не будетъ представленъ частный земле- 
мѣръ, то въ качествѣ эксперта вызывается тех- 
никъ губернской чертежной. По вступленіи въ за- 
конную силу рѣшенія суда о количествѣ слѣдуемой 
каждому владѣльцу земли, участвующіе въ дѣлѣ 
могутъ развестисъ въ границахъ своего владѣнія 
по правиламъ полюбовнаго межеванія; если же въ 
теченіе 3 мѣсяцевъ этого не послѣдуетъ, то судъ, 
по просьбѣ хотя бы одного изъ владѣльцевъ, при- 
ступастъ къ распредѣленію земель по участкамъ и 
къ назначенію границъ владѣнія каждаго согласно

ст. 964 и 973 Зак. меж. Послѣ подачи (хотя бы 
однимъ изъ совладѣльцевъ) частной просьбы о рас- 
предѣленіи между всѣми совладѣльцами земель по 
участкамъ, окружной судъ слушаетъ эту просьбу 
съ вызовомъ всѣхъ участниковъ дачи и  постанов- 
ляетъ резолюцію о порученіи члену суда, при учас- 
тіи эксперта-землемѣра и земскаго начальника 
(или члена по крестьянск. дѣламъ присутствія), 
составить проектъ распредѣленія земли по участ- 
камъ. Проектъ имѣетъ форму протокола, подписы- 
ваемаго должностными лицами и сторонами (ст. 
503 Уст. гражд. суд.), для чего ихъ вызываютъ по- 
вѣстками (ст. 501). Исполненіе судебныхъ рѣшеній, 
съ утвержденіемъ лишь въ натурѣ, совершеніе 
межевыхъ плановъ и книгъ и выдача ихъ владѣль- 
цамъ производятся на основаніи законовъ меже- 
выхъ. Дѣла объ отдѣленіи земельныхъ дачъ и имѣ- 
ющихся въ нихъ лѣсныхъ угодій производятся въ 
совокупности, а не отдѣльно, причемъ лѣса должны 
быть приводимы въ извѣстность въ отношеніи ихъ 
рода и качества.

Указанному порядку слѣдуетъ и производство 
дѣлъ о выдѣлѣ участковъ изъ въѣзжихъ лѣсовъ 
(ст. 763-770 Лѣсн. уст. 1893 г.). Споры же о нару- 
шеніи границъ подлежатъ вѣдомству земскихъ на- 
чальниковъ (или же общихъ межевыхъ учрежденій), 
которые въ этихъ случаяхъ изыскиваютъ однѣ 
генеральныя межи и притомъ по межевымъ пла- 
намъ и книгамъ, выданнымъ правительствомъ (ст. 
805 Зак. меж., примѣч.); это правило относится 
только до тѣхъ случаевъ, когда споръ идетъ о при- 
надлежности того или другаго участка къ той или 
другой обмежеванной дачѣ, притомъ если со вре- 
мени нарушенія владѣнія протекло не болѣе 6 мѣ- 
сяцевъ.

В) Особыя мѣстныя положенія по большей 
части уже прекратили свое дѣйствіе, замѣнившись 
приведенными выше общими. На нихъ мы оста- 
новимся лишь вкратцѣ.

1) Бессарабія. Межеваніе ранѣе велось, по пра- 
виламъ 29 апрѣля 1818 г., подъ наблюденіемъ ме- 
жевой конторы, особыми комиссіями; комиссія 
предписывала землемѣру снять на планъ дукты 
(обводы) и отводы сосѣдними владѣльцами всякой 
грани; вмѣстѣ со снятымъ планомъ, представля- 
лись обѣими сторонами документы и объясненія, 
подтверждающія право владѣнія. Въ присутствіи 
арбит ровъ, стороны приводились къ соглашенію, 
и затѣмъ землемѣръ приводилъ въ исполненіе 
утвержденное соглашеніе, укрѣпляя границы при- 
знаками, и составлялъ планъ и межевую книгу; 
всѣ споры рѣшала межевая контора, а на нее ап- 
пелировали въ сенатъ, по судебному департаменту. 
Главныя особенности этого межеванія-необяза- 
тельность уничтоженія черезполосицы, возмож- 
ность черезъ 10 лѣтъ производить повѣрку утверж- 
денныхъ межъ по общему согласію всѣхъ владѣль- 
цевъ, и 1000-левный штрафъ за нарушеніе межевыхъ 
признаковъ. Нынѣ межевая контора замѣнена 
окружнымъ судомъ въ судебномъ и губернской 
чертежной-въ техническомъ отношеніяхъ; въ окр. 
судѣ губернскій землемѣръ состоитъ на правахъ 
члена.

2) Таврическая губ. Для ея межеванія были из- 
даны 24 января 1829 г. особыя правила, а затѣмъ 
въ 1833 г. указомъ сената установлены облегчен- 
ныя правила, по которымъ земли, обмежеванныя 
на основаніи правилъ 1829 г. екатеринославской 
межевой конторой, оставлены въ силѣ, прочія же 
земли всѣхъ частей таврическаго полуострова под- 
вергаются генеральному межеванію на общемъ ос-



нованіи, а спеціальному подлежатъ лишь участки 
частныхъ лицъ, отдѣльно и внутри дачъ находя- 
щіеся, на которые есть доказательства (§ 5 пра- 
вилъ 24 января 1829 г.) или которые утверждены 
татарамъ по безспорному 10-лѣтнему владѣнію на 
правѣ собственности; остальные же межуются по 
правиламъ спеціальнаго коштнаго межеванія, а 
вовсе не межуются участки татаръ, которыми они 
пользуются безъ документовъ на правѣ собствен- 
ности. Казенные лѣса не межуются особо; если же 
въ нихъ есть частные участки, то ихъ межуютъ по 
документамъ, или по 10-лѣтнему безсцорному вла- 
дѣнію.

Вакуфи сперва вымежевывались всюду и во 
всякомъ случаѣ; положеніемъ же 31 мая 1835 г. 
опредѣлено тѣ изъ нихъ, которые не состоятъ 
внутри другихъ дачъ, а составляютъ сами по себѣ 
округи, межевать по подаваемымъ объявленіямъ; 
тѣ же изъ нихъ, которые находятся внутри дачъ 
и будутъ безспорны, не межевать особо и не сочи- 
нять на нихъ плановъ, обходя лишь межники и 
ставя столбы, гдѣ надо, а мѣру и качество ихъ 
земли исчислять особо. Спорные вакуфы наносятся 
на планъ, а затѣмъ, по разрѣшеніи спора, обозна- 
чаются въ натурѣ и наносятся на планъ, какъ 
вакуфы въ общихъ дачахъ; при этомъ всѣ невы- 
межеванные вакуфы можно вымежевать по прави- 
ламъ коштнаго межеванія.

3) Малороссія (черниговская и полтавская губ.). 
Здѣсь по положенію 27 октября 1859 г. генераль- 
ное межеваніе образовывало дачи, а спеціальное, 
нося и полюбовный, и обязательный характеръ, 
уничтожало черезполосицу и отдѣляло каждаго 
землевладѣльца въ особый, по возможности, уча- 
стокъ. Послѣ генеральнаго обхода дачи, предостав- 
лялся 6-недѣльный срокъ для составленія полюбов- 
ной сказки о разводѣ владѣній къ однимъ мѣстамъ; 
при желаніи владѣльцевъ, составленію сказки 
предшествовала съемка, въ ихъ присутствіи; 
послѣ съемки давалось 2 мѣсяца для составленія 
сказки, по которой и учинялось межеваніе, при- 
чемъ отсутствіе сказки давало право комиссШ со- 
ставить проектъ обязательнаго развода, и этотъ 
проектъ, по принятіи его всѣми участниками, при- 
водился въ исполненіе, а, въ случаѣ спора, пред- 
ставлялся въ межевую палату. Главнымъ доказа- 
тельствомъ при рѣшеніи споровъ служила 10-лѣт- 
няя давность до обнародованія межеванія; акты же 
и документы имѣли значеніе, когда давность еще 
не истекла. Въ настоящее время межеваніе здѣсь 
уже закончено.

4) Западный край. По положенію 1810 г. здѣсь, 
въ губ. виленской, гродненской, минской, подоль- 
ской и  волынской, были учреждены межевые суды 
изъ межевыхъ чиновниковъ и выборныхъ отъ дво- 
рянства, а затѣмъ, въ качествѣ апелляціонныхъ 
по межевымъ дѣламъ инстанцій, межевые нормаль- 
ные суды (въ Гроднѣ, Вильнѣ, Минскѣ и Каменецъ- 
Подольскѣ), которые въ 1840 г. были закрыты и 
для виленской губ. въ 1860 г. замѣнены межевой 
комиссіей; послѣдняя, однако, въ 1663 г., по слу- 
чаю волненій, закрылась, обмежевавъ всего около 
34 1/2 тыс. дес. въ 52 дачахъ. Теперь въ западныхъ 
губ. примѣняется единственно коштное межеваніе.

5) Закавказскій край. По положенiю 27 iюня 
1862 г. межеваніе здѣсь обязательное, для губ. ба- 
кинской, елизаветпольской, кутаисской, тифлисской 
и эриванской и для черноморскаго окр. (сухумскій 
отдѣлъ и батумскій округъ исключены пока). Дѣла 
вѣдаютъ особое межевое присутствіе въ Тифлисѣ 
и межевые округа, не менѣе 1 на губернію. Осно-

ваніемъ межеванія поставленъ отводъ границъ, дѣ- 
лаемый смежными владѣльцами, или тѣми лицами, 
которыя представляютъ права ихъ. Если споровъ 
нѣтъ, то границы утверждаются, и составляются 
планы и къ нимъ выписи изъ полевыхъ журналовъ. 
Возникающіе споры рѣшаются окружными судамп 
въ губерніяхъ по снятіи отводовъ спорныхъ зе- 
мель на планъ и судебной палатой въ Тифлисѣ-въ 
качествѣ апелляціонной инстанціи. Выгоны горо- 
дамъ и селеніямъ и земли для церквей, дорогъ, би- 
чевниковъ, заводовъ, мельницъ отводятся по па- 
туральному владѣнію, безъ всякихъ пропорцій. 
Земли и угодья, находящіяся въ общемъ владѣніи 
и пользованіи, при единогласномъ желаніи соуча- 
стниковъ остаться въ прежнихъ отношеніяхъ по 
составленной на то сказкѣ, обводятся и утверж- 
даются одной окружной межой, что, однако, не пре- 
пятствуетъ впослѣдствіи владѣльцамъ, или ихъ 
правопреемникамъ, просить о выдѣлѣ. При несо- 
гласіи владѣльцевъ на оставленіе въ общемъ вла- 
дѣніи, послѣ обхода общей межи всей дачи, если 
по ней не окажется споровъ, раздѣлъ такой дачи 
начинается приведеніемъ въ точную извѣстность 
того, что каждому принадлежитъ по праву, а за- 
тѣмъ составляется землемѣромъ полюбовная 
сказка, которая въ 7-дневный срокъ обжалуется 
въ окр. судѣ. Границы въ натурѣ обозначаются 
поставленными на углахъ поворотовъ межъ кур- 
ганами изъ камня и земли или каменными те- 
санными столбами, съ заложенными подъ ними въ 
ямѣ угольями и 3 камнями; спорныя грани на по- 
воротахъ обозначаются треугольными ямами. Всѣ 
земли замежевываются къ имени владѣльца. Планы 
и выписи выдаются: первые-по общей таксѣ, а 
вторыя-по гербовому сбору за листъ, причемъ 
межи на планахъ и въ выписяхъ обозначаются по 
широтамъ и долготамъ, а не по румбамъ и мѣрѣ 
линій, какъ это принято обыкновенно. На расходы 
по межеванію взимается ежегодно въ теченіи 
20 лѣтъ: а) съ дачъ, обмежеванныхъ одной окруж- 
ной межею, до 100 дес. по 4 к., а съ дачъ свышо 
100 дес. по 3 к. съ десятины; б) съ земель общаго 
владѣнія, подвергаемыхъ при межеваніи раздѣлу, 
берется 6 к. съ 1 дес., если участокъ менѣе 100 дес., 
и 5 к., если участокъ болѣе 100 дес. Помимо того, 
владѣльцы обязаны поставлять рабочихъ и отво- 
дить квартиры землемѣру, а также уплатить по
5 к. съ десятины при выдачѣ утвержденныхъ пла- 
новъ. Кромѣ того, въ обл. дагестанской и карсской 
и въ батумскомъ окр. производитъ съемки и дѣ- 
лаетъ отводы земель военно-народное управленіе.

6) Казачьи земли. Въ терской и кубанской обл., 
по положенію 1 января 1871 г. открыты при област- 
ныхъ правленіяхъ межевыя управленія, на кото- 
рыя возложено распредѣленіе войсковыхъ земель 
сообразно потребностямъ войсковаго общества и 
каждаго изъ его членовъ. По собраніи всѣхъ не- 
обходимыхъ для этого свѣдѣній и по производствѣ 
съемки войсковыхъ земель, составляются проекты 
разграниченій, которые представляются на утверж- 
деніе военнаго министра. Межеваніе по этимъ 
проектамъ производится съ соблюденіемъ общихъ 
межевыхъ законовъ. Представляемые землемѣ- 
рами планы и межевыя книги свидѣтельствуются 
мѣстными межевыми учрежденіями приложеніемъ 
печати. Распредѣленіе казачьихъ и  горскихъ зе- 
мель опредѣляется инструкціей 22 февраля 1874 г. 
Управленіе межевою частью въ области состав- 
ляетъ по хозяйственно-топографическимъ съем- 
камъ проектъ распредѣленія казачьихъ земель 
извѣстнаго района и вноситъ этотъ проектъ на



разсмотрѣніе общаго присутствія областнаго прав- 
ленія; рѣшеніе этого присутствія считается окон- 
чательнымъ и поступаетъ на утвержденіе военнаго 
министра, а  по отношенію земель горскихъ-на Вы- 
сочайшее утвержденіе. Исполненіе на мѣстѣ утверж- 
деннаго проекта и выдача плановъ и книгъ на 
отмежеванные участки производятся межевыми 
управленіями подъ наблюденіемъ тифлисской суд. 
палаты. Сила актовъ—какъ при спеціальномъ ме- 
жеваніи черезъ уѣздныхъ землемѣровъ (стр. 168). 
Расходы относятся на счетъ войсковыхъ суммъ.

Кромѣ того военнымъ мпнистерствомъ произво- 
дится еще межеваніе казачьихъ земель: а) по по- 
ложенію 31 іюля 1835г.-въ донскомъ войскѣ; б) по 
правиламъ о временной межевой партіи 14 ноября 
1850 г .-въ  сибирскомъ войскѣ; в) по инструкцiи 
26 мая 1854 г.—въ забайкалъскомъ войскѣ, причемъ 
съ 1901 г. здѣсь дѣйствуетъ особая комиссія, под- 
чиненная въ межевомъ отношенiи министерству 
юстиціи на основаніяхъ, схожихъ съ башкирскими 
комиссіями (см. далѣе); г) по положенію 1 іюня 
1860 г. объ амурскомъ казачьемъ войскѣ; д) по по- 
ложенію 12 декабря 1866 г. о временной партіи 
для размежеванія астрахаискихъ войсковыхъ зе- 
мель, и е) по положенію 9 сентября 1867 г. о раз- 
межеваніи оренбургскаго казачьяго войска.

7) Бтикирскія земли по закону 20 апрѣля 
1898 г. размежевываются съ цѣлъю приведенія въ 
извѣстность и утвержденія границъ всѣхъ распо- 
ложенныхъ въ башкирскихъ дачахъ земельныхъ 
владѣній, еще не имѣющихъ утвержденныхъ гра- 
ницъ. Дѣла ведутся межевыми комиссіями уфим- 
скою (для уфимской, вятской и самарской губ.), 
оренбургскою и пермскою, которыя: а) выполняютъ 
окончательное устройство башкпръ-вотчинниковъ 
и ихъ припущенниковъ, а  также ихъ князей, мурзъ 
и купцовъ, мѣщанъ и поселенцевъ уфимской губ.;
б) производятъ раздѣлъ вотчинныхъ земель между 
селеніями башкиръ; в) разрѣшаютъ споры о гра- 
ницахъ, возникшіе вслѣдствіе представленія при- 
пущенниками на право владѣнія землею крѣпост- 
ныхъ актовъ безъ обозначенія мѣры-по однимъ 
урочищамъ; г) приводятъ въ извѣстность границы, 
отдѣляющія частныя землп отъ башкирскихъ-вот- 
чинныхъ и  разрѣшаютъ возникшія по этимъ дѣ- 
ламъ споры о границахъ и д) утверждаютъ на бу- 
дущее время безспорность границъ владѣній въ 
башкирскихъ дачахъ постановкою межевыхъ при- 
знаковъ и выдачею владѣльцамъ межевыхъ актовъ. 
Изъ состава башкирскихъ общественныхъ вотчин- 
ныхъ земель каждому селенію, входящему въ со- 
ставъ общества, первоначально отчисляется такое 
же пространство, какое подлежитъ обязательному 
при надѣлѣ припущенниковъ оставленію во владѣ- 
ніи башкиръ - вотчинниковъ; затѣмъ остальныя 
земли распредѣляются между селеніями пропорціо- 
нально числу душъ 7-й ревизіи. Отмежеваніе нѣ- 
сколькихъ селеній въ составъ одного общества до- 
пускается лишь по мірскимъ о томъ приговорамъ. 
Душевыя и свободныя земли раздѣляются между 
обществами на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и между 
селеніями. Условія раздѣла выражаются въ раз- 
дѣлъномъ актѣ. Расходы межеванія: земскій сборъ 
24 к. съ каждой обмежеванной десятины, и нату- 
рою — рабочіе, подводы и квартпры для земле- 
мѣровъ и членовъ. Сила актовъ та же, что при 
спеціальномъ межеваніи чрезъ уѣздныхъ земле- 
мѣровъ.

8) Чиишевыя земли въ западномъ краѣ межу- 
ются на основаніи положенія 9 іюня 1866 г. При 
провѣркѣ заявленія о вѣчно-чиншевомъ владѣніи

съ представленными доказательствами, мировой 
посредникъ или непремѣнный членъ распоряжа- 
ются снятіемъ на планъ частнымъ землемѣромъ и 
обозначеніемъ въ натурѣ временными признаками 
вѣчно-чиншевыхъ участковъ; къ плану прила- 
гается геодезическое описаніе. По утвержденіи 
выкупного акта, губернское присутствіе дѣлаетъ 
расноряженіе о замѣнѣ, чрезъ посредство земле- 
мѣровъ, временныхъ признаковъ постоянными ле- 
жевыми, а затѣмъ планы по обмежеваннымъ имѣ- 
ніямъ, нанесенные на выкопировки межевыхъ пла- 
новъ. вмѣстѣ съ геодезическимъ описаніемъ, пре- 
провождаются въ губернскія чертежныя для освп- 
дѣтельствованія п утвержденія въ губернскомъ 
правленіи. Сила актовъ та же, чтó при отграниче- 
ніи крестьянскихъ надѣловъ.

9) В ѣ зжіе лѣса. Межеваніе ихъ открыто въ 
1799 г., когда было сдѣлано распоряженіе объ 
уничтоженіи въѣздовъ въ казенные лѣса съ замѣ- 
ною ихъ выдѣломъ лѣсныхъ участковъ; производ- 
ство его было возложено на межевыя конторы, въ 
губерніяхъ генерально-обмежеванныхъ, и на уѣзд- 
ные суды—въ остальныхъ губерніяхъ. Въ настоя- 
щее время владѣльцы, имѣющіе въѣзды въ казен- 
ные лѣса, по полученіи объявленія отъ лѣсного 
управленія обязаны въ 4-мѣсячный срокъ свои 
документы и доказательство на право въѣзда пред- 
ставить въ окружной судъ подъ опасеніемъ лн- 
шиться права въѣзда и слѣдующаго взамѣнъ его 
участка. Затѣмъ право въѣзда уничтожается судеб- 
нымъ рѣшеніемъ, которое приводится въ исполне- 
ніе размежеваніемъ въѣзжаго лѣса.

10) Высочайше пожалованныя земли. Онѣ отво- 
дятся мѣстными управленіями госуд. имуществъ, 
чрезъ уѣздныхъ землемѣровъ. Землемѣръ состав- 
ляетъ особый планъ п межевую книгу на пожало- 
ванную землю, которые свидѣтельствуются въ гу- 
бернской чертежной и препровождаются въ управ- 
леніе госуд. имуществъ для утверяженія и выдачи 
владѣльцу.

11) Привислянскія губ. Здѣсь межевые законы 
Имперіи не примѣняются, а межеваніе земель 
производится по инструкціи 15 декабря 1839 г., 
которою руководствовались землемѣры и для со- 
ставленія плановъ на частныя имѣнія при учреж- 
деніи нпотекъ и въ другихъ случаяхъ. Эта ин- 
струкція, дополненная распоряженіями министер- 
ства внутр. дѣлъ въ 1871 и 1875 гг., была примѣ- 
нена при отграниченіи крестьянскихъ надѣловъ, 
а затѣмъ замѣнена 9 апрѣля 1881 г. новыми пра- 
вилами для измѣренія и отграниченія надѣловъ. 
Для цѣлей земскаго кредитнаго общества дѣйство- 
вала та же инструкція 1839 г., но въ маѣ 1886 г. 
она замѣнена новой (на польскомъ языкѣ). Обяза- 
тельное за счетъ правительства межеваніе произ- 
водится по установленной очереди только по отно- 
шенію къ крестьянскимъ землямъ, для чего при 
каждомъ губернскомъ по крестьянскимъ дѣламъ 
присутствіи состоятъ землемѣры и межевой реви- 
зоръ. Сила безспорнаго судебнаго доказательства 
присвоена лишь планамъ очиншеванія селеній, 
входившихъ въ  составъ казенныхъ имѣній и имѣній, 
всемилостивѣйше пожалованныхъ, п притомъ со- 
ставленнымъ по инструкціи 1839 г. и введеннымъ въ 
дѣйствіе до указа 19 февраля 1864 г., а также по 
планамъ составленнымъ по правиламъ 9 апрѣля 
1881 г. Межевые документы состоятъ изъ плана, 
реестра и геодезическаго описанія. Споры (кромѣ 
тѣхъ, въ которыхъ одною изъ сторонъ являются 
собственники по указу 1864 года и которые рѣ- 
шаются безъ огранпченія цѣны иска крестьян-



зано на 1 дес. въ писцовой книгѣ. Лѣса пашни и 
покосы, писанные на версты, надо считать такъ:

1 кв. верста =  1000 х 1000 кв. саж., причемъ пашни 
считаются втройнѣ (три поля). Новгородскія ко-

Карта Е в р опейской Россіі съ обозначенiемъ межевыіъ раіоновъ.



робья должно считать въ трехъ поляхъ за 3 дес., а 
обж и-за. 15 дес. въ трехъ поляхъ. Смоленская 
выть (волока) =  19 дес. 2010 кв. саж., шнуръ =  
231/2 саж., слушба =  198 дес. 900 кв. саж. въ 
пашнѣ (а въ лугахъ=10 дес.), моргъ = 1452 кв. саж. 
въ трехъ поляхъ, жеребъя =  20 дес. Старинныя 
мѣры-соха ,  пщина, кость, полкости переводятся 
на десятины по содержанію ихъ изъ крѣпостныхъ 
документовъ или по натуральному опредѣленію. 
Если въ писцовыхъ книгахъ о лѣсахъ наппсано: 
«лѣсу вдолъ на версту, а поперекъ тожъ», то надо 
считать 416 дес. 1600 кв. саж. Приводимъ еще та- 
тарскія поземельныя мѣры на Крымскомъ полу- 
островѣ: болъшой занъ (1000 саж. х  12 саж.)=5 дес. 
въ степныхъ мѣстахъ; малый занъ (600 саж х  
12 саж.) =   3 дес.; билюкъ (Кайтымъ) =   1/3 зана =
1 дес.; 1/2 билюка (тапъ, ярымча, тахта)=  1200 кв. 
саж.; бостанъ (100 саж. х 100 саж.)=4 дес. 400 кв. 
саж.; арканъ =  12 саж. (слово это означаетъ «ве- 
ревка» и мѣры точной ему нѣтъ, а потому провѣ- 
ряется часто по натурѣ); бакла= 120 окъ =  9 пуд., 
чтò соотвѣтствуетъ площади въ 1 1/2 дес.; демирля =
1/2 баклы =  15 окъ =  45 ф.; клеекъ — неопредѣлен- 
ная мѣра (менѣе 1 дес.);  40 локтей виноград- 
ника =  32 2/3 кв. саж.
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А. Успенскій.
Р а з м н о ж е н і е  в и н о г р а д а ,  какъ и боль- 

шинства культурныхъ растеній, можетъ произво- 
диться двоякимъ способомъ: 1) естественны м ъ , 
т. е. сѣменами, и 2) искусственны м ъ-посад- 
кою черенковъ (чубуковъ), отводками (т. VI, стр. 
581) и прививкою (т. VII, стр. 870). Всѣ эти спо- 
собы размноженія имѣютъ на практикѣ неодина- 
ковое значеніе, и примѣненіе того илп другого изъ 
нихъ зависитъ или отъ условій культуры, или отъ 
той цѣли, какую въ данномъ случаѣ преслѣдуетъ 
виноградарь.

А) Размножеиіе се менами при разведеніи куль- 
турныхъ сортовъ винограда имѣетъ ограниченное 
примѣненіе, такъ какъ сѣянцамъ не всегда пере- 
даются выработанныя культурою качества сорта, 
сохраненіе которыхъ часто представляетъ глав- 
ный интересъ. Растенія, выведенныя изъ сѣмянъ, 
обыкновенно сохраняютъ только постоянные, ви- 
довые признаки своихъ родителей; свойства-же, 
пріобрѣтенныя культурою, часто видоизмѣняются 
и даже утрачиваются, причемъ качества сѣянца 
зависятъ не только отъ растенія, давшаго сѣмя, 
но и отъ оплодотворившей его пыльцы, которая 
могла попасть съ другого сорта и даже съ другого 
вида. Отклоненія эти въ началѣ бываютъ малоза- 
мѣтны, и  приходится ожидать перваго плодоноше- 
нія, т. е. слѣдить за растеніемъ въ теченШ нѣсколь- 
кихъ лѣтъ, чтобы судить о пригодности сѣянца 
для культуры въ широкихъ размѣрахъ. При такой 
неопредѣленности результатовъ размноженіе сѣме- 
нами можетъ примѣняться на практикѣ только для 
выведенія новыхъ сортовъ путемъ или отбора сѣян- 
цевъ съ интересными для насъ отклоненіями, или

посѣва сѣмянъ, полученныхъ перекрестнымъ опы- 
леніемъ двухъ различныхъ сортовъ, т. е. для обра- 
зованія помѣсей или гибридовъ (см. «Гибридизація 
винограда», т. II, стр. 575). Кромѣ того, размноже- 
ніе сѣменами примѣняется еще въ одномъ случаѣ— 
для полученія филлоксероустойчивыхъ американ- 
скихъ подвоевъ: такъ какъ устойчивость противъ 
филлоксеры является признакомъ постояннымъ п 
подвергается лишь слабымъ колебаніямъ при раз- 
веденіи растеній изъ сѣмянъ, то этотъ способъ съ 
успѣхомъ можетъ быть примѣняемъ для размноже- 
нія американскихъ сортовъ, тѣмъ болѣе, что онъ 
устраняетъ возможность перенесенія заразы на 
чубукахъ или окорененныхъ лозахъ. Впрочемъ, и 
въ этомъ случаѣ искусственные способы размно- 
женія являются болѣе надежными, закрѣпляя всѣ 
признаки материнскаго растенія.

Выборъ и подіотовка сѣмянъ для посѣва. Сѣ- 
мена, предназначенныя для посѣва, должны быть 
свѣжія и хорошо развитыя; невызрѣвшія и непод- 
готовленныя сѣмена быстро теряютъ свою всхо- 
жесть и неравномѣрно развиваются, тогда какъ 
зрѣлыя сохраняютъ всхожесть 3 года и долѣе. 
Годныя для посѣва сѣмена должны тонуть въ водѣ, 
всѣ же всплывающія слѣдуетъ отбрасывать. Сѣ- 
мена надо сохранять въ теченіи зимы въ сухомъ 
мѣстѣ, чтобы они не покрылись плѣсенью: лучше 
всего подвергать ихъ с т р а т и ф и к а ц іи , т. е. по- 
мѣщать между слоями слегка влажнаго песка. 
Вѣсъ сѣмянъ неодинаковъ у различныхъ сортовъ: 
на 1 гр. ихъ идетъ отъ 17 до 69, причемъ наибо- 
лѣе тяжелыя сѣмена имѣетъ американскій сортъ 
Мустангъ (Vitis candicans), а  наиболѣе легкія-Ѵі-
t i s  R іраrіа; 1 гр. зерна европейскихъ сортовъ 
(V. vіnіfеrа) заключаетъ 20-30 зеренъ, смотря по 
сорту.

Поеѣвъ производится въ теченіи апрѣля, раньше 
или позже, смотря по мѣстности, но всегда съ та- 
кимъ расчетомъ, чтобы появившіеся всходы не 
пострадали отъ утренниковъ. Почва на грядахъ 
должна быть питательная, хорошо удобренная 
(компостомъ съ прибавкою песка), хорошо разрых- 
ленная и очищенная отъ сорныхъ травъ. Сѣмена 
высѣваются рядами на 3 -4  в. одно отъ другого и 
вершковъ на 6 рядъ отъ ряда. Сила роста сѣян- 
цевъ въ теченіи перваго года находится въ пря- 
мой зависимости отъ густоты посѣва: чѣмъ они 
гуще, тѣмъ ростъ слабѣе, и наоборотъ. Посѣянныя 
сѣмена покрываются слоемъ легкой земли въ 
1 1/2—2 д., а сверху тонкимъ слоемъ соломистаго 
навоза; при болѣе мелкой задѣлкѣ значительный 
процентъ всходовъ пропадаетъ. Весь дальнѣйшій 
уходъ за посѣвомъ до всхода заключается въ 
осторожной поливкѣ грядъ черезъ ситечко и въ 
удаленіи сорныхъ травъ. Черезъ 4 -5  недѣль послѣ 
посѣва появляются всходы. Съ этого времени по- 
ливку слѣдуетъ производить только рано утромъ 
или вечеромъ (но ни въ какомъ случаѣ не на 
солнцѣ), а въ сильный припекъ притѣнять растенія. 
Во время прорастанія вода притекаетъ къ бѣлку 
сѣмени (рис. 1-й, b), который разбухаетъ, надавли- 
ваетъ на кожуру и разрываетъ ее. Въ это время 
зародышъ (s), который съ самаго начала расчлененъ 
на главныя части-зачаточный корень и стебелекъ 
(к), почечку и первичныя листья или сѣмядоли (i), 
начинаетъ развиваться и черезъ разрывъ кожуры 
выдвигаетъ корешокъ, который быстро удлиняется 
и даетъ боковыя развѣтвленія. Въ зависимости 
отъ того, прорастаетъ-ли сѣмя подъ слоемъ земли, 
или на поверхности, молодой стебелекъ или изги- 
бается колѣномъ, освобождаясь изъ кожуры сѣ-



мени, или поднимаетъ ее на своей верхушкѣ. Въ 
послѣднемъ случаѣ сѣмядолямъ не всегда удается 
высвободиться изъ засохшей кожуры, и  ростки 
часто погибаютъ.

Пересадка сѣянцевъ и ихъ употребленіе. Сѣянцы 
нѣкоторыхъ сортовъ винограда уже къ концу осени 
достигаютъ значительныхъ размѣровъ. Особенно 
сильнымъ ростомъ отличаются сѣянцы нѣкоторыхъ

американскихъ сор- 
товъ (напр., Ѵіtіs 
Кірагіа), побѣги ко- 
торыхъ достигаютъ 
иногда въ первый 
годъ до 1 1/2—2 арш. 
длины. Другіе аме- 
риканскіе и  евро- 
пейскіе сорта рас- 
тутъ значительно 
медленнѣе, но и они, 
какъ и первые, не 
должны оставаться 
на грядкахъ долѣе 
одного года, такъ 
какъ при болѣе позд- 
ней пересадкѣ силь- 
но повреждаются 
углубившіеся въ 
почву корни. Пере- 
саженныо съ грядъ 
въ питомники сѣ- 
янцы оставляютъ 
тамъ до 3-лѣтняго 
возраста и затѣмъ 
сажаютъ на постоян- 
ныя мѣста, знани- 
тельно (на 8 -1 0  в.) 
углубляя въ почву, 
чтобы главные кор- 
ни были болѣе за- 
щищены отъ засухъ 
и морозовъ. Если изъ 
сѣмянъ желаютъ по- 

лучить новый сортъ, то пскусственно ускоряютъ 
плодоношеніе, или прививая черенки изслѣдуемаго 
сѣянца къ старымъ кустамъ другого сорта, или 
дѣлая отъ сѣянца отводки лозою, или, наконецъ, 
производя кольцеваніе побѣговъ. Привитые побѣги 
могутъ уже въ слѣдующемъ году дать плоды. Если 
сѣянцы предназначены для подвоевъ, то къ нимъ 
или прямо прививаютъ черенки другихъ сортовъ, 
или, лучше, размножаютъ сначала чубуками, кото- 
рыо уже и употребляютъ какъ подвои.

Б) Размноженіе чубуками представляетъ то 
преимущество передъ предыдущимъ способомъ, 
что новымъ растеніямъ передаются отъ материн- 
скаго куста не только всѣ постоянные, видовые 
признаки, но и сортовыя отклоненія, выработан- 
ныя культурою, и даже случайныя особенности 
куста или побѣга. Изъ всѣхъ способовъ размноже- 
нія это — наиболѣе распространенный, благодаря 
своей простотѣ, дешевизнѣ и хорошимъ резуль- 
татамъ.

Чубукъ, посаженный въ землю, даетъ на своей 
подземной части корневую систему, первымъ источ- 
никомъ для образованія которой служитъ пита- 
тельный матеріалъ, заключающійся въ тканяхъ 
самого чубука. Корни развиваются не на всѣхъ 
частяхъ чубука одинаково легко: прежде всего они 
появляются у его основанія, вблизи наплыва, обра- 
зующагося на нижнемъ срѣзѣ (рис. 2, b), а также 
вокругъ случайныхъ пораненій (рис. 2, с) и на

узлахъ чубука (рис. 2, а). Для размноженія вино- 
града могутъ употребляться или травянистые, или 
одревеснѣвшіе черенки; хотя первые быстрѣе 
укореняются и легче принимаются, но хорошіе 
результаты они могутъ дать только при искус- 
ственныхъ условіяхъ, въ парникахъ; посаженные 
же въ грунтъ, они рѣдко принимаются, такъ какъ 
сочныя ткани ихъ успѣваютъ засохнуть раньше 
появленія корней. Такъ какъ съ чубукомъ пере- 
даются всѣ особенности и отклоненія материнскаго 
куста, то отборомъ чубуковъ можно искусственно 
закрѣплять желательныя измѣненія сорта. Кромѣ 
того, при выборѣ чубуковъ необходимо слѣдить, 
чтобы кусты, съ которыхъ они берутся, были здо- 
ровы, не поражены никакими грибными болѣзнями. 
Чубуки должны быть средней силы, съ междоуз- 
ліями средней длины. Для опредѣленія качества 
чубуковъ Равазъ и Боннэ предложили въ послѣд- 
нее время погружать нижніе срѣзы въ спиртовый 
растворъ іода (1 гр. іода на 100 гр. 75% -наго 
сппрта): чѣмъ темнѣе окрашивается срѣзъ, тѣмъ 
болѣе крахмала заключается въ тканяхъ чубука и 
тѣмъ выше качество послѣдняго. Наконецъ, при 
выборѣ чубуковъ необходимо распредѣлять ихъ по 
сортамъ, чтобы смѣшанная посадка не затрудняла 
дальнѣйшаго ухода за виноградникомъ.

По формѣ различаютъ чубуки троякаго рода 
(рис. 3-й): 1) съ костыльками, 2) съ пятками и

3) простые. Чубуки съ костыльками заготовляются 
изъ нижнихъ частей побѣговъ съ небольшимъ ку- 
скомъ двухгодовалой древесины (а), или съ частью 
рожка, т. е. многолѣтней вѣтви (b). Такіе чубуки 
легко укореняются, такъ какъ узлы у основанія 
побѣговъ сближены, а потому корни развиваются 
въ большомъ количествѣ. Но присутствіе костыль- 
ковъ затрудняетъ посадку подъ колъ, и потому.



лучше удалять съ чубука двухлѣтнюю древесину, 
оставляя только основаніе или пятку. Такіе чу- 
буки (с) во многихъ мѣстностяхъ въ большомъ упо- 
требленіи, но перевозка ихъ, такъ-же, какъ и чу- 
буковъ съ костыльками, у насъ запрещается для 
предупрежденія распространенія филлоксеры, ко- 
торая откладываетъ зимнія яйца на двухлѣтней и 
старой корѣ. Въ большинствѣ случаевъ при разве- 
деніи виноградниковъ пользуются простыми чубу- 
ками (d), которые ничѣмъ не устунаютъ первымъ; 
нижніе концы ихъ срѣзаютъ непосредственно подъ 
почкой. Длина чубуковъ можетъ быть различна, 
смотря по мѣстнымъ условіямъ; чѣмъ они короче, 
тѣмъ болыие ихъ, конечно, можно получить изъ 
одного побѣга. Можно даже разводить виноградъ 
отдѣльными узлам и или глазками, т. е. короткими 
черенками, на которыхъ находится только одинъ 
узелъ съ почкою (рис. 4-й). Такіе черенки даютъ

хорошія растенія, съ хорошо развитой корневой 
системой, представляющей большое сходство съ 
корнями сѣянцевъ; но, къ сожалѣнію, они успѣшно 
развиваются только при благопріятныхъ условіяхъ, 
т. е. въ парникахъ или плошкахъ, на открытомъ 
же воздухѣ удачные всходы могутъ быть только 
на паровыхъ грядахъ, для чего роютъ канавы глу- 
биною въ 3/4 арш., наполняютъ ихъ конскимъ на- 
возомъ, сверхъ него насыпаютъ слой легкой земли 
въ 1/4 арш., на который уже кладутъ горизонтально 
черенки и присыпаютъ пескомъ, оставляя глазки 
свободными. При этомъ необходима частая, но 
умѣренная поливка. Короткіе чубуки значительно 
лучше развиваютъ корневую систему, чѣмъ длин- 
ные, на которыхъ число корней больше, но каж- 
дый въ отдѣльности хуже развитъ, а глубоко ле- 
жащіе корни могутъ даже совсѣмъ не развиться. 
На практикѣ же приходится сообразоваться съ 
мѣстными условіями: чѣмъ суше почва, предна- 
значенная для посадки чубуковъ, тѣмъ больше 
должна быть ихъ длина, такъ какъ въ сухомъ кли- 
матѣ корни могутъ получать достаточное количе- 
ство влаги только въ болѣе глубокихъ слояхъ. Въ 
большинствѣ случаевъ длина чубуковъ колеблется 
между 5 и 8 в.; только на крупныхъ склонахъ и 
въ сухой почвѣ длину ихъ увеличиваютъ до 1 арш. 
и болѣе. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ съ болѣе 
холоднымъ климатомъ и  влажною почвой чубукъ

при посадкѣ изгибаютъ колѣномъ и подземной 
части даютъ горизонтальное направленіе (рис. 5-й), 
или, какъ у насъ на Дону, сворачиваютъ лозу 
кольцомъ. Такой способъ расчитанъ на то, чтобы

корни распредѣлялись въ прогрѣваемыхъ солнеч- 
нымп лучами слояхъ почвы.

Подготовка чубуковъ. Для болѣе успѣшнаго раз- 
витія чубуковъ примѣняются различные способы 
ихъ подготовки, имѣющіе цѣлью: а) или ускорить 
развитіе корней, или b) замедлить высыханіе чубу- 
ковъ и молодыхъ побѣговъ до начала укорененія. 
Для первой цѣли служатъ: 1) стратифицированіе 
чубуковъ, т. е. закапываніе ихъ на зиму въ слегка 
влажную и рыхлую землю или въ песокъ, чтобы къ 
веснѣ въ чубукѣ началась подготовительная дѣя- 
тельность къ образованію корешковъ; хорошіе ре- 
зультаты даетъ еще кильчеваніе, состоящее въ 
томъ, что въ канавы глубиною въ 1 1/4 арш. ста- 
вятъ вертикально, нижними концами вверхъ, туго 
связанные пучки чубуковъ и засыпаютъ сверху 
слоемъ землн вершка въ 2 толщиною, а весною эту 
землю начинаютъ поливать, причемъ нижніе, обра- 
щенные вверхъ концы чубуковъ, находясь въ болѣе 
нагрѣтомъ слоѣ почвы, скоро пускаютъ корешки, 
и тогда чубуки разсаживаютъ на мѣста назначе- 
нія; 2) погруженіе чубуковъ въ воду, дающее та- 
кіе-же результаты, какъ и стратификація, причемъ 
не слѣдуетъ ихъ держать въ водѣ болѣе 5 -10  дней, 
такъ какъ продолжительное пребываніе въ водѣ 
можетъ вредно на нихъ повліять; 3) бороздованіе 
коры на протяженіи 1 -2  нижнихъ междоузлій, 
облегчающее образованіе корешковъ; эта операція 
производится особымъ приборомъ Лейдье (рис. 6-й);

4) скручиваніе чубуковъ, иногда примѣняющееся 
для той-же цѣли; однако, сильно повреждая ткани 
чубуковъ, оно можетъ быть причиною ихъ загни- 
ванія. Для защиты отъ высыханія примѣняютъ: 
а) орошеніе почвы, b) прикрываніе почвы соломою, 
с) присыпаніе надземной части чубуковъ пескомъ 
и й) притѣненіе посадокъ. Пер- 
выя два средства примѣнимы 
только на небольшихъ про- 
странствахъ, т. е. преимуще- 
ственно въ виноградныхъ шко- 
лахъ, такъ какъ требуютъ зна- 
чительныхъ расходовъ; наибо- 
лѣе же примѣнимо засыпаніе 
пескомъ или легкою землею, 
изъ которой образуютъ буго- 
рокъ, покрывающій всю над- 
земную часть чубука (рис.
7-й); при этомъ задерживается распусканіе почекъ, 
и чубуки долѣе остаются сочными. Притѣненіе до- 
стигается обыкновенно посадкою чубуковъ въ тѣни 
деревьевъ, но это плохо отражается на ростѣ по- 
бѣговъ.



Время посадки находится въ зависимости отъ 
мѣстныхъ условій; на югѣ лучшимъ временемъ счи- 
таются мартъ и начало апрѣля, сѣвернѣе-же по- 
садку можно производить и въ маѣ. Осенняя по- 
садка часто даетъ менѣе удовлетворительные ре- 
зультаты, особенно же на влажныхъ почвахъ. По- 
садка производится или на постоянныя мѣста (см. 
статью «Виноградникъ», т. I, стр. 1061), или въ 
ви н оград н ую  ш колу, для первоначальнаго 
окорененія; послѣдній способъ, хотя болѣе доро- 
гой и хлопотливый, имѣетъ большое значеніе при 
посадкѣ на плохихъ почвахъ, гдѣ укорененіе чубу- 
ковъ идетъ туго. Но и при лучшихъ почвенныхъ 
условіяхъ слѣдуетъ при виноградникѣ имѣть школу 
для замѣщенія пропавшхъ кустовъ. Для виноград- 
ной школы выбираютъ участокъ съ легкой, хорошо 
прогрѣваемой почвой, безъ подпочвенныхъ водъ. 
Посадка производится рядами на разстояніи 
10—12 в., съ промежутками въ 5 -6  в. между ку- 
стами въ рядахъ. Приступая къ посадкѣ, вдоль 
каждаго ряда копаютъ канаву глубиною въ 6 -7  в. 
съ вертикальными стѣнками (рис. 8-й); къ одной

стѣнкѣ ставятъ чубуки на указанномъ разстояніи 
и нижнюю часть ихъ засыпаютъ мелкою просѣян- 
ною землею, утаптывая ее у основанія чубука п 
поливая. Остальную часть канавы засыпаютъ вы- 
брошенною изъ нея землею. Для болѣе удобной по- 
ливки школы рядамъ даютъ направленіе перпен- 
дикулярное склону и производятъ окучиваніе чу- 
буковъ (рис. 9-й), причемъ между рядами обра-

зуются борозды, по которымъ пускаютъ воду. Чу- 
буки не слѣдуетъ оставлять въ школѣ долѣе одного 
года, такъ какъ при дальнѣйшемъ ростѣ затруд- 
няется выкапываніе разросшихся корней и задер- 
живается развитіе растеній, вслѣдствіе густой по- 
садки.

В) Размноженіе отводками представляетъ то

преимущество, что лозы укореняются, оставаясь 
въ связи съ материнскимъ растеніемъ, вслѣдствіе 
чего первоначальное развитіе идетъ успѣшнѣе, и са- 
мый способъ можетъ быть примѣнимъ даже къ сор- 
тамъ, трудно поддающимся размноженію чубуками. 
Отводку можно дѣлать и лозою, и кустомъ. Отводка 
лозою примѣняется для полученія или окоренен- 
ныхъ растеній, замѣщающихъ пропавшіе кусты на 
виноградникѣ, или окорененныхъ черенковъ-под- 
воевъ. Для замѣны пропавшаго 
куста, избранную лозу кладутъ, 
не отдѣляя отъ растенія, въ 
предварительно вырытую на 
глубину 6 в. канаву, а конецъ 
изгибаютъ вверхъ и выводятъ 
на поверхность почвы, остав- 
ляя снаружи 1-2  глазка, послѣ 
чего засыпаютъ канаву землею 
(рис. 10-й). На наружномъ из- 
гибѣ лозы, отъ мѣста отхожде- 
нія ея отъ куста до углубленія 
въ почву, удаляютъ всѣ почки

(я, b), чтобы развившіеся изъ нихъ побѣги не осла- 
били отводка. Почки, оставленныя на концѣ лозы, 
даютъ въ тотъ-же годъ побѣги и даже плоды, а

подземныя почки остаются въ состояніи покоя; въ 
ихъ сосѣдствѣ развиваются пучки корней. Если 
отводокъ предназначается для пересадки на дру- 
гое мѣсто, то подземной части не слѣдуетъ давать 
большой длины, чтобы развилось меньшее количе- 
ство, но болѣе сильныхъ пучковъ корней. При пе- 
ресадкѣ на отводкѣ оставляютъ 2 -3  пучка 
(рис. 11-й), а остальная часть окорененной лозы



тоже можетъ быть употреблена для посадки. Чтобы 
отводимая лоза не мѣшала при обработкѣ вино- 
градника, ее иногда изгибаютъ вокругъ ствола и 
затѣмъ уже опускаютъ въ канаву (рис. 12-й). Если

на кустѣ нельзя найти достаточно длинной лозы 
для отведенія на намѣченное мѣсто, то ее удли- 
няютъ прививкою. Отводки, остающіеся на 
мѣстѣ, отдѣляютъ отъ материнскаго куста не 
раньше, какъ черезъ два года; иногда, чтобы уси-

лить развитіе отводка, на немъ дѣлаютъ перетяжку 
проволокой или кольцеваніе (т. IV, стр. 389). 
При садовой культурѣ винограда можно дѣлать 
отводки въ корзинахъ, какъ показано на рис. 
13-мъ. Когда отводокъ укоренится, его отдѣляютъ,

вмѣстѣ съ корзипою, переносятъ на новое мѣсто, 
почти не повреждая корневой системы. Отводка 
кустомъ (катавлакъ) примѣняется, когда желаютъ 
омолодить старый кустъ и, кромѣ того, получить 
отъ него одинъ или нѣсколько отводковъ для обра- 
зованія новыхъ или для замѣщенія сосѣднихъ ку- 
стовъ. У основанія куста роютъ одну или нѣсколько 
глубокихъ канавъ по направленію къ тѣмъ мѣ- 
стамъ, гдѣ должны стоять новые кусты. Затѣмъ 
старый кустъ обнажаютъ до главныхъ корней на- 
столько, чтобы можно было его положить на дно 
канавы, а лозы отводятъ по капавамъ къ намѣ- 
ченнымъ мѣстамъ (рис. 14-й). Этотъ способъ или 
примѣняется по мѣрѣ надобности, или входитъ 
въ кругъ постоянныхъ работъ на виноградникѣ; 
такъ, мѣстами въ Шампани и Бургундіи ежегодно 
омолаживается извѣстная часть виноградника. 
Кромѣ этого способа омолаживанія, существуетъ 
другой (рис. 15-й), состоящій въ томъ, что кустъ 
откапываютъ на глубину 3/4 арш., срѣзаютъ на 
этой глубинѣ стволъ и слегка прикрываютъ срѣзъ 
землею; въ такомъ положеніи кустъ оставляютъ

на все лѣто, чтобы изъ спящихъ глазковъ ус- 
пѣли развиться побѣги, изъ которыхъ оставляютъ 
одинъ или два, а осенью, когда они окрѣпнутъ, 
яму засыпаютъ землею. Нѣкоторые сорта ви- 
нограда, трудно укореняющіеся при разведеніи 
чубуками, успѣшно размножаются такъ наз. ки- 
тайскими отводками (т. VI, стр. 584, рис. 3-й). 
Способъ этотъ состоитъ въ томъ, что отъ куста 
роютъ, какъ и для отводковъ лозою, канаву глу- 
биной въ 5 -6  в., основаніе ея заполняютъ уна- 
воженной землею и укладываютъ вдоль нея длин- 
ную лозу горизонтально на глубинѣ не болѣе 1 1/2 в. 
отъ поверхности почвы. На наружномъ изгибѣ лозы 
сощипываютъ всѣ глазки и оставляютъ ее  такъ до 
появленія побѣговъ; когда побѣги эти достигнутъ 
3 -4  в. длины, канаву засыпаютъ до верха. Если 
влаги въ почвѣ недостаточно, то  закрываютъ землю 
соломою и, по мѣрѣ надобности, поливаютъ. Для 
болѣе успѣшнаго и равномѣрнаго развитія, конецъ 
лозы слѣдуетъ выводить наружу почки на двѣ, а



развивающіеся изъ нихъ побѣги, служащіе для 
притяженія соковъ, прищипывать. Иногда примѣ- 
няется перетяжка лозы проволокой сзади каждаго 
узла. Въ теченіи лѣта у осяованія каждаго новаго 
побѣга появляются корни, а осенью или слѣдую- 
щею весной всю плеть можно уже выкопать и раз- 
дѣлить на столько отдѣльныхъ растеній, сколько 
на ней развилось побѣговъ. Аналогиченъ этому 
способъ отводки змѣйкою: длинную лозу изгибаютъ 
нѣсколько разъ такъ, чтобы подземныя и надзем- 
ныя части ея чередовались между собою; первыя 
даютъ корни, вторыя-побѣги; каждое такое ко- 
лѣно, заключающее корни и побѣги, отдѣляется и 
пересаживается на новое мѣсто. О тводт лози въ 
обратпомъ направленіи, носящая на югѣ Франціи 
названіе «Vеrsаdі», заключается въ томъ, что лозу 
загибаютъ концемъ внизъ и закапываютъ въ землю 
на глубину 5 -6  в. (рис. 16-й). Несмотря на то, что

лоза при этомъ принимаетъ неестественное поло- 
женіе, такъ какъ бывшая верхняя часть стаяо- 
вится нижнею и несетъ на себѣ корни, этотъ спо- 
собъ даетъ вполнѣ нормальные кусты и, къ тому-же, 
очень простъ и дешевъ; главный недостатокъ его 
тотъ, что надземная часть побѣга затрудняетъ 
обработку почвы и что укорененіе идетъ менѣе 
успѣшно, чѣмъ при обыкновенной отводкѣ лозою.

Литература. В а bо и. М аch, Hаndbuсh dеs 
W еinbаuеs. М . I. 1893. - F оёх, Соurs соmрlеt dе 
viticulture. 1893. А. Потебня.

Р а з м н о ж е н і е  о г о р о д н ы х ъ  р а с т е -  
н і й  можетъ происходить или половымъ путемъ 
(сѣменами), или безполымъ (корнями,луковицами, 
клубнями и др. частями растенія). Первый изъ 
этихъ способовъ занимаетъ въ огородной культурѣ 
болѣе видное мѣсто, ибо при помощи его размно- 
жается большинство огородныхъ растеній.

I) Размноженіе сѣменами. Успѣхъ его главнымъ 
образомъ находится въ завпсимости отъ посѣва, 
хотя выборъ сортовъ, наиболѣе пригодныхъ для 
культуры въ данномъ климатѣ, и доброкачоствен- 
ность сѣмянъ играютъ также весьма важную роль.

Что касается выбора сортовъ, то на него 
должно быть обращено особое вниманіе. Выборъ 
сортовъ находится въ зависимости отъ многихъ 
условій (почвы, климата, рынка и др.), и всякій дол- 
женъ самъ стремиться, послѣ необходимаго испы- 
танія или на основаніи данныхъ мѣстной огород- 
ной практики, избрать наиболѣе подходящіе для 
данной мѣстности сорта, а затѣмъ безъ достаточ- 
ныхъ основаній не отказываться отъ ихъ куль-

туры. Конечно, это не исключаетъ разумныхъ опы- 
товъ разведенія и другихъ сортовъ овощей, кото- 
рые неизбѣжны и весьма желательны какъ въ лю- 
бительскомъ, такъ и въ промышленномъ огородѣ. 
Главное при выборѣ сортовъ-чтобы они отвѣчали 
мѣстнымъ условіямъ климата и почвы и возможно 
лучше удавались качественно и количественно.

Въ виду того, что неурожайность сортовъ ово- 
щей часто происходитъ отъ пріобрѣтенія плохихъ 
сѣмянъ, передъ посѣвомъ необходимо убѣдиться 
въ ихъ доброкачественности. При этомъ слѣдуетъ 
обращать вниманіе не только на внѣшній видъ сѣ- 
мянъ (величину, форму, цвѣтъ и т. д.), но и произ- 
воднть испытаніе ихъ всхожести, чтобы въ зависи- 
мости отъ послѣдней произвести посѣвъ гуще или 
рѣже и получить всходы желаемой густоты. Для 
испытанія всхожести сѣмянъ существуютъ раз- 
личные пріемы (см. т. III, стр. 1045-1050); обык- 
новенно на огородахъ ограничиваются тѣмъ, что 
испытуемую партію сѣмянъ высѣваютъ въ ящикъ 
съ землею или съ пескомъ, либо проращиваютъ на 
влажномъ войлокѣ (мелкія сѣмена), либо испыты- 
ваютъ въ опилкахъ (крупныя сѣмена бобовъ, ку- 
курузы, тыквы). Конечно,.всхожесть сѣмянъ измѣ- 
няется годами въ зависимости отъ погоды, сорти- 
ровки и  т. д. Однако, для нея можно установить 
нѣкоторыя нормальныя величины, выведенныя на 
основаніи многочисленныхъ анализовъ сѣмянъ. 
Такъ, по Ноббе и др., изъ 100 доброкачественныхъ 
чистыхъ сѣмянъ получается растеній: капусты ко- 
чанной 90-100, капусты цвѣтной 94—100, ка- 
пусты лиственной 88-96, вирзинга 93-97, кольрабп 
89-100, рѣдьки 93 -9 5 , радиса 8 5 -9 7 , гороха 
96—100, кукурузы 84-100, моркови 73-87, свеклы 
218-266, кервеля 72-75, сельдерея 41-49, шпи- 
ната 88—90, эндивія 75-78, дыни «9-100, огурцовъ 
76-85, тыквы 82-88, артишока 72-76, фенхеля 
45-59, укропа 10—16, кочаннаго салата 96—99, 
крессъ-салата 96 — 99, петрушки 40 — 53, аниса 
58-76, баклажанъ 76-86, рапунцеля 56-84. Испы- 
таніе сѣмянъ производится при 18-20° Ц. Испы- 
туемыя сѣмена крестоцвѣтныхъ, сложноцвѣтныхъ 
и бобовыхъ обыкновенно проращиваютъ 8 -10  дней, 
маревыхъ, лилейныхъ, зонтичныхъ и тыквенныхъ- 
14 дней. Сѣмена, не проросшія къ этому времени 
при показанной температурѣ, большею частью за- 
гниваютъ и не всходятъ.

Что касается посѣва, то онъ производится или 
въ грунтъ, или въ парники.

А) Посѣвъ въ грунтъ бываетъ весенній, лѣтній и 
осенній. Начало в е с е н н я го  посѣва зависитъ 
главнымъ образомъ отъ климата данной мѣстности. 
На далекомъ югѣ посѣвъ начинается уже съ конца 
января (въ Туркестанскомъ краѣ, напр., въ этомъ 
мѣсяцѣ сѣютъ петрушку, рѣпчатый лукъ, шпинатъ 
и др.), на сѣверѣ ж е-съ половины или даже съ 
конца мая. При одномъ и томъ же климатѣ время 
посѣва зависитъ отъ почвы и мѣстоположенія: на 
песчаной почвѣ, какъ быстро нагрѣвающейся, по- 
сѣвъ дѣлается рапьше, чѣмъ на глинистой, холод- 
ной; на мѣстахъ высокихъ и сухихъ 1 -2  недѣ- 
лями раньше, нежели на мѣстахъ низкихъ и сы- 
рыхъ. Самый ранній весенній посѣвъ произво- 
дится въ огородѣ, какъ только оттаетъ земля, и 
для него почву готовятъ еще съ осени. Онъ умѣ- 
стенъ для растеній съ продолжительнымъ вегета- 
ціоннымъ періодомъ, не боящихся утренниковъ, 
каковы: морковь, петрушка, лукъ, рѣпа, радисъ, 
укропъ и рѣдька. Далѣе идутъ посѣвы свеклы, ман- 
гольда, салата, скорцонера и др., которые занп- 
маютъ среднее мѣсто между ранними и поздними;



для дынь, арбузовъ, огурцовъ поздніе посѣвы 
должны производиться въ то время, когда уже 
нѣтъ опасности со стороны утренниковъ и когда 
лучи солнца нагрѣваютъ почву въ достаточной сте- 
пени. Л ѣ тн іе  посѣвы примѣнимы для такихъ ра- 
стеній, посѣвъ которыхъ или повторяется черезъ 
сравнительно короткіе промежутки (напр., двѣ не- 
дѣли) въ видахъ полученія въ теченіи всего лѣта 
свѣжихъ продуктовъ (таковы: Шпинатъ, укропъ, 
радисъ и др.), или дѣлается съ цѣлью полученія 
позднихъ овощей для употребленія ихъ въ осен- 
нее и зимнее время (таковы: фасоль, огурцы, 
рѣдька, рѣпа). Растенія, относящіяся къ первой 
категоріи, при жаркомъ лѣтѣ и засухахъ быстро 
достигаютъ предѣловъ роста и  бываютъ годны 
къ употребленію лишь въ продолженіи короткаго 
времени; поэтому ихъ сѣютъ часто, но въ ма- 
ломъ количествѣ. Лѣтніе посѣвы нуждаются во 
влагѣ болѣе, чѣмъ весенніе, и потому большею ча- 
стью требуютъ поливки. О сенніе посѣвы примѣ- 
няются главнымъ образомъ къ тѣмъ растеніямъ, 
сѣмена которыхъ долго не всходятъ и переносятъ 
легко зиму; сюда относятся морковь, петрушка, 
пастернакъ (южнѣе-кочанная капуста и др.). Пре- 
имущество этого посѣва заключается въ томъ, что 
овощи, посѣянныя осенью, поспѣваютъ значи- 
тельно раньше посѣянныхъ весною; кромѣ того, 
при осеннихъ посѣвахъ гораздо легче держать 
гряды въ чистотѣ отъ сорныхъ травъ, ибо всходы 
на нихъ показываются раньше засоренія. На су- 
хихъ мѣстахъ осенніе посѣвы имѣютъ большое 
препмущество передъ весенними, такъ какъ при 
засухахъ сѣмена долгое время не даютъ всходовъ, 
а затѣмъ послѣдніе сильно страдаютъ и идутъ туго 
въ ростъ, между тѣмъ какъ осенніе посѣвы даютъ 
ровные, одновременные и полные всходы. Время 
посѣва въ данномъ случаѣ соотвѣтствуетъ наступ- 
ленію холодовъ, такъ какъ необходимо, чтобы сѣ- 
мена до весны не проросли; иначе, при наступле- 
ніи морозовъ какъ разбухшія, такъ и проросшія 
сѣмена погибаютъ, и всходы получаются плохіе. 
Невыгодная сторона осеннихъ посѣвовъ та, что 
сѣмена часто уничтожаются въ землѣ мышами.

О подютовкѣ почвы къ посѣву была уже рѣчь 
въ Энциклопедіи (т. V, стр. 1264-1266). Ограни- 
чимся здѣсь упоминаніемъ, что на влажной и 
холодной почвѣ устраиваютъ высокія гряды, чтобы 
земля нагрѣвалась на болѣе значительную глубину, 
на легкой же и сухой почвѣ высокія гряды вредны, 
такъ какъ на нихъ всходы часто подвергаются 
выгоранію.

Рано всходящія сѣмена, напр., капусты, брюквы, 
рѣпы и т. п., обыкновенно сѣютъ безъ всякой под- 
готовки. При посѣвѣ же медленно всходящихъ 
сѣмянъ моркови, петрушки, лука и нѣк. др. не- 
рѣдко прибѣгаютъ къ нам ачиван ію  сѣмянъ, 
чтобы сократить время, потребное для ихъ про- 
растанія. Намачиваніе производится въ сосудахъ, 
причемъ масса воды должна въ нѣсколько разъ 
превосходить объемъ сѣмени. Намачиваніе сѣмянъ 
производятъ при температурѣ, необходимой для 
прорастанія. Различныя сѣмена требуютъ различ- 
ной продолжительности намачиванія, напр., горохъ 
и фасоль 12-15 час., огурцы и салатъ 1 сутки, 
лукъ, морковь, петрушка и сельдерей 2 -3  сутокъ, 
свекла 3 -4  сутокъ, земляника-до 5 сутокъ. При 
намачиваніи сѣмянъ долѣе сутокъ, воду слѣдуетъ 
мѣнять ежедневно. О достаточности моченія обык- 
новенно узнаютъ по наружному виду сѣмянъ, объемъ 
которыхъ значительно увеличивается и само сѣмя 
становится мягкимъ. Въ общемъ, всегда лучше

не домочить сѣмена, чѣмъ продержать ихъ лишнее 
время въ водѣ. Мелкія сѣмена послѣ моченія обык- 
новенно слипаются въ комки и потому не могутъ 
высѣваться въ сыромъ видѣ; они передъ посѣвомъ 
должны нѣсколько обсохнуть, чтобы не прилипалп 
другъ къ другу. Если съ посѣвомъ нельзя медлить, 
то, смѣшивая сѣмена съ сухимъ пескомъ, можно 
производить посѣвъ и тотчасъ послѣ намачиванія. 
При раннихъ посѣвахъ сѣмена всѣхъ растеній 
(кромѣ петрушки и моркови) не слѣдуетъ мочить, 
такъ какъ при низкой температурѣ намоченныя 
сѣмена нерѣдко загниваютъ и не даютъ всходовъ. 
Часто огородники не довольствуются намачива- 
ніемъ сѣмянъ, а стараются прорастить ихъ, чтобы 
еще болѣе ускорить появленіе всходовъ. П рора- 
щ и ван іе  примѣняется главнымъ образомъ к ъ  сѣ- 
менамъ дынь, огурновъ, арбузовъ и тыквъ и произ- 
водится между войлочными пластинками, которыя 
прекрасно сохраняютъ влагу, или въ опилкахъ, 
или, чаще, въ холщевыхъ мѣшечкахъ, причемъ 
слѣдятъ, чтобы сѣмена были всегда сильно влаж- - 
ными. Температура при проращиваніи можетъ 
быть выше, но но ниже той, которая необходима для 
прорастанія сѣмянъ; ниже 18°-20° она должна 
быть только для тыквенныхъ. Проращиваніе не 
слѣдуетъ доводпть до значительнаго развитія ко- 
решковъ, такъ такъ при посѣвахъ они легко обла- 
мываются. Намоченныя сѣмена необходимо высѣ- 
вать въ сырую почву,-иначе, ростки засыхаютъ, и 
сѣмена не даютъ всходовъ.

Посѣвъ сѣмянъ производится или въ раз- 
бросъ  (разбросный), или р яд ам й  (рядовой), или 
гнѣздам и (гнѣздовой). Разбросный посѣвъ въ ого- 
родахъ практикуется рѣдко, такъ какъ при немъ 
очень трудно достигнуть распредѣленія сѣмянъ 
по всей посѣвной площади равномѣрно. Онъ 
производится руками двоякимъ способомъ: 1) или 
сѣмена высѣваютъ, пропуская ихъ между паль- 
цами при потряхиваніи рукою; 2) или же сѣмена 
выкидываютъ изъ горсти дугообразно, пропуская 
ихъ между большимъ и указательнымъ пальцами. 
Для болѣе правильнаго распредѣленія сѣмянъ, 
нерѣдко приходится смѣшивать ихъ съ боль- 
шимъ количествомъ мелкозернистаго песка. Раз- 
бросные посѣвы допускаются лишь для такихъ 
растеній, какъ шпинатъ, укропъ, радисъ, кервель 
и нѣк. др., которыя высѣваются въ малыхъ коли- 
чествахъ и почти до средины (а иногда и до конца) 
лѣта, причемъ довольствуются весьма малыми раз- 
стояніями и при негустомъ посѣвѣ даютъ хорошіе 
результаты. Этимъ способомъ высѣваются также 
на грядахъ и въ разсадникахъ сѣмена растеній, 
разсада которыхъ впослѣдствіи пересаживается на 
свои мѣста при правильномъ уже разстояніи. Раз- 
бросные посѣвы, съ одной стороны, сопряжены съ 
большимъ неудобствомъ при дальнѣйшемъ уходѣ 
за растеніями, а съ другой-обыкновенно требуютъ 
гораздо бóльшаго количества сѣмянъ, нежели при 
рядовомъ посѣвѣ, который заслуживаетъ предпоч- 
тенія. Правильный рядовой посѣвъ имѣетъ большое 
значеніе особенно въ тѣхъ огородахъ, гдѣ рыхленіе 
я  мотыженіе производятся конными орудіями. 
Обыкновенно огородники при рядовой культурѣ 
дѣлаютъ посѣвныя бороздки цапкою или по шнуру, 
а иногда и прямо на-глазъ; первое требуетъ 
много времени и возможно лишь при посѣвахъ на 
грядахъ, а второе, конечно, неумѣстно, если даль- 
нѣйшій уходъ ведется конными орудіями. Наибо- 
лѣе раціонально посѣвныя бороздкп раздѣлываются 
м аркером ъ  (рядовикомъ), причемъ разстояніо 
между зубьями орудія должно соотвѣтствовать ука-



занному ниже разстоянію между рядамп. Глубина 
посѣвныхъ бороздъ зависитъ отъ величины и 
свойствъ сѣмянъ. При помощп нажиманія на ру- 
коятки рядовика можно глубину бороздокъ мѣ- 
нять отъ 1 линіи до 1/4 арш. По образовавшимся 
такимъ образомъ бороздкамъ производятъ посѣвы. 
Посѣвы не должны быть очень густы и въ ря- 
дахъ производятся или сплошные (шпинатъ, го- 
рохъ, морковь, свекла, рѣпа и др.), или гнѣздами 
(бобы, фасоль и пр.). При гнѣздовомъ посѣвѣ въ 
опредѣленныхъ разстояніяхъ дѣлаютъ цапкою не- 
большія углубленія и сѣютъ по нѣсколько (3—8) 
сѣмянъ, причемъ, если ихъ взойдетъ больше долж- 
наго количества, то уничтожаютъ впослѣдствіи 
болѣе слабыя растенія и оставляютъ только луч- 
шія. При рядовомъ посѣвѣ п р ави льн ое  раз- 
стоян іе между рядами имѣетъ большое значеніе. 
Въ этомъ отношеніи для придержкп могутъ слу- 
жить слѣдующія цифры (въ вершкахъ):
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Бобы турецкіе (фасоль) низкіе. 8 -1 0 8
» » высокіе 16 12-16
» русскіе 6 -8 16

Огуречная трава 12-16 8
Горохъ низкорослый 6 -8 1 -2  и 4-5*)

» высокорослый 8 -10 3 -4
Кукуруза 16 12-16
Лукъ-поррей 6 3 -4

» рѣпчатый 6 -8 4 -6
» жемчужный 4 -5 1 -2

Чеснокъ 6 -8 4 -5
Мангольдъ 8 8
Морковь 6 3 -4
Каротель 6 -8 4 -5
Огурцы мелкіе 12 3 -4

» болѣе крупные 16-20 4 -5
Пастернакъ 8 5 -6
Петрушка листовая 6 3 -4  (и болѣе)

» корневая 6 -8 4 -5
Салатъ 4 3 -5

» эндивій 6 6
Радисъ 4 -5 1-2
Рѣпа 4 -6 4 -5
Рѣдька 6 6 -8

» зимняя 10-12 6-10
Свекла сто л о вая 6 -8 4 -6
Гыква » 48 32

32 24-32
» греческая (кабачки) 32 16-24

Укропъ 6 -8 1 -2
Шпинатъ обыкновенный 6 3 -4

» новозеландскій 16 12-14
Кервель 6 3 -4
Коріандеръ (кишнецъ) 8 4

Въ этой таблицѣ приведены разстоянія не 
только между рядами, но также и въ рядахъ между 
растеніямй, потому что, въ зависимости отъ раз- 
стоянія между растеніями, и посѣвы въ самыхъ 
рядахъ должны производиться гуще или рѣже. Для 
болѣе крупныхъ сортовъ слѣдуетъ брать бóльшія 
разстоянія, для мелкихъ меньшія. Ранніе сорта, 
сравнительно съ поздними, требуютъ меньшаго изъ

указанныхъ въ таблицѣ разстояній, такъ какъ онп 
всегда мельче; вьющіеся сорта требуютъ ббльшаго 
разстоянія.

*) При сѣмянной культурѣ.

При задѣлкѣ сѣмянъ надо обращать вниманіе 
на то, чтобы слой земли надъ сѣменами не былъ 
очень толстъ (особенно же при посѣвахъ мелкихъ 
сѣмянъ) и превосходилъ толщину сѣмени всего въ 
2—3 раза; на тяжелой и сырой почвѣ задѣлка сѣ- 
мянъ должна быть возможно мельче, на сухихъ же 
мѣстахъ и при посѣвѣ въ лѣтнее время, при вы- 
сокой температурѣ-возможно глубже. Ранніе по- 
сѣвы задѣлываются мельче, чѣмъ лѣтніе и осен- 
ніе. Для покрышки обыкновенно служитъ та же 
огородная земля, но въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
для этого пользуются перегноемъ или листвен- 
ною землею (для огурцовъ, дынь, бобовъ, тыквъ), 
чтобы ростки не такъ туго выходилп наружу. Прп 
рядовомъ посѣвѣ задѣлка производится обратною 
стороною грабель, иногда же просто ногами, что 
ускоряетъ посѣвъ, но требуетъ большой опытности. 
При разбросныхъ посѣвахъ задѣлка сѣмянъ про- 
изводится зубьями легкихъ деревянныхъ грабель.

Б) Посѣвъ въ парникахъ производится съ цѣлыо 
полученія или разсады, или же сѣменныхъ экземп- 
ляровъ. Въ первомъ случаѣ посѣвъ производятъ 
довольно густой, а во второмъ -  порѣже, такъ, 
чтобы, послѣ небольшаго прорѣживанія, растенія 
находились въ нормальномъ разстояніи другъ отъ 
друга. Время посѣва въ парникахъ весьма раз- 
лично и зависитъ какъ отъ климата, такъ и отъ 
рода высѣваемыхъ растеній. Тутъ, какъ и въ 
грунту, посѣвъ можетъ быть и разбросный (капуста, 
салатъ), и рядовой (радисъ, морковь), и гнѣздовой 
(огурцы, дыни, арбузы). Наибольшаго внимапія за- 
служиваетъ рядовой посѣвъ, ибо при немъ расте- 
нія всходятъ гораздо равномѣрнѣе и послѣ прора- 
станія находятся въ лучшихъ условіяхъ. Посѣв- 
ныя бороздки здѣсь проводятся при помощи план- 
ки, толщиною немного болѣе дюйма, длиною же въ 
2 -2  1/2 арш. Передъ посѣвомъ поливаютъ землю 
въ парникахъ и размѣряютъ, какъ далеко должны 
отстоять ряды другъ отъ друга; затѣмъ на отмѣчен- 
ныхъ мѣстахъ прикладываютъ планку, въ прямомъ 
направленіи вдавливаютъ ее въ землю, и такимъ 
образомъ очень быстро получаются бороздки, въ 
которыя и производится посѣвъ. При рядовомъ 
посѣвѣ въ бороздахъ не нужно сѣять очень рѣдко, 
ибо въ рядахъ растенія могутъ стоять довольно 
густо, разъ между рядами оставлено соотвѣтству- 
ющее разстояніе. Высѣянныя въ парникъ сѣмена 
присыпаются тонкимъ слоемъ земли, но нѣкоторыя 
(напр., капусты, сельдерея, радиса) выгоднѣе даже 
не присыпать вовсе. Всходы отъ посѣва безъ за- 
дѣлки въ парникѣ всегда ровнѣе; можно прямо, 
спустя нѣсколько дней послѣ прорастанія, произ- 
вести небольшую присыпку сѣмянъ легкою про- 
сѣянною землею, а затѣмъ слѣдить, чтобы земля 
въ парникѣ всегда была сырою. Быстро всходящія 
сѣмена сѣются безъ подготовки, медленно же всхо- 
дящія (сельдерея, петрушки, моркови и лука) пред- 
варительно проращиваются; хорошо подготовлен- 
ныя проращиваніемъ сѣмена всходятъ значительно 
быстрѣе непророщенныхъ, благодаря чему вы- 
игрывается много времени, особенно при ранней 
выгонкѣ овощей. Послѣ посѣва, парники немед- 
ленно накрываются рамами. Поливка въ первое 
время требуется рѣдко, такъ какъ испареніе изъ. 
горячаго навоза достаточно поддерживаетъ влагу 
почвы, по крайней мѣрѣ въ теплыхъ парникахъ, 
при ранней набивкѣ. Первоначально для своего 
прорастанія сѣмена не нуждаются въ свѣтѣ, а



потому для предупрежденія охлажденія парни- 
ковъ, особенно же при раннемъ посѣвѣ, пар- 
ники поверхъ рамъ укрываютъ матами или рого- 
жами; воздухъ дается лишь въ крайнемъ случаѣ, 
если въ парникѣ замѣчается большое скопленіе 
паровъ. Рогожи и маты снимаются лишь послѣ 
того, какъ сѣмена уже проросли, такъ какъ съ 
этого періода присутствіе свѣта для растенія ста- 
новится необходимымъ.

II) Безполое рязмноженіе можетъ быть примѣ- 
няемо, прежде всего, къ такимъ растеніямъ, кото- 
рыя не даютъ сѣмянъ, какъ, напр., къ безплоднымъ 
гибридамъ, нѣкоторымъ сортамъ лука, хрѣна, кар- 
тофеля и др.; затѣмъ, оно можетъ итти рядомъ съ 
половымъ, какъ это практикуется, напр., по отно- 
шенію къ картофелю, разводимому и сѣменами, и 
клубнями; точно также у клубники усы и корни 
суть органы безполаго размноженія, а сѣмена-по- 
ловаго. Въ подобныхъ случаяхъ огородникъ изби- 
раетъ, конечно, тотъ способъ, который заслужи- 
ваетъ предпочтенія. Безполый способъ размноже- 
нія картофеля, напр., настолько простъ и пред- 
ставляетъ столь значительныя выгоды во всѣхъ 
отношеніяхъ, что обыкновенно предпочитается по- 
сѣву сѣмянъ.

Для безполаго размноженія пользуются различ- 
ными частями растенія, преимущественно кор- 
нями, клубпями, луковицами, почками и вѣтками. 
Способы этп почти тѣ же, что и  въ садоводствѣ.

Луковицами размножаются всѣ сорта лука, и 
хотя послѣдній разводится хорошо и сѣменами, но 
для скорѣйшаго разведенія размноженіе лукови- 
цами болѣе выгодно. Для такого размноженія слу- 
жатъ ростки старой луковицы или особыя лу- 
ковки, развивающіяся на цвѣточномъ стеблѣ. У 
чеснока ростки новой луковицы залагаются подъ 
кожицею старой и при разрывѣ послѣдней появля- 
ются сбоку луковицы, которая при этомъ сильно ис- 
тощается и большею частью пропадаетъ. Молодыя 
луковки, сначала приросшія къ маточной луковицѣ, 
постепенно отдѣляются, развивая собственные 
корни; для размноженія онѣ годны лишь тогда, 
когда легко отдѣляются отъ главной луковицы. Дру- 
гія луковицы, у которыхъ луковки развиваются изъ 
наружнаго ряда чешуекъ, не истощаются и по по- 
явленіи этихъ луковокъ продолжаютъ развиваться. 
Нѣкоторыя луковичныя растенія, не дающія сѣ- 
мянъ, производятъ луковки на цвѣточномъ стеблѣ 
(лукъ египетскій, рокамболь и чеснокъ), которыя и 
служатъ для размноженія; ихъ собираютъ и  са- 
жаютъ послѣ увяданія маточныхъ растеній. Иногда 
при размноженіи луковичныхъ, чтобы вызвать 
усилепноо образованіе боковыхъ новыхъ луковокъ, 
разрѣзаютъ луковицу, не доходя до донца, на 2 -4  
части; этотъ способъ примѣнимъ для скорѣйшаго 
разведенія какого-либо сорта въ массѣ.

Клубнями размножаются такъ называемые клуб- 
неплоды—картофель, земляная груша, бататъ и 
земляной миндаль. Клубни или сажаются цѣльнымп, 
или предварительно дѣлятся на части. Предпочте- 
ніе отдается посадкѣ цѣльными клубнями, такъ 
какъ разрѣзанные клубни нерѣдко при сырой по- 
годѣ загниваютъ и скорѣе подвергаются болѣз- 
нямъ; кромѣ того, урожайность разрѣзанныхъ клуб- 
ней ниже, чѣмъ цѣльныхъ. Для посадки на племя 
предпочитаются клубни средней величины. ІІри по- 
садкѣ разрѣзанныхъ клубней (частями) каждая са- 
жаемая часть должна имѣть хоть одинъ глазокъ. 
Обыкновенно каждый клубень рѣжется лишь на двѣ 
части, а самый разрѣзъ дѣлается продольнымъ. 
Передъ посадкою рѣдкпхъ и  дорогихъ клубней, въ

особенности если хотятъ получить съ перваго же 
года побольше новыхъ клубней, плоскости срѣза по- 
лезно дать нѣсколько обсохнуть и затѣмъ присы- 
пать пораненныя мѣста угольнымъ порошкомъ. На- 
значаемымъ для посадки послѣ зимняго храненія 
клубнямъ тоже сперва даютъ нѣсколько обсохнуть 
съ цѣлью предохраненія отъ гяилостныхъ заболѣ- 
ваній. Клубни земляной груши, будучи мало чув- 
ствительными къ морозамъ, могутъ оставаться на 
зиму и въ грунту.

Дѣленіемъ разводятся исключительно многолѣт- 
нія огородныя растенія, какъ, напр., мята, эстра- 
гонъ, щавель, ревень, хрѣнъ, артишоки и нѣкото- 
рые сорта лука. Для этого осенью или раннею вес- 
ною выкапываютъ многолѣтники и раздѣляютъ ихъ 
при корневой шейкѣ на нѣсколько частей, наблю- 
дая, чтобы возлѣ каждой шейки находилось хоть 
нѣсколько мочковатыхъ корней.

Размноженіе отводками заключается въ томъ, 
что стебли растенія пригинаютъ и прикрѣпляютъ 
шпильками къ землѣ, а затѣмъ поверхъ ихъ насы- 
пается земля, но такъ, чтобы верхушка стебля 
оставалась неприкрытой и направлялась вверхъ; 
съ засыпаемой землею части стебля слѣдуетъ уда- 
лить листья. Присыпка стебля землею при доста- 
точной влажности и рыхлости ея вызываетъ обра- 
зованіе молодыхъ корешковъ въ стеблевыхъ узлахъ, 
которые, укрѣпляясь, уже самостоятельно достав- 
ляютъ пищу растеніямъ. Отводки дѣлаютъ уже въ 
началѣ лѣта, когда стебли значительно окрѣпли, но 
не успѣли еще постарѣть; подобные отводимые 
экземпляры, послѣ образованія корней (осенью), 
отрѣзаются отъ маточнаго растенія и пересажи- 
ваются. Этотъ способъ примѣнимъ лишь къ нѣко- 
торымъ многолѣтникамъ и въ огородѣ практи- 
куется, вообще, рѣдко, развѣ для первоначальнаго 
скорѣйшаго размноженія растеній (эстрагонъ).

Размноженіе черецками или отрѣзанными ча- 
стями стебля въ практикѣ огородничества рас- 
пространено очень мало, хотя могло бы примѣ- 
няться почти ко всѣмъ многолѣтникамъ. Если че- 
ренокъ садится при благопріятныхъ условіяхъ, то 
черезъ нѣкоторое время онъ, пуская корни, раз- 
вивается въ самостоятельное растеніе. Черенками 
размножаются, между прочимъ, мята и огурцы; 
послѣдніе въ Англіи, напр., при тепличной куль- 
турѣ даютъ плоды изъ черенковъ уже черезъ 3 -4  
недѣли, прпчсмъ самыя растенія бываютъ болѣс 
плодовитыми, но менѣе рослыми.

Размноженіе кусками, корней примѣняется къ 
калуферу и зорѣ, отчасти къ хрѣну, Способъ этотъ 
основывастся на способности отдѣльныхъ кусковъ 
корней образовывать не только почки и отростки, 
но и хорошо развитую корневую систему.

Въ заключеніе отмѣтимъ, что безполое размно- 
женіе имѣетъ то преимущество, что здѣсь сохра- 
няются не только видовыя, но и чисто-индиви- 
дуальныя особенности материнскаго растенія, 
между тѣмъ какъ при размноженіи сѣменами обык- 
новенно передаются только видовыя особенности. 
Поэтому, если желаютъ сохранить въ потомствѣ 
какое-либо случайное видоизмѣненіе того или дру- 
гаго растенія, то къ этой цѣли вѣрнѣе можно прид- 
ти, размножая данное растеніе безполымъ путемъ.

Литература. Б ё т т н е р ъ , Ранняя выгонка 
овощей. 1902.-К арцовъ , Огор-во на югѣ Россіи. 
1900.-К л а у с с н ъ , Кр. учебникъ огор-ва. 1902.— 
Р ы то въ , Руководство къ огор-ву. Вып. I. 1898.— 
Ш р ед е ръ, Рус. огородъ. 1901 R ü m p l er, Illustr. 
Gemüse- u. Obstgärmerei. 1879. — V ilraorin-A nd- 
r ieu x , Les plantes potagères. 1891. C. Краинскій.



Р азм нож еніе плодовы хъ расте-
ній совершается или половы м ъ путемъ (сѣме- 
нами), илп чаще безполы мъ (прививкою и т. п.), 
причемъ благородныя культурныя видоизмѣне- 
нія плодовыхъ деревьевъ размножаются привив- 
кой (т. VII, стр. b87), подвои же сѣменами (т. VI, 
стр. 1223), отводками (т. VI, стр. 582) и черенками; 
послѣднимъ способомъ размножаются также ягод- 
ные кустарники и земляника. Безполому размно- 
женію плодовыхъ растеній отдаютъ предпочтеніе 
потому, что только при этомъ способѣ размноженія 
растенія удерживаютъ свойственныя пмъ цѣнныя 
качества, ради которыхъ и культивируются. Од- 
нако, изъ этого вовсе еще не слѣдуетъ, что при по- 
ловомъ размноженіи, т. е. при размноженіи сѣме- 
нами, нельзя получить высококультурнаго растенія, 
и что этотъ методъ необходимо примѣнять лишь 
при выведеніи дичковъ; напротивъ того, въ поло- 
вомъ размноженШ (сѣменами) заключался и  за- 
ключается прогрессъ плодоводства, и изъ сѣменп 
можно иногда, хотя и  рѣдко, получить плодовоо 
растеніе высокихъ культурныхъ качествъ. Не всѣ 
породы плодовыхъ растеній въ одинаковой степени 
склонны давать изъ сѣмянъ потомство, возвра- 
щающееся къ дикому растенію, или къ дичку. 
Такъ, у яблонь и грушъ изъ сѣмянъ лишь въ очень 
рѣдкихъ случаяхъ получаются особи съ призна- 
ками культурныхъ растеній и съ вкусными съѣдоб- 
ными плодами, косточковыя же породы при посѣвѣ 
сплошь и рядомъ способны давать изъ сѣмянъ ра- 
стенія съ вкусными съѣдобными плодами, не усту- 
пающими по качеству плодамъ маточныхъ благо- 
родныхъ растеній. и даже высококультурный пер- 
сикъ (американскіе сорта) разводится въ питом- 
никахъ прямо изъ косточекъ, причемъ выведен- 
ныя изъ послѣднихъ растенія даютъ сочные и вкус- 
ные плоды. Предубѣжденію, что изъ сѣмянъ яблони 
и груши получаются только дички и  лишь въ чрез- 
вычайно рѣдкихъ случаяхъ культурныя особи съ 
цѣнными плодами, въ значительной степени спо- 
собствовало у насъ ученіе нѣмецкихъ плодоводовъ. 
Примѣры же нзъ русской жизни и  практики пока- 
зываютъ, что культурныя яблони и груши изъ сѣ- 
мянъ вовсе уже не такъ рѣдки. Всѣ русскіе сорта 
яблокъ, несомнѣнно, возникли путемъ самосѣва, 
благодаря случайности и безъ преднамѣреннаго 
участія человѣка, а потому не могутъ считаться 
вполнѣ совершенными, такъ какъ совершенные 
плоды и сорта должны получаться путемъ строгаго 
подбора маточныхъ растеній, причемъ необхо- 
димо дѣйствовать по обдуманному плану и не пре- 
доставлять дѣла слѣпому случаю. Плодоводство въ 
сѣз. Америкѣ своимъ современнымъ блестящимъ 
положеніемъ въ значительной степени обязано ори- 
гинальнымъ американскимъ сортамъ, выведеннымъ 
изъ сѣмянъ, въ соотвѣтствіи со средою, въ кото- 
рой должны жить выводимые сорта, т. е. съ кли- 
матомъ, почвой и т. д. При этомъ, конечно, прихо- 
дится примѣнять строгій подборъ и нерѣдко бра- 
ковать огромный процентъ сѣянцевъ; такъ, у из- 
вѣстнаго калифорнскаго садовода Лютера Бур- 
банка (въ Санта Роза) экземпляръ ежевики «Рага- 
іох» былъ полученъ приблизительно изъ 40 тыс. 
сѣянцевъ. На помощь плодоводу приходитъ здѣсь 
скрещиваніе, которое можно регулировать путемъ 
перенесенія пыльцы съ одного цвѣтка на другой- 
такъ называемаго и ск у сс тв е н н аго  опыленія; 
принципы и методы здѣсь аналогичны съ примѣ- 
няемыми въ полевой культурѣ (см. «Выведеніе но- 
выхъ сортовъ хлѣбныхъ растеній», т. II, стр. 300).

Искуственное опыленіе плодоваго дерева про-

изводится прежде, нежели цвѣты его успѣютъ со- 
вершенно раскрыться и  обнаружить заключаю- 
щіеся внутри нихъ пыльники. На деревѣ выбира- 
ютъ одну или нѣсколько цвѣточныхъ кистей, заго- 
товивъ предварительно достаточное количество 
рукавовъ изъ густой кисеи въ 4—5 в. длиною и 
шириною, снабженныхъ на обоихъ концахъ тон- 
кими шнурками. Затѣмъ при помощи тонкаго пин- 
цета, расправивъ лепестки, тщательно и возможно 
быстрѣе выщипываютъ всѣ видимые пыльники во 
всѣхъ цвѣтахъ взятой кисти, или же только въ
1—2 цвѣткахъ ея, удаляя всѣ прочіе цвѣтки цѣли- 
комъ. Однако, такъ какъ нельзя вполнѣ надѣяться 
на совершенное удаленіе всѣхъ тычинокъ при пер- 
вой операціи, то на слѣдующій день (рано утромъ 
или передъ опыленіемъ) надо произвести провѣрку, 
не осталась ли еще въ глубинѣ цвѣтка какая- 
нибудь скрытая тычинка, которая можетъ раз- 
строить весь опытъ. Послѣ этого на цвѣты быстро 
надѣваютъ рукавъ и, завязавъ его, оставляютъ въ 
такомъ положеніи, пока не созрѣютъ пыльники въ 
цвѣткахъ тѣхъ сортовъ, съ которыхъ желаютъ 
взять пыльцу для скрещенія. Созрѣваніе это 
узнается по тому, что пыльники растрескиваются 
и при прикосновеніи къ нимъ мизинцемъ оставля- 
ютъ на послѣднемъ пыльный слѣдъ. Этимъ момеп- 
томъ и пользуются для цѣлей искусственнаго опы- 
ленія. Окутавъ избранную кисть цвѣтовъ тонкой 
папиросной бумагой, отрѣзаютъ ее и несутъ къ той 
вѣткѣ, на которой находятся цвѣтки съ выщипан- 
ными пыльниками, затянутые въ кисейные ру- 
кава; затѣмъ, развязавъ наружный конецъ рукава, 
обмакиваютъ тонкую кисточку въ крѣпкій сахар- 
ный растворъ, осторожно смазываютъ имъ рыльца 
пестиковъ, заключенныхъ въ рукавѣ, и, быстро 
удаливъ бумагу, которой были окутаны принесен- 
ные цвѣтки, вставляютъ ихъ въ отверстіе рукава, 
послѣ чего продолжительно потряхиваютъ, чтобы 
пыльца разлетѣлась и попала на смоченные сахар- 
нымъ сиропомъ рыльца пестиковъ; еще лучше 
снять пыльцу съ цвѣтковъ тонкой сухой кисточ- 
кой, и затѣмъ перенести на рыльца оплодотворяе- 
мыхъ пестиковъ. Операцію опыленія необходимо 
производить возможно быстрѣе, чтобы движеніемъ 
воздуха не была занесена въ кисейный рукавъ 
одновременно пыльца постороннихъ, не желатель- 
ныхъ сортовъ. По окончанШ искусственнаго опы- 
ленія, рукавъ тотчасъ вновь завязываютъ на концѣ 
и оставляютъ въ такомъ положеніи, пока завязп 
не начнутъ увеличиваться въ объемѣ, чтò и слу- 
житъ признакомъ удавшагося оплодотворенія; 
тогда кисейные рукава можно уже снать, такъ 
какъ необходимости въ изолированіи цвѣтка болѣе 
не представляется. Если избранный для опыленія 
сортъ цвѣтетъ раньше, то пыльцу его или зрѣлыя 
тычинки можно собрать въ капсюли изъ гладкой 
почтовой бумагп и хранить до времени производ- 
ства опыленія; такимъ же образомъ пыльца сво- 
бодно можетъ быть пересылаема изъ одной страны 
въ другую. Мскусственное опыленіе производится 
непремѣнно въ сухую солнечную погоду, а не во 
время дождя или не передъ дождемъ. Дальнѣйшая 
работа состоитъ въ томъ, чтобы довести плоды до 
полнаго развитія и  созрѣванія и не допустить 
преждевременнаго опаденія ихъ съ дерева. Для 
этого съ избранной для опыта вѣтви слѣдуетъ уда- 
лпть всѣ цвѣты, не подвергшіеся искусственному 
опыленію, чтобы поступающіе въ эту вѣтвь соки 
цѣликомъ направлялись на оставленныя завязи, а, 
въ предупрежденіе поврежденія плодовъ вѣтромъ, 
привязать плодоножки крѣпкими нитками къ



вѣткѣ. Когда плоды поспѣютъ въ лежнѣ, то изъ 
нихъ сѣмена выбираютъ и держатъ на открытомъ 
воздухѣ во влажномъ пескѣ, а съ появленіемъ 
ростковъ высѣваютъ на грядку. Если сѣянцы въ 
первый годъ образовали маленькіе штамбики, по- 
слѣдніе рѣжутъ на черенки для прививки, оста- 
вивъ при зсмлѣ пеньки вершка въ 2 вышиною, изъ 
которыхъ на будущій годъ образуются новые болѣе 
сильные побѣги; срѣзанные же черенки привива- 
ются въ крону взрослаго плодоносящаго дерева, 
чтобы скорѣе достигнуть плодовъ отъ полученныхъ 
сѣянцевъ и убѣдиться въ ихъ достоинствахъ и не- 
достаткахъ.

Дѣйствуя по опредѣленному плану, при выборѣ 
маточныхъ растеній для скрещиванія между со- 
бою, всегда имѣютъ въ виду ихъ извѣстныя свой- 
ства, которыя новый сортъ долженъ унаслѣдовать 
въ большей или меньшей совокупности. Такъ, 
имѣя въ виду выносливость къ степному засушли- 
вому климату «Харьковской зеленки», не облада- 
ющей, однако,высокими вкусовыми достоинствами, 
и желая вывести для тѣхъ же мѣстностей столь же 
выносливый и морозостойкій, но болѣе дессертный 
сортъ, Харьковскую зеленку скрещиваютъ съ дес- 
сертнымъ сортомъ (напр., съ Зимнимъ золотымъ 
парменомъ), чтобы въ результатѣ среди сѣянцевъ 
получить такой экземпляръ, который по выносли- 
вости не уступитъ Харьковской зеленкѣ, но будетъ 
значительно вкуснѣе послѣдней.

Приведемъ другой примѣръ. Въ восточной Рос- 
сіи, чаще чѣмъ въ другихъ мѣстностяхъ, произра- 
стаютъ деревья китайской или сливолистной 
яблони (Ріrus prunifolia), отличающіяся замѣчатель- 
ною силою и пышностью роста и приносящіе 
ягодоподобные плоды, не крупные, но и не на- 
столько уже мелкіе, чтобы совершенно не го- 
диться въ пищу въ переработанномъ видѣ. Эти 
деревья, никогда не страдая отъ самыхъ сильныхъ 
холодовъ, въ то же время отличаются чрезвычай- 
нымъ ежегоднымъ плодородіемъ. Скрещивая съ 
китайской или сливолистной яблоней обладающіе 
требуемыми качествами садовые культурные сорта 
яблокъ (по Р. И. Шредеру-предпочтительно слад- 
кіе, такъ какъ плоды китайской яблони обладаютъ 
пзбыткомъ кислоты), можно надѣяться получить 
новые вынослпвѣйшіе сорта съ вполнѣ съѣдобными 
и въ сыромъ видѣ плодами. Т акіе сорта яблони 
были бы цѣнны не только для очень сѣверныхъ 
мѣстностей, но и для нашего степнаго юга, гдѣ, 
вслѣдствіе жаровъ и засухи, деревья очень скупы 
на плодоношеніе и очень склонны ронять свои 
плоды на землю. Полученныя такпмъ путемъ вы- 
носливѣйшія яблони могли бы пдти у насъ съ ус- 
пѣхомъ и на придорожныя посадки, умноженіе ко- 
торыхъ весьма желательно. Проф. Бѣляевъ, рабо- 
тавшій надъ выведеніемъ новыхъ плодовыхъ сор- 
товъ, справедливо указываетъ, что намъ нуженъ 
собственный сортиментъ яблокъ и грушъ, не усту- 
пающій западно-европейскимъ, но вполнѣ соотвѣт- 
ствующій климатическимъ и почвеннымъ условіямъ 
Россіи, и что такой сортиментъ всего скорѣе можно 
получить путемъ раціональнаго скрещиванія.

Литература. Г о ше, Руководство к ъ  плодовод- 
ству. 1900. -  Ш редеръ, Русск. огородъ. 1901.— 
К ичуновъ, О культурѣ фруктов. дичковъ и под- 
воевъ. 1899.-O lbers-F ocke, Die Pflanzen-Misch- 
linge.-V iv iand-M orel, L’art d’obtenir les variéiés 
en horticulture.-Baley, Crossbreeding and hybridi- 
sing. H. Кичуповъ.

Р а з м о т к а  к о к о н о в ъ  имѣетъ цѣлью по- 
лученіе изъ нихъ шелка въ томъ видѣ, какъ это

необходимо для промышленности. Предназначенные 
для размотки коконы, заморенные, подвергаются 
сортировкѣ, т. е. изъ партіи отбираютъ коконы по 
возможности одинаковые по качеству и величинѣ: 
къ 1-му сорту относятъ плотные, лучшіе коконы, 
правильной формы, безъ пятенъ, ко 2-му—болѣе 
слабые, но чистые, къ 3-му—пятнанные и къ 4-му— 
совершенно негодные для размотки—дырявые, пор- 
ченные, двойники и т. д. 1-ый и 2-ой сорты могутъ 
быть раздѣлены, смотря по качествамъ, на нѣ- 
сколько партій: чѣмъ однороднѣе коконы, тѣмъ это 
удобнѣе для размотки.

Запариваніе. Для размотки берется обыкно- 
венно единовременно около 1/2 ф. коконовъ, кото- 
рые помѣщаются въ бассейнъ (рис. 1-й, в) размот- 
наго станка или въ особый бассейнъ съ водой, на-

грѣтой почти до кипѣнія, въ которую ихъ погру- 
жаютъ, надавливая лож кой (рис. 2-й) въ родѣ 
шумовки. Запариваніе продолжается 10-15 мин. 
Во время этой операціи наружный слой шелковины 
(клей) размягчается и отчасти растворяется, от- 
чего шелковины, составляющія стѣнку кокона и 
петли шелка, легко отдѣляются. Окончаніе запари-

ванія узнается по легкости, съ которой отдѣляется 
наружный слой кокона-фризонъ.

Слѣдующей операціей будетъ подыскиваніе 
концовъ шелковинъ. Для этого въ бассейнъ съ коко- 
нами и кипящей водой подливаютъ холодной до та- 
кой температуры, чтобы въ него можно было опус- 
кать руки, и  по коконамъ ударяютъ особой мете- 
лочкой (рис. 3-й), къ которой прилѣпляются нити 
отъ коконовъ, составляющія фризонъ, который 
понемногу отдѣляютъ, собирая въ одинъ пучекъ. 
Когда отъ кокона отдѣляется не нѣсколько нитей, 
а одна, то «конецъ подысканъ», т. е. обнажена 
непрерывная нить, составляющая среднюю часть 
стѣнки кокона.

Когда подысканы концы у достаточнаго числа 
коконовъ, ихъ собираютъ въ пучекъ, привязы- 
ваютъ къ колышку бассейна (рис. 1-й, к) и при- 
ступаютъ къ размоткѣ, перемѣнивъ сперва воду 
въ бассейнѣ, которая должна имѣть отъ 40 до 
50° Р. Для размотки служитъ шелкомоталъный 
станокъ (рис. 1-й), ручной или паровой. Онъ со-



лученія пряденаго шелка или шаппа. Затѣмъ оста- 
ются куколки и вода отъ размотки; и тѣ, и другая 
могутъ служить отличнымъ удобреніемъ.

Расчеты работы и выходовъ продукта. При ко- 
конахъ средняго качества, шелкѣ средней толщины, 
работѣ на 4 глазка, 10-часовомъ рабочемъ днѣ и 
производствѣ вспомогательныхъ работъ другими, 
размотчица можетъ размотать около 1 ф. шелка, а 
цри работѣ на 2 глазка отъ 1/4 до  1/2 ф. Размотка 
1 ф. обойдется въ 60—70к., а 1 п.—въ 24-28р. Пудъ 
шелка получается изъ 3 1/2- 4 — 5 п. сухихъ коко- 
новъ, смотря по качеству, и потому безъ работы 
обойдется 123 -  180 р., а съ работой 147 -  208 р. 
При размоткѣ 1 п. шелка получается 10-15 ф. 
фризона, стоимостью 10-17 р.

Цѣпа продуктовъ. Шелкъ-грежа европейской 
размотки колеблется въ цѣнѣ между 240 и 350 р., 
фризонъ между 40 и 45 р., донные коконы-между
5 и 6 р. и телетъ или оболочки — между 2 и 3 р. 
за пудъ.

Въ Россіи фабричная размотка шелка произ- 
водится въ Туркестанѣ и на Кавказѣ, а также 
одной фабрикой—въ московской губ., кустарная же 
развита довольно сильно на Кавказѣ и въ Туркес- 
танѣ. Для правильной размотки шелка кустарнымъ 
способомъ наиболѣе соотвѣтствующимъ станкомъ 
является «Московскій Н. С. Кукина станокъ» съ 
улучшеніями, введенными въ немъ кавказской 
шелководственной станціей.

Литература. И вановъ, Наставленіе къ раз- 
моткѣ коконовъ. 1893. Н. Шавровъ.

Р а з м ѣ р ы  х о з я й е т в а  и  и х ъ  з н а -  
ч е н і е .  Вопросъ о размѣрахъ хозяйства не вполнѣ 
совпадаетъ съ вопросомъ о размѣрахъ землевладѣ- 
нія: если большое имѣнье раздается въ аренду по 
мелочамъ, то мы имѣетъ мелкое хозяйство при круп- 
номъ землевладѣніи,—и, наоборотъ, при мелкомъ 
землевладѣніи хозяйство будетъ крупнымъ, если оно 
ведется на большомъ числѣ заарендованныхъ вла- 
дѣній. Однако, размѣры хозяйства, преобладающіе 
въ странѣ или части страны, въ значительной мѣрѣ 
предопредѣляются характеромъ землевладѣнія: гдѣ 
преобладаетъ мелкое землевладѣніе, тамъ будетъ 
господствовать и мелкое хозяйство, хотя обрат- 
ное далеко не всегда будетъ вѣрно: въ странѣ съ 
преобладаніемъ фермерской или вообще арендной 
системы крупное землевладѣніе вполнѣ совмѣстимо 
съ небольшими, въ среднемъ, размѣрами хозяйства. 
Самое раздѣленіе хозяйства на мелкое, среднее и 
крупное носитъ, въ значительной мѣрѣ, условный 
характеръ, и типы землевладѣнія лишь съ боль- 
шою осторожностыо могутъ быть разграничиваемы 
по ариеметическому или числовому признаку-раз- 
мѣрамъ земельной площади, состоящей въ распо- 
ряженіи хозяйства. То, чтò будетъ крупнымъ хо- 
зяйствомъ при однихъ условіяхъ-именно при ин- 
тенсивномъ земледѣльческомъ хозяйствѣ, связан- 
номъ съ значительною, на единицу земельной пло- 
щади, затратою капитала и труда, будетъ хозяй- 
ствомъ средняго размѣра при экстенсивномъ зем- 
ледѣліи и очень мелкимъ — при скотоводческо- 
кочевомъ бытѣ; въ западной Германіи крупнымъ 
считается уже хозяйство съ 80-100 гектарами 
(около 70-90 дес.), тогда какъ на востокѣ Европ. 
Россіи хозяйство съ такою же площадью земли 
нельзя будетъ отнести даже къ разряду среднихъ, 
а у средне-азіатскихъ кочевниковъ площадь въ 
70—90 дес. на семью будетъ гораздо менѣе того 
размѣра, который допускаетъ веденіе мелкаго, но 
самостоятельнаго хозяйства. Наиболѣе соотвѣт- 
ствующею существу дѣла будетъ, поэтому, класси-

фикація хозяйствъ по ихъ результатамъ, находя- 
щимъ себѣ наиболѣе осязательиое выраженіе въ 
характерѣ и степени использованія рабочей силы 
самого хозяина и въ той роли, которую играетъ 
въ хозяйствѣ наемный трудъ. Съ этой точки зрѣ- 
нія различаютъ (Von-der Goltz, Krämer, Buchen
berger) хозяйства крупное, среднее и мелкое. 
Крупное хозяйство ведется на предприниматель- 
скихъ началахъ, причемъ хозяинъ не принимаетъ 
непосредственнаго участія въ работахъ по хозяй- 
ству, а посвящаетъ все свое время завѣдыва- 
нію этимъ послѣднимъ и, въ видѣ общаго правила, 
для самаго управленія хозяйствомъ пользуется со- 
дѣйствіемъ наемныхъ служащихъ. Среднее хозяй- 
ство (у нѣмцевъ Grossbauernwirthschaft) также 
основано по преимуществу на наемномъ трудѣ; 
лично хозяинъ больше занятъ управленіемъ, но это 
послѣднее не поглощаетъ всего его времени, такъ 
что и онъ, и, въ особенности, младшіе члены его 
семьи принимаютъ и непосредственное участіе въ 
работахъ по хозяйству. Мелкое хозяйство (Кlеіn- 
bauernwirthschaft) основывается главнымъ обра- 
зомъ на непосредственномъ трудѣ хозяина и его 
семьи, который и поглощается, болѣе или менѣе 
дѣликомъ, работами по хозяйству; лишь въ видѣ 
исключенія, въ критическіе моменты, мелкій хо- 
зяинъ нанимаетъ рабочихъ, въ другое же время 
онъ самъ, или члены его семьи, идутъ работать по 
найму; доходъ отъ хозяйства даетъ возможность 
хозяину и его семьѣ удовлетворять всѣмъ своимъ 
насущнымъ потребностямъ*). Наконецъ, въ особую 
группу можно выдѣлить еще болѣе мелкое, какъ 
нѣмцы называютъ, карликовое хозяйство (Zwerg- 
wirthschaft, Parzellenwirthschaft), которое не мо- 
жетъ поглотить всего труда хозяина и его семьи 
и, вмѣстѣ съ тѣмъ, не обезпечиваетъ имъ необхо- 
димыхъ для существованія средствъ, заставляя 
систематически искать дополнительнаго заработка 
въ видѣ работы по найму въ другихъ хозяйствахъ 
или неземледѣльческихъ занятій; эти источники 
существованія нерѣдко выступаютъ на первый 
планъ, а собственное хозяйство даетъ лишь болѣе 
или менѣе существенный подсобный заработокъ.

*) Въ русской литературѣ по отношенію къ 
среднимъ и крупнымъ хозяйствамъ (мелкое хозяй- 
ство опредѣляется такъ  же, какъ нами только-что 
указано) болѣе принята иная классификація: къ 
хозяйствамъ средняго размѣра относятся такія, 
гдѣ хозяинъ занятъ исключительно надзоромъ, а  
самъ не работаетъ; къ крупнымъ — такія, гдѣ 
землевладѣлецъ можетъ даже все управленіе воз- 
ложить на наемныхъ служащихъ, а самъ суще- 
ствовать на счетъ чистой ренты (Шишкинъ, Каб- 
луковъ).

Вопросъ о преимуществахъ крупнаго и мел- 
каго хозяйства давно интересуетъ и сельскихъ 
хозяевъ, и экономистовъ, и государственныхъ лю- 
дей. Еще въ XVIII в. встрѣчаются примѣры край- 
няго увлеченія мелкимъ хозяйствомъ, и, наобо- 
ротъ, примѣры полнаго преклоненія передъ пре- 
имуществами крупнаго хозяйства, причемъ защит- 
ники мелкаго хозяйства (и землевладѣнія), при- 
водя доводы какъ техническаго, такъ и экономи- 
ческаго характера, исходятъ, однако, главнымъ 
образомъ, изъ соображеній соціальнаго порядка:съ 
точки зрѣнія интересовъ массы населенія мелкое 
землевладѣніе (и хозяйство) представляется болѣе 
выгоднымъ, такъ какъ въ этомъ случаѣ земля  рас- 
предѣляется между большею частью населенія, и 
такимъ образомъ большее количество лицъ полу-



чаетъ возможность непосредственно прилагать свой 
трудъ къ землѣ (Каблуковъ). Къ срединѣ XIX в. 
вопросъ представлялся настолько разработаннымъ, 
что появившаяся въ 1848 г. классическая моно- 
графія Веrnhаrrdі даетъ весьма полную сводку 
всѣхъ доводовъ въ пользу мелкаго и крупнаго зем- 
левладѣнія. Полемика между сторонниками того и 
другого продолжается и до настоящаго времени; 
въ самые послѣдніе годы она даже особенно ожи- 
вилась, и вопросъ о преимуществахъ мелкаго и 
крупнаго землевладѣнія и хозяйства и о томъ, въ 
сторону котораго изъ этихъ типовъ направляется 
хозяйственная эволюція, всесторонне разрабаты- 
вается, главнымъ образомъ, въ связи съ крити- 
кой экономически-соціологическаго ученія Карла 
Маркса; по существу, однако, новѣйшая литера- 
тура мало добавила къ тѣмъ аргументамъ, кото- 
рые были сведены у Веrnhаrrdі,—эти аргументы 
лишь подробнѣе разработаны и пополнены примѣ- 
нительно къ новѣйшимъ явленіямъ въ развитіи 
с.-х. техники. Главнѣйшіе доводы въ пользу круп- 
наго хозяйства могутъ быть сведены къ слѣдую- 
щимъ: 1) бóльшая интеллигентность руководителя 
хозяйства позволяетъ ему примѣнять новѣйшія 
усовершенствованія и обогащать науку с.-х. ре- 
зультатами собственнаго наблюденія и опыта; 
вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ имѣетъ болѣе возможности 
слѣдить за требованіями мірового рынка и при- 
способлять къ нимъ свое хозяйство; 2) крупные 
размѣры хозяйства допускаютъ широкое примѣ- 
неніе раздѣленія труда и позволяютъ пользоваться 
услугами какъ спеціально подготовленныхъ по от- 
дѣльнымъ отраслямъ хозяйства рабочихъ, такъ и 
научно-образованныхъ спеціалистовъ въ составѣ 
административно-техническаго персонала; 3) со- 
средоточеніе землевладѣнія и хозяйства въ не- 
большое число крупныхъ единицъ даетъ большую 
экономію земли (устраняя вредныя послѣдствія 
чрезполосности), построекъ, живаго и мертваго 
инвентаря, а также и труда (послѣднее потому, что 
обработка мелкихъ участковъ бываетъ связана съ 
относительно большими безполезными потерями 
времени); 4) многія изъ усовершенствованныхъ 
орудій и машинъ могутъ съ выгодой примѣняться 
лишь при крупныхъ размѣрахъ хозяйства; 5) только 
крупное хозяйство можетъ предпринимать капи- 
тальныя меліоративныя работы, какъ-то: осушку, 
орошеніе, устройство подъѣздныхъ путей и т. п.; 
6) крупное хозяйство, располагая значительными 
оборотными капиталами, имѣетъ большія преиму- 
щества въ отношеніи сбыта продуктовъ (такъ какъ 
пользуется свободой въ выборѣ рынка для сбыта 
и притомъ выигрываетъ еще на стоимости тран- 
спорта), а также и въ смыслѣ закупки потребныхъ 
матеріаловъ (сѣмянъ, удобреній) и орудій; 7) круп- 
ное хозяйство выгоднѣе поставлено въ отношеніи 
пользованія кредитомъ, ибо къ его услугамъ для 
долгосрочнаго кредита ипотечныя учрежденія и 
для краткосрочнаго-дешевый коммерческій кре- 
дитъ, тогда какъ мелкіе хозяева ипотечнымъ кре- 
дитомъ вовсе не могутъ пользоваться (или же онъ 
обходится имъ слишкомъ дорого), потребность же 
въ краткосрочномъ кредитѣ могутъ удовлетворять 
лишь при посредствѣ ростовщиковъ; 8) лишь въ 
крупныхъ хозяйствахъ могутъ быть съ выгодой 
примѣняемы нѣкоторыя отрасли сельскаго хозяй- 
ства (особенно скотоводство) и вспомогательныя 
производства (сахаровареніе, винокуреніе и т. п.), 
значительно повышающія какъ общую доходность, 
такъ и интенсивность хозяйства. Сторонники мел- 
каго землевладѣнія (и хозяйства), упирая главнымъ

образомъ на его соціальныя преимущества, указы- 
ваютъ, что и въ технико-экономическомъ отноше- 
шеніи мелкое хозяйство не уступаетъ крупному, 
ибо за нимъ остаются: 1) значительно бòльшая, въ 
сравненіи съ наемными рабочими крупныхъ имѣ- 
ній, энергія труда какъ мелкихъ хозяевъ, всецѣло 
заинтересованыхъ въ результатахъ своихъ усилій, 
такъ даже ихъ наемныхъ рабочихъ (гдѣ таковые 
есть), трудящихся постоянно на глазахъ у хозяевъ 
и поощряемыхъ ихъ примѣромъ; 2) ббльшая масса 
труда по разсчету на данную площадь земли, ка- 
кую можетъ затрачивать мелкое хозяйство въ срав- 
невіи съ крупнымъ, которое должно стремиться 
сокращать затраты труда, чтобы сберечь оборот- 
ный капиталъ; 3) стараніе, неусыпная заботли- 
вость, вниманіе и прилежаніе, а главное—близкое 
знакомство съ условіями данной мѣстности и дан- 
наго клочка земли и накопленный многими поко- 
лѣніями опытъ-свойства въ значительной мѣрѣ за- 
мѣняющія тѣ научныя знанія, которыя даютъ 
преимущество крупному хозяйству; 4) сокраще- 
ніе и даже полное отсутствіе расходовъ на адми- 
нистрацію и значительно меньшая потребность въ 
оборотномъ капиталѣ, какъ слѣдствіе малаго при- 
мѣненія наемнаго труда; 5) болѣе бережное обра- 
щеніе съ живымъ и мертвымъ инвентаремъ и боль- 
шая экономія на его ремонтѣ и 6) большая спо- 
собность мелкихъ хозяйствъ противостоять влія- 
нію неблагопріятныхъ рыночныхъ конъюнктуръ, 
обусловливаемая тѣмъ, что мелкій хозяинъ про- 
изводитъ продукты преимущественно для собствен- 
наго потребленія и потому менѣе заинтересованъ 
въ рыночныхъ цѣнахъ. Кромѣ того, многія изъ 
указанныхъ выше преимуществъ крупнаго земле- 
владѣнія и хозяйства предъ изолированнымъ хо- 
зяйствомъ могутъ быть сглажены и уравновѣшены 
частью путемъ соединенія мелкихъ хозяевъ въ 
ассоціаціи, облегчающія условія какъ кредита, 
такъ и закупки матеріаловъ и сбыта продуктовъ, 
и доставляющія возможность производства меліо- 
рацій и пользованія дорогими орудіями, частью- 
посредствомъ системы правительственныхъ мѣръ, 
направленныхъ къ распространенію среди мелкихъ 
хозяевъ с.-х. знаній и улучшенныхъ пріемовъ 
производства,-и въ результатѣ всего изложен- 
наго нѣкоторые (М. Sering) приходятъ къ положи- 
тельному убѣжденію, что рѣшительно всѣ отрасли 
сельскаго хозяйства могутъ вестись въ среднихъ 
и мелкихъ предпріятіяхъ такъ же раціонально, 
какъ и въ крупныхъ, и что притомъ—въ противо- 
положность обрабатывающей промышленности — 
возрастающая интенсивность сельскаго хозяйства 
даетъ мелкому хозяйству существенный перевѣсъ 
надъ крупнымъ. Такое заключеніе, однако, едва-ли 
вполнѣ правильно, а во второй части его кроется 
и нѣкоторое (довольно, впрочемъ, распространен- 
ное) недоразумѣніе: возрастающая интенсивность 
культуры, въ общемъ правилѣ, не увеличиваетъ 
выгодъ мелкаго хозяйства въ сравненіи съ круп- 
нымъ, не ведетъ къ вытѣсненію послѣдняго пер- 
вымъ, а понижаетъ раціональные предѣльные раз- 
мѣры какъ мелкой, такъ и крупной хозяйственной 
единицы. Въ самомъ дѣлѣ, культурный прогрессъ 
требуетъ затраты на единицу площади ббльшаго 
количества труда и капитала, а вмѣстѣ съ тѣмъ— 
повышаетъ ея производительность и такимъ обра- 
зомъ понижаетъ какъ тотъ минимумъ земельной 
плошади, на которомъ можетъ вестись отдѣльное 
хозяйство, такъ и тотъ максимумъ, за которымъ 
становится невозможнымъ вести послѣднее безъ 
наемныхъ рабочихъ,—слѣд., понижаетъ и низшій,



и высшій предѣлы самостоятельнаго мелкаго хо- 
зяйства; вмѣстѣ съ тѣмъ, однако, понижается и 
максимумъ единнчнаго крупнаго хозяйства, т. е. 
той земельной площади, на которой хозяйство мо- 
жетъ вестись по единому плану и подъ единымъ 
руководствомъ: территоріальная разбросанность и 
одновременность многихъ с.-х. операцій допу- 
скаютъ веденіе ихъ изъ одного центра, какъ одно 
цѣлое, только въ ограниченныхъ предѣлахъ,—при 
возрастаніи же количества этихъ операцій (т. е. при 
интенсификаціи культуры) должна уменьшаться зе- 
мельная площадь, долженъ понижаться тотъ пре- 
дѣлъ, за которымъ на мѣсто единаго хозяйствен- 
наго комплекса становится «собраніе нѣсколькихъ 
хозяйствъ, объединяемыхъ извнѣ единствомъ вла- 
дѣльца или единствомъ администраціи» (Булга- 
ковъ). Если, затѣмъ, нельзя утверждать, что пере- 
численныя выше преимущества крупныхъ пред- 
пріятій передъ мелкими не играютъ въ сель- 
скомъ хозяйствѣ никакой роли, то несомнѣнно, что 
ихъ значеніе здѣсь гораздо меньше, нежели въ об- 
рабатывающей промышленности. Выгоды концен- 
траціи производства, прежде всего, въ значитель- 
ной мѣрѣ парализуются тѣмъ, что возрастаніе раз- 
мѣровъ хозяйства сопровождается увеличеніемъ 
его площади, затрудняющимъ и удорожающимъ 
надзоръ за рабочими. Затѣмъ, особенности с.-х. 
производства ставятъ очень тѣсныя границы при- 
мѣненію принципа раздѣленія труда: внутри круп- 
наго хозяйства спеціализація рабочихъ на отдѣль- 
ныхъ видахъ работъ (техническое раздѣленіе труда) 
очень затрудняется періодическимъ характеромъ 
большинства послѣднихъ; что же касается такъ 
называемаго общественнаго раздѣленія труда (спе- 
ціализаціи цѣлыхъ предпріятій на производствѣ 
опредѣленныхъ продуктовъ), то здѣсь тенденція 
развитія сельскаго хозяйства прямо противопо- 
ложна тенденціи развитія въ обрабатывающей 
промышленности: въ сельскомъ хозяйствѣ техни- 
ческій прогрессъ связанъ съ усложненіемъ произ- 
водства, съ увеличивающимся разнообразіемъ 
производимыхъ въ хозяйствѣ продуктовъ. Тѣ-же 
особенности сельскаго хозяйства и, въ частности, 
зависимость отъ метеорологическихъ условій и отъ 
естественнаго чередованія разныхъ операцій, свя- 
занная съ перерывами въ трудѣ и  перемѣною 
мѣстъ работы, сокращаютъ область приложенія 
машиннаго производства и уменьшаютъ связан- 
ныя съ послѣднимъ выгоды: главное значеніе 
машинъ — въ сбереженіи затратъ на наемъ рабо- 
чихъ, но прогрессъ культуры, дѣлая с.-х. произ- 
водство болѣе разнообразнымъ и такимъ образомъ 
сокращая размѣры площадей, занятыхъ отдѣль- 
ными вѣтвями производства, во многихъ случаяхъ 
уменьшаетъ выгодность употребленія машинъ и, 
слѣд., съуживаетъ поле возможнаго ихъ приложе- 
нія. Выгоды крупнаго хозяйства по части кредита, 
сбыта продуктовъ и пріобрѣтонія матеріаловъ и 
инвентаря, а также крупныхъ меліоративныхъ ра- 
ботъ несомнѣнны, но ассоціаціи, свободныя и от- 
части принудительныя, въ значительной мѣрѣ спо- 
собны пріобщить къ тѣмъ же выгодамъ и мелкое 
хозяйство,—а этому послѣднему, несомнѣнно, при- 
надлежитъ серьезное преимущество въ отношеніи 
его меньшей зависимости отъ рыночныхъ конъ- 
юнктуръ. Что касается, наконецъ, преимуществъ 
крупнаго хозяйства въ отношеніи большей интел- 
лигентности хозяевъ и проистекающей отсюда 
возмояшости лучшаго использованія результатовъ 
прогресса с.-х. науки и техники, то здѣсь, прежде 
всего, очень много зависитъ отъ общаго уровня

культурности страны: въ мѣстностяхъ съ низкимъ 
умственнымъ развитіемъ населенія и невысокою 
с.-х. техникою крупное хозяйство дѣйствительно 
стойтъ, въ данномъ отяошеніи, гораздо выше мел- 
каго, но разница эта въ значительной мѣрѣ сгла- 
живается по мѣрѣ повышенія общаго культурнаго 
уровня; въ частности, культурность мелкаго хо- 
зяйства можетъ быть значительно повышена пу- 
темъ устройства правительственныхъ учебныхъ и 
показательныхъ учрежденій, съ другой же стороны, 
недостатокъ научныхъ знаній до извѣстной сте- 
пени возмѣщается присущимъ мелкому хозяину 
практическимъ опытомъ, близкимъ знаніемъ мѣст- 
ныхъ условій и высокимъ качествомъ его труда.

Итакъ, въ окончательномъ выводѣ, ни крупное, 
нп мелкое хозяйство не имѣетъ, въ хозяйствен- 
номъ отношеніи, безусловнаго преимущества, и, по 
справедливому замѣчанію Кремера, едва-ли есть 
отрасль промышленности, которая въ такой мѣрѣ 
способна съ успѣхомъ вестись въ предпріятіяхъ са- 
мыхъ разнообразныхъ размѣровъ, какъ сельское 
хозяйство. Есть, въ частности, такія отрасли хо- 
зяйства (экстензивное скотоводство, свекловичное 
или хлопковое производство и т. п.), гдѣ главное 
значеніе имѣетъ капиталъ, гдѣ качество труда не 
играетъ большой роли и притомъ можетъ быть 
обезпечено постояннымъ надзоромъ, гдѣ широко 
примѣняются машины,—въ такихъ отрасляхъ круп- 
ное хозяйство имѣетъ безусловное преимущество 
передъ мелкимъ; есть, наоборотъ, такія отрасли 
(интензивное скотоводство, огородничество и т. д.), 
гдѣ первостепенное значеніе пріобрѣтаютъ тща- 
тельность работы и хозяйская заботлнвость, а ка- 
питалъ и, въ частности, машины находятъ себѣ 
мало примѣненія,—преимущество здѣсь принадле- 
житъ мелкому хОзяйству; есть, наконецъ, такія 
отрасли, гдѣ выгоды и недостатки того и другого 
типа хозяйства болѣе или менѣе уравновѣшиваютъ 
другъ друга, гдѣ поэтому ни одинъ изъ этихъ ти- 
повъ не имѣетъ, съ хозяйственной точки зрѣнія, 
безусловнаго преимущества передъ другимъ; та- 
ково, въ особенности, земледѣліе, въ области кото- 
раго техническое и экономическое преимущество 
при однихъ обстоятельствахъ принадлежитъ круп- 
ному, при другихъ — мелкому хозяйству. При 
оцѣнкѣ относительнаго значенія того или другого 
типа хозяйства (и землевладѣнія) и при разрѣше- 
ніи тѣсно связаннаго съ этимъ вопроса о  желатель- 
номъ характерѣ распредѣленія земельной собствен- 
ности, обыкновенно принимаются во вниманіе и 
соображенія посторонняго с.-х. техникѣ и эконо- 
міи, по преимуществу политическаго характера, — 
и въ окончательномъ выводѣ господствующій въ 
литературѣ взглядъ сводится къ тому, что наилуч- 
шее распредѣленіе земельной собственности то, 
при которомъ, наряду съ большими имѣніями и 
съ многочисленными мелкими и мельчайшими вла- 
дѣніями, имѣются въ большомъ количествѣ 
крестьянскія имѣнья средняго размѣра, причемъ 
имѣнья (и хозяйства) послѣдняго типа должны быть 
болѣе или менѣе сильпо представлены рѣшительно 
въ каждой общинѣ. При этомъ подчеркивается, 
что каждый изъ этихъ типовъ землевладѣнія и хо- 
зяйства необходимъ для другихъ: крупный земле- 
владѣлецъ терпитъ ущербъ, если по близости нѣтъ 
крестьянскихъ хозяйствъ, но и для крестьянина 
вредно отсутствіе крупныхъ имѣній. Во всякомъ 
случаѣ, по фонъ-деръ-Гольтцу, при нормальномъ 
положеніи дѣлъ въ странѣ, значительно преоблада- 
ющая доля ея с.-х. площади должна находиться 
въ рукахъ крестьянскихъ хозяйствъ, и крестьян-



ское землевладѣніе можетъ (какъ это пмѣетъ мѣ- 
сто во многихъ районахъ Россіи) существовать и 
безъ крупнаго землевладѣнія, не испытывая и не 
создавая какихъ-либо ощутительныхъ хозяйствен- 
ныхъ п соціальныхъ неудобствъ; полное отсутствіе 
крупныхъ хозяйствъ привело бы лишь къ нѣкото- 
рому замедленію с.-х. прогресса, хотя и здѣсь 
роль, принадлежащая крупному землевладѣнію и 
хозяйству, съ успѣхомъ можетъ быть выполнена 
правительственными и общественными учрежде- 
ніями агрономической п экономпческой помощи 
сельскому хозяйству.

Прибавимъ къ сказанному, что статистическія 
данныя относительно различія въ распредѣленіи 
землевладѣнія въ разныхъ странахъ и измѣненія 
этого распредѣленія во времени, въ общемъ, под- 
тверждаютъ высказанное выше мнѣніе объ отсут- 
ствіи у крупнаго хозяйства передъ мелкимъ, или 
наоборотъ, сколько-нибудь рѣзко-выраженнаго пре- 
имущества. Прежде крестьянское владѣніе, во 
многихъ мѣстностяхъ, вытѣснялось крупнымъ зем- 
левладѣніемъ, но здѣсь дѣйствовали по преимуще- 
ству условія не хозяйственнаго порядка; нынѣ же 
такого вытѣсненія мелкаго хозяйства крупнымъ 
вовсе не замѣчается, и, напротивъ, на западѣ Ев- 
ропы скорѣе можно говорить о нѣкоторомъ усиле- 
ніи мелкихъ хозяйствъ насчетъ крупныхъ. Въ 
Россіи, несомнѣнно, распространенный процессъ 
дробленія помѣщичьихъ имѣній путемъ распро- 
дажи и сдачи въ мелкую аренду встрѣчается съ 
противоположнымъ процессомъ возвращенія круп- 
ныхъ владѣльцевъ отъ аренды къ собственному 
хозяйству и съ образованіемъ новаго типа купе- 
ческихъ и мѣщанскихъ хозяйствъ.
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Р а з р ы х л е н і е  п о д п о ч в ы  возможно 
только при предшествующей вспашкѣ почвы на 
бóльшую или меньшую глубпну. Отъ глубокаго па- 
ханія при помощи райольныхъ или двойныхъ плу- 
говъ обработка почвы обыкновоннымъ плугомъ съ 
послѣдующимъ разрыхленіемъ подпочвы отли- 
чаотся тѣмъ, что въ первомъ случаѣ подпочва не- 
посредственно примѣшивается къ прежнему па- 
хотному горизонту, а во второмъ-нпжній слой не 
мѣняетъ своего мѣста п не подвергается смѣше- 
нію съ вышележащими.

Рыхленіе подпочвы, какъ и всякая глубокая 
обработка, облегчаетъ проникновеніе вглубь кор- 
ней растеній, усиливаетъ аэрацію и вывѣтриваніе 
и способствуетъ накопленію ббльшаго запаса влаги 
и болѣе правильному его расходованію. Его слѣ- 
дуетъ предпочесть обработкѣ почвы плугомъ на 
значительную глубину въ слѣдующихъ случаяхъ: 
1) когда подпочва содержитъ вредныя примѣси 
(соединенія желѣза); 2) если подъ ней залегаютъ 
глина или тяжелый суглинокъ, которые при выне- 
сеніи на поверхность сильно измѣнили бы физиче- 
скія свойства пахотнаго слоя въ нежелательномъ 
направленіи; 3) на супесяхъ и суглино-супесяхъ, 
когда онѣ отводятся подъ корнеплоды или подъ 
другія глубоко укореняющіяся растенія; 4) на 
почвахъ съ незначительнымъ слоемъ перегноя,

который при глубокомъ паханіи былъ бы засыпанъ 
толстымъ слоемъ подпочвы, и 5) при невозможно- 
сти произвести большія затраты, съ которыми свя- 
зано глубокое паханіе.

Наиболѣе распространеннымъ способомъ рых- 
ленія подпочвы является тотъ, когда за обыкно- 
веннымъ плугомъ (т. VII, стр. 144) пускается 
почвоуглубителъ (т. VII, стр. 768). Чтобы избѣг- 
нуть при этомъ утаптыванія взрыхленной почвы 
жпвотными, тянущими плугъ, совѣтуютъ пользо- 
ваться двукорпусны м ъ плугомъ, у котораго 
отвинчиваютъ правый корпусъ и взамѣнъ него при- 
крѣпляютъ стойку съ лемехомъ почвоуглубителя. 
Дѣйствіе почвоуглубителя съ бблыпимъ или мень- 
шимъ успѣхомъ можетъ быть замѣнено ручнымъ 
рыхленіемъ дна борозды при помощи такихъ ору- 
дій, какъ мотыги, кирки, лопаты. Въ Германіи и 
во Франціи, по словамъ Розенберга-Липинскаго, 
для разрыхленія подпочвы часто п ользуются осо- 
быми желѣзными вилами съ длинными зубьями и 
деревянною рукояткой, при помощи которыхъ 
можно достигнуть рыхленія на 4 -6  д. При руч- 
номъ рыхленіи на каждой сторонѣ загона устанав- 
ливаютъ столько рабочихъ, чтобы они успѣли 
взрыть дно борозды, пока плугъ проходитъ по про- 
тивоположной сторонѣ. Стоимость рабочихъ рукъ 
должна пграть рѣшающую роль при выборѣ того 
или иного способа. Съ наименыпими затратами 
связано рыхленіе подпочвы, производимое прочно 
конструированными грубберами съ длинными ла- 
пами. Наиболѣе пригоднымъ для этой цѣли яв- 
ляется грубберъ Колемана.

На лугахъ для освѣженія дернины пногда прп- 
бѣгаютъ къ пріему, имѣющему много сходства съ 
подпочвеннымъ рыхленіемъ. Оно производится при 
помощи луювого плуга  Лааке (т. II, стр. 1071, рис. 
3-й и 4-й), которымъ срѣзывается и на время прп- 
поднимается верхній слой дернины, а  прикрѣплен- 
ные сзади плуга зубья скаррификатора сильно 
рыхлятъ лежащій подъ дернпною слой почвы.

Рыхленіе подпочвы всегда слѣдуетъ произво- 
дить осенъю. По прошествіи 3 -4  лѣтъ почва обык- 
новенно на столько слеживается, что оказывается 
необходимымъ прибѣгнуть къ повторному рыхле- 
нію. Въ этомъ случаѣ его слѣдуетъ производить въ 
направленіи поперечномъ къ первому.

За исключеніемъ тѣхъ случаевъ, которые 
были перечислены выше, сплошному глубокому па- 
ханію всегда слѣдуетъ отдать предпочтеніе передъ 
рыхленіемъ подпочвы при помощи почвоуглубите- 
лей или ручныхъ орудій: какъ бы тщательно 
ни производилось рыхленіе подпочвы, оно никогда 
не можетъ сравняться съ глубокимъ паханіемъ по 
своему значенію для обогащенія почвеннаго гори- 
зонта новымъ питательнымъ матеріаломъ для ра- 
стеній.
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И. Дамбергъ.
Р а з р ы х л е н і е  п о ч в ы ,  по сравненію 

съ другими пріемами механической обработки, 
является напболѣе важной операціей, такъ какъ 
именно оно даетъ въ руки земледѣльцу мощное 
средство измѣнять въ желательную сторону соче- 
таніе факторовъ развитія растеній. Главнѣйшіе 
изъ этихъ факторовъ-вода, воздухъ, теплота и ми- 
неральная ппща-вліяютъ на растеніе или всецѣло,



или, во всякомъ случаѣ, въ значительной степени 
черезъ почву, а отсюда понятно, что измѣненіе фи- 
зическаго состоянія почвы, достигаемое главнымъ 
образомъ путемъ разрыхленія ея, должно непре- 
мѣнно сопровождаться также измѣненіемъ вліянія 
этихъ факторовъ на растеніе. Вопросъ этотъ былъ 
уже достаточно подробно разсмотрѣнъ въ статьѣ 
«Обработка почвы» (томъ V, стр. 1214—1260); здѣсь 
напомнимъ вкратцѣ лишь о вліяніи разрыхленія въ 
смыслѣ регулированія влажности, аэраціи, теплоты 
почвы и запаса въ ней питательныхъ веществъ. 
Весьма понятно, что плотная почва, благодаря сво- 
ей малой проницаемости, не можетъ ни накопить 
зимневесенней влаги, ни задержать достаточнаго 
количества ниспадающихъ на нее лѣтнихъ осад- 
ковъ; съ другой стороны, такая почва не въ состоя- 
ніи сберечь накопленную воду, потому что, по при- 
чинѣ громадной волосности, она весьма быстро по- 
даетъ воду изъ нижнихъ слоевъ вверхъ, а отсюда 
также скоро испаряетъ ее. Разрыхленіе, увеличи- 
вая проницаемость и уменьшая волосность, измѣ- 
няетъ, такимъ образомъ, оба эти момента-накопле- 
ніе и сбереженіе воды въ лучшую сторону. Это бла- 
гопріятное вліяніе оказываетъ лищь раціональное 
разрыхленіе, сообщающее почвѣ нѣжнокомкова- 
тое строеніе, при которомъ частицы почвы склеи- 
ваются небольшими группами въ комочки, раздѣ- 
ленные промежутками. Крайнее же разрыхленіе, 
въ силу измельченія такихъ комочковъ или даже 
полнаго ихъ распаденія на отдѣльныя частицы, 
влечетъ за собою распыленіе отдѣльныхъ частицъ 
почвы, а распыленная почва обладаетъ столь же 
или еще болѣе повышенной капиллярностью и 
пониженной проницаемостью, чѣмъ плотная почва, 
отличаясь, къ тому же, весьма неблагопріятнымъ 
свойствомъ сплываться подъ вліяніемъ дождей и 
образовать на поверхности кору, опасную въ 
смыслѣ изсушенія почвы. Правильное разрыхле- 
ніе почвы сильно увеличиваетъ, далѣе, ея  провѣтри- 
ваніе. Въ опытахъ Вольни чрезъ комковатую почву 
проходило воздуха въ единицу времени разъ въ 
80-90 больше, чѣмъ чрезъ распыленную почву; 
песокъ, по мѣрѣ увеличенія крупности частицъ 
(и, слѣд., увеличенія промежутковъ между ними), 
тоже очень сильно повышалъ свою проницаемость 
для воздуха; а воздухъ необходимъ какъ непосред- 
ственно для самаго растенія (дыханіе), такъ и для 
всѣхъ полезныхъ для него почвенныхъ процессовъ, 
каковы: окончательное разложеніе органическихъ 
веществъ, вывѣтриваніе минеральной части почвы, 
нитрификація и др. Прямое вліяніе разрыхленія 
на температуру почвы незначительно, но косвен- 
ное, чрезъ измѣненіе интенсивности различныхъ 
процессовъ, въ силу измѣненныхъ влажности и 
аэраціи (окисленія, гніенія, поглощенія паровъ 
воды), при которыхъ выдѣляется тепло, можетъ 
быть весьма значительнымъ. Просушивая разрых- 
леніемъ сырую, холодную и непроницаемую глини- 
стую почву, мы дѣлаемъ ее въ то же время и болѣе 
теплой. Отмѣтимъ, наконецъ, громадное значеніе 
разрыхленія для накопленія почвой минеральныхъ 
питательныхъ веществъ: подъ вліяніемъ улучшен- 
ныхъ влажности и провѣтриванія разрыхленной 
почвы, въ ней сильнѣе протекаютъ всѣ процессы, 
сопровождающіеся обогащеніемъ почвы легко- 
усвояемыми растеніемъ веществами. Достаточно 
указать, для примѣра, на то, что азотной кислоты 
разрыхленная почва накопляла у  Дегерена разъ въ 
13-35 больше, нежели почва неразрыхленная.

Такъ вліяетъ разрыхленіе почвы на сочетаніе 
главнѣйшихъ факторовъ развитія растеній. Этимъ

задачи разсматриваемаго пріема, однако, не исчер- 
пываются. Разрыхленіе почвы, особенно же по- 
верхностное,является мощнымъ средствомъ борьбы 
съ сорными травами. Имъ попутно достигается, 
кромѣ того, перемѣшиваніе почвы, выравниваніе 
всѣхъ ея свойствъ по всей толщѣ. Оно необхо- 
димо, наконецъ, просто въ смыслѣ облегченія про- 
никанія въ почву корневой системы растеній.

По вопросу о глубинѣ разрыхленія почвы можно 
сказать слѣдующее: въ смыслѣ накопленія воды, 
повышенія провѣтриванія почвы, бóльшаго распро- 
страненія въ глубину корней и развитія ими бóль- 
шей массы (отсюда-повышеніе ихъ усвояющей 
способности) глубокое разрыхленіе имѣетъ значи- 
тельныя преимущества предъ мелкимъ; наоборотъ, 
въ отношеніи предохраненія почвы отъ излишнихъ 
потерь воды (лѣтомъ), унпчтоженія корки, борьбы 
съ травами, исправленія грубой неправильной па- 
хоты, болѣе полезнымъ является мелкое, иногда 
лишь поверхностное разрыхленіе.

Выполняется разрыхленіе почвы или спеціаль- 
ными безотвальными рыхлящими орудіями, каковы: 
почвоуглубители, бороны, разные культиваторы, 
или же рухадловыми плугами, примѣняемыми въ 
случаѣ нужды въ глубокомъ разрыхленіи.

И. Шуловъ.
Разеада огородная и цвѣточная.

Вегетаціонный періодъ многихъ огородныхъ и цвѣ- 
точныхъ растеній бываетъ иногда гораздо про- 
должительнѣе періода теплыхъ дней данной мѣ- 
стности. Такія растенія, будучи посѣяны прямо 
въ открытый грунтъ, не успѣваютъ вызрѣвать: 
огородныя растенія не даютъ плодовъ, а цвѣточ- 
ныя-не зацвѣтаютъ, или же цвѣты ихъ появля- 
ются слишксомъ поздно. Сѣмена такихъ растеній 
высѣваются предварительно въ парникъ, гдѣ и 
выращивается изъ нихъ разсада, т. е. сѣянцы, вы- 
саживаемые затѣмъ въ открытый грунтъ уже по 
прекращеніи утренниковъ. Предварительнымъ вы- 
ращиваніемъ разсады въ парникахъ мы удлиняемъ 
наше лѣто на мѣсяцъ или на два, чтò особенно 
важно на сѣверѣ, гдѣ безъ этого культура большин- 
ства огородныхъ и цвѣточныхъ растеній была-бы 
невозможна.

Въ зависимости отъ продолжительности веге- 
таціоннаго періода растеній и отъ продолжитель- 
ности лѣта данной мѣстности, сѣмена растеній для 
выращиванія разсады высѣваются въ теплые 
(1 1/2 арш. навоза), полутеплые (1  арш. навоза) и л и  
холодные (1/2 арш. навоза) парники. Поверхъ го- 
рячаго навоза въ парникахъ насыпается слой 
земли (въ 3 -4  в.), обыкновенно состоящей изъ рав- 
ныхъ частей дерновой и листовой земли съ при- 
бавкою рѣчного песка. Когда земля достаточно на- 
грѣется, высѣваютъ сѣмена. За всходами ну- 
женъ самый внимательный уходъ, чтобы растенія 
не «вытянулись» отъ недостатка свѣта и воздуха, 
чтобы у нихъ не почернѣлъ корень отъ излишка 
сырости въ парникѣ и чтобы они не подопрѣли отъ 
слишкомъ густого стоянія въ парникѣ; нужно, слѣд., 
сѣять ихъ въ легкую землю, провѣтривать парникъ, 
насколько позволяютъ обстоятельства, давать ра- 
стеніямъ возможно болѣе свѣта, осторожно ихъ по- 
ливать и прорѣживать до надлежащей густоты. 
Только отъ сильной и «невытянувшейся» разсады 
можно ожидатъ хорошаго урожая; слабая-же и «вы- 
тянувшаяся» разсада, даже при самомъ лучшемъ 
послѣдующемъ уходѣ, сильно уменьшаетъ какъ ка- 
чество, такъ и количество урожая.

Передъ высадкою въ открытый грунтъ разсада 
должна быть постепенно пріучаема къ открытому



воздуху. Для этого, за 1—2 недѣли, въ теплые дни 
снимаютъ рамы съ парниковъ, оставляя ихъ откры- 
тыми и на ночь, если нельзя уже опасаться утренни- 
ковъ. Высадку лучшо всего производить въ пасмур- 
ные и дождливые дни. Предъ высадкою парникъ съ 
разсадою долженъ быть основательно политъ, чтобы 
при выниманіи разсады часть земли оставалась на 
корняхъ, что способствуетъ болѣе скорому укоре- 
ненію растеній. Послѣ высадки въ открытый грунтъ 
растенія поливаютъ утромъ и вечеромъ до тѣхъ поръ, 
пока они окончательно не укоренятся. Въ нѣкото- 
рыхъ случаяхъ, какъ, напр., при выращиваніи раз- 
сады капустныхъ и большинства цвѣточныхъ расте- 
ній, для усиленія корневой системы растеній и по- 
лученія болѣе сильной разсады, молодые всходы 
пикируются, т. е. пересаживаются въ другой пар- 
никъ въ то время, когда у нихъ уже хорошо разо- 
вьются сѣмядольные листочки; при этомъ стержне- 
вой корень растеньицъ укорачивается на 1/3-1/2 
его длины, съ цѣлью вызвать образованіе болѣе ко- 
роткихъ, мочковатыхъ корней. Пикированная раз- 
сада всегда сильнѣе непикированной, гораздо лучше 
принимается, будучи высаженной въ открытый 
грунтъ, и даетъ болѣе сильныя растенія.

Нѣкоторыя растенія, развивающія длинныя 
корни и вслѣдствіе этого плохо переносящія пе- 
ресадку, высѣваютъ не прямо въ парникъ, а въ 
соотвѣтствующей величины горшки; послѣдніе вка- 
пываютъ по ихъ края въ землю, насыпанную по- 
верхъ горячаго навоза въ парникѣ, причемъ вы- 
садка растенія производится съ комом ъ, н е тре- 
вожа корней. Къ такимъ растеніямъ относятся: 
изъ овощей — кукуруза, горохъ, фасоль, томаты, 
огурцы, арбузы, дыни, тыквы и т. п., а изъ цвѣточ- 
ныхъ— душистый горошекъ, клещевина, настурція 
и др. Подобнымъ же образомъ поступаютъ вообще 
и со всѣми другими растеніями, когда желаютъ, 
чтобы разсада скорѣе принялась послѣ высадки 
ея въ открытый грунтъ.

Гастенія, требующія для ихъ полнаго разви- 
тія очень продолжительнаго вегетаціоннаго періода, 
высѣваются въ теилицахъ въ ящики или плошки, 
послѣ чего пикируются или непосредственно въ 
теплый парникъ, или-же въ ящикп и горшки, вы- 
ставляемые послѣ этого въ теплый парникъ.

Разсаду капусты очень часто, особенно кре- 
стьяне, выращиваютъ посѣвомъ сѣмянъ прямо въ 
открытый грунтъ, на высокія гряды, устраиваемыя 
въ тепломъ и защищенномъ отъ вѣтровъ мѣсто- 
положеніи съ южной стороны строенія; иногда, 
въ болѣе суровыхъ мѣстностяхъ, за неимѣніемъ 
парниковъ, устраиваютъ особые разсадники на 
столбахъ на нѣкоторомъ разстояніи отъ поверх- 
ности земли, причемъ вертикальные столбы вверху 
соединяются перекладинами, на которыя насти- 
лаются доски; на послѣднія насыпается слой пар- 
никовой земли въ 4 -5  в., куда и высѣваются 
сѣмена.

Въ теплы е парники, съ цѣлью выращиванія 
разсады, высѣваются томаты, разные сорта тыквъ, 
крупноплодные огурцы, артишоки и кукуруза; въ 
полутеплы е парники высѣваются капуста цвѣт- 
ная и всѣ ранніе сорта кочанной, кольраби, брюква 
(красносельская), сельдерей (салатный и корневой), 
салатъ (кочанный и роменъ), лукъ (крупный рѣп- 
чатый и поррей), земляника и клубника (ссли ихъ 
разводятъ изъ сѣмянъ), фенхель и табакъ; въ хо- 
лодны е парники въ началѣ апрѣля высѣваются 
всѣ сорта поздней капусты для зимняго употребле- 
нія, поздніе сорта брюквы, кольраби, а также ко- 
чанный салатъ и роменъ для поздняго употребленія.

Предварительное раннее выращиваніе разсады 
даетъ возможность культивировать многія двулѣт- 
нія растенія, зацвѣтающія и дающія плоды только 
на второмъ году послѣ ихъ посѣва и не зимующія 
въ открытомъ грунту въ нашемъ суровомъ кли- 
матѣ, какъ однолѣтнія растенія. Въ этомъ случаѣ 
растенія, будучи посѣяны въ горшки, плошки или 
ящики въ теилицѣ въ январѣ или февралѣ и вы- 
сажены въ маѣ мѣсяцѣ, приносятъ плоды уже въ 
первое лѣто. Къ такимъ растеніямъ относятся, 
напр., артишоки, которые въ средней и сѣверной 
Россіи не могутъ перезимовывать и потому должны 
быть культивируемы какъ однолѣтнія растенія.

Культура лѣтниковъ (однолѣтнихъ цвѣточ- 
ныхъ растеній) также начинается весьма часто 
съ предварительнаго выращиванія ихъ разсады. 
Лѣтники принято раздѣлять на: 1) лѣтніе и
2) осенніе. Л ѣ тн іе  цвѣты высѣваются для по- 
лученія разсады рано (приблизительно съ фе- 
враля), съ такимъ разсчетомъ, чтобы къ началу 
засадки цвѣтниковъ они могли уже вполнѣ вы- 
расти и отчасти распустить бутоны. О сенніе 
цвѣты высѣваютъ позже-въ срединѣ или въ концѣ 
марта. Сѣмена лѣтниковъ высѣваютъ въ ящики, 
плошки, горшки и т. п. посуду. На дно плошки, 
ящика или горшка кладутся черепки и засы- 
паются пескомъ, поверхъ котораго насыпаютъ 
листовой земли до верха; слегка придавивъ затѣмъ 
землю трамбовкою, высѣваютъ сѣмена, прикры- 
ваютъ ихъ тонкимъ слоемъ земли или песка и по- 
ливаютъ изъ лейки сквозь ситечко, послѣ чего по- 
суда съ посѣвами устанавливается на полки теп- 
лицы. До появленія всходовъ заботятся, чтобы по- 
верхность земли была всегда влажна, что способ- 
ствуетъ скорому прорастанію сѣмянъ. Когда по- 
явятся всходы, то главное вниманіе должно быть 
обращено на то, чтобы растеньица не вытянулись 
отъ недостатка свѣта и излишняго тепла; поэтому 
посуду съ посѣвами устанавливаютъ на полки, 
какъ можно ближе къ свѣту, въ помѣщеніи съ со- 
отвѣтствующей температурой. Когда растеньица 
хорошо разовыотъ сѣмядоли, ихъ пикируютъ въ 
ящики ил и  горшки, а то и прямо въ парникъ, 
если къ этому времени имѣется готовый теплый 
парникъ. Дальнѣйшій уходъ за растеніями такой 
же, какъ описано выше. А. Малъта.

Разеада табачная. Табакъ требуетъ 
ранняго посѣва сѣмянъ въ особые разсад н и ки , 
воспитанія разсады и затѣмъ пересадки ея на 
плантацію; однако, простые табаки, какъ болѣе 
скороспѣлые, для упрощенія и удешевленія куль- 
туры, можно сѣять прямо на плантацію.

I) Разсадники для табака устраиваются слѣ- 
дующихъ типовъ: а) парники (т. VI, стр. 793—831),
б) паровыя или теплыя гряды (т. VI, стр. 863— 
867), в) простыя или холодныя гряды и г) воздуш- 
ные разсадники.

1) П арники, обыкновенно теплые, согрѣваемые 
навозомъ и закрываемые застекленными рамами, 
даютъ возможность выводить разсаду къ какому- 
угодно времени, внѣ зависимости отъ географи- 
ческаго положенія мѣста, и при умѣломъ уходѣ 
совершенно гарантируютъ ее отъ неблагопріят- 
ныхъ вліяній. Они обыкновенно устраиваются въ 
хорошо защищенныхъ мѣстахъ: или въ усадьбѣ 
съ южной стороны построекъ, или въ особо-отго- 
роженномъ мѣстѣ. Желательно, чтобы мѣсто это 
было по возможности сухое, не затекало грунтовой 
и дождевой водой, имѣло небольшой склонъ къ 
югу, юго-западу или юго-востоку, находилось воз- 
можно ближе къ источнику хорошей, годной



для поливки воды и къ плантаціп и было защи- 
щено отъ холодныхъ вѣтровъ и домашнихъ жи- 
вотныхъ. Если парники не защищены построй- 
ками, то ихъ обносятъ сплошнымъ камышевымъ 
или досчатымъ заборомъ, высотою до 1 1/2 саж., съ 
сѣверной стороны выше, съ южной ниже (до 
1 1/2 арш.), чтобы дать полную защиту отъ холод- 
ныхъ сѣверныхъ вѣтровъ, но не затѣнять съ юж- 
ной стороны. Если дажо парникп защищены отъ 
холодныхъ вѣтровъ постройками, то всо же не- 
большой заборъ съ другихъ сторонъ необходпмъ 
для защиты отъ собакъ, скота и птпцы, могущихъ 
повредить стекло парника, соломенные маты (щиты) 
п разсаду.

Въ Малороссіи къ закладкѣ новыхъ парниковъ 
(рис. 1-й) приступаютъ съ осени. Расчистивъ мѣ- 
сто, выкапывають по направленію съ запада на 
востокъ ямы въ 1 -1  1/2 арш. глубпною, 2—2 1/4 арш- 
шириною и произвольной длины; при этомъ верх- 
ній слой земли (дернина), снятый на 1—1 1/2 в.,

здѣсь-же складывается въ осооыя кучи и укры- 
вается, а нижній отвозится. Внутри ямы остаются 
открытыми, ничѣмъ необложенными, а вверху на 
нихъ кладется деревянный срубъ изъ брусьевъ или 
толстыхъ досокъ въ  6—8  в. шириною. Срубъ дѣлается 
немного шире ямы и кладется такимъ образомъ, 
что южная сторона его врѣзается въ землю больше, 
поднимаясь надъ поверхностью только вершка на 
2, а сѣверная меньше, оставаясь почти вся надъ 
землею; вслѣдствіе этого получается наклонъ рамъ 
на 3—5 в. въ южную сторону. На зиму парникъ 
обыкновенно остается открытымъ и ничѣмъ не за- 
полняется внутри, чтобы въ немъ не заводились 
мыши; затѣмъ, въ февралѣ, онъ очищается отъ 
снѣга, выжигается и согрѣвается (соломой или 
дровами), послѣ чего набпвается плотно (съ силь- 
нымъ утаптываніемъ) теплымъ конскимъ наво- 
зомъ на полную глубину, до верха сруба. Послѣ 
набивки навозу даютъ согрѣться и уплот- 
ниться. Дней черезъ 6—8 онъ согрѣвается и 
при вторичномъ утаптываніи осѣдаетъ вершковъ 
на 6; тогда сверхъ навоза на 4—5 в., почти до 
верхняго края южной стороны парника, насы- 
пается земля, просѣянная черезъ грохотъ. Сна- 
ружи срубъ такжо обкладывается навозомъ, чтобы 
предохранить охлажденіе черезъ стѣнки. Сверху 
парникъ укрывается застекленными рамами и со- 
ломенными матамп (щитами). Рамы (рис. 2-й) дѣ- 
лаются аршина по 11/2 въ ширину, а длиною (по 
ширинѣ парника) въ 2—2 1/4 арш., съ перегород- 
ками только по длинѣ. Укладываются рамы на 
срубъ вплотную, для чего съ южной сторопы вы-

нимается фальцъ, а съ сѣверной срубъ просто сте- 
сывается наклонно безъ фальца, такъ чтобы концы 
рамъ ложились на него плотно; съ узкихъ боковъ 
сруба фальцы также не дѣлаются, чтобы рамы 
мояшо было легко поднимать и тогда, когда онѣ 
отсырѣютъ отъ дождя. Земля для парниковъ заго- 
товляется съ осени: берется дернина или хорошая, 
неистощенная почва вершка въ 1 1/2 толщиной, 
перемѣшивается съ хорошо перегнившимъ скот- 
скимъ навозомъ, или лпственной землей, компо- 
стомъ, съ прибавкой небольшого количества песка, 
складывается въ кучи и  укрывается или соломи- 
стымъ навозомъ, или соломой, чтобы предупредитъ 
сильное промерзаніе. Навозъ для парниковъ заго- 
товляется такъ: конскій навозъ, по возможности 
съ большимъ количествомъ подстилочной соломы 
(не менѣе 1/3 по вѣсу), вывозится по мѣрѣ накоп- 
ленія и складывается, подъ навѣсомъ или въ за- 
щищенномъ открытомъ мѣстѣ, въ плоскія невысо- 
кія кучи, съ такимъ расчетомъ, чтобъ онъ скорѣе 
замерзъ и не перегоралъ. Недѣли за двѣ передъ 
закладкой въ парники, этотъ навозъ свертываютъ 
въ большія кучи и укрываютъ, чтобы онъ лучше 
согрѣлся; при набивкѣ парника, навозъ сильно 
утаптывается, также для лучшаго согрѣванія.

Посѣвъ въ парникѣ дѣлается въ концѣ фе- 
враля —началѣ марта сухими илп пророщенными 
сѣменами, которыя предварительно смѣшиваются 
съ пескомъ, сухой глиной или золой, чтобы равно- 
мѣрнѣе ихъ распредѣлить, и высѣваются по рас- 
чету для махорки приблизительно 1 лотъ хоро- 
шихъ, сухихъ сѣмянъ, а для высшихъ (турец- 
кихъ и американскихъ) сортовъ не болѣе 2 зол. 
на 1 кв. саж. парника. Въ Малороссіи чаще всего 
сѣютъ пророщенныя сѣмена, отчего появленіе

всходовъ значительно ускоряется, и они получа- 
ются равномѣрнѣе, гуще. Для проращиванія сѣ- 
мена пасыпаютъ въ узкій мѣшокъ, опускаютъ пос- 
лѣдній въ воду и ставятъ въ теплое мѣсто (25-30°); 
черезъ 18—20 час. мѣшокъ вынимаютъ изъ воды 
и подвѣшиваютъ на нѣкоторое время на гвоздь, 
чтобы лишняя вода сбѣжала, а затѣмъ сѣмена 
кладутъ въ чашку и сверху неплотно прикрыва- 
ютъ тряпкой, чтобы предупредить быстрое высы- 
ханіе у стѣнокъ, но чтобы въ то-же время дать 
свободный доступъ воздуха, — иначе сѣмена за- 
дохнутся и начнутъ гнить. Въ большихъ количе- 
ствахъ намоченныя сѣмена въ мѣшкахъ просто



ставятъ въ избѣ подъ лавкой или подъ печкой, 
пока они прорастутъ. Въ тепломъ мѣстѣ махорка 
для прорастанія требуетъ 3 -4  сутокъ, высшіе же 
сорта 3 -8  сутокъ. Послѣ посѣва сѣмена сейчасъ 
же сильно поливаютъ изъ лейки, засыпаютъ черезъ 
рѣшето самымъ тонкимъ слоемъ земли (не болѣе 
1/8 в.), прибиваютъ слегка деревянной дощечкой и 
закрываютъ рамами и матами. Послѣ этого пар- 
ники не открываютъ и не поливаютъ до появленія 
всходовъ.

Уходъ за разсадой можно раздѣлить на три 
періода: 1) отъ посѣва до появленія всходовъ,
2) до тѣхъ поръ, пока растенія окончательно под- 
нимутся (на 1 в. отъ земли) и начнутъ развивать 
первые несѣмядольные листочки, и 3) до высадки 
разсады въ грунтъ. Въ первый періодъ главныя 
работы заключаются въ томъ, чтобы возможно 
скорѣе получить ровные во всемъ парникѣ всходы. 
Съ этой цѣлыо въ Малороссіи, послѣ посѣва и 
усиленной первой поливки, принято, до появленія 
всходовъ, вовсе не открывать рамъ и не произво- 
дить поливки, а только въ солнечные дни снимать 
маты, чтобы земля сильнѣе согрѣвалась. Но въ 
хорошо-защищенныхъ парникахъ приходится от- 
ступать отъ этого правила, ибо въ мартовскіе дни 
на солнечномъ припекѣ температура въ парникѣ 
и безъ того нерѣдко доходитъ до 40° Ц., что не 
можетъ особенно благопріятно вліять на молодые 
ростки, а потому иногда приходится немного 
поднимать рамы въ жаркое время дня, чтобы 
уменьшить температуру до 25-30°. Кромѣ того, 
отъ сильнаго нагрѣванія солнцемъ, изъ земли пар- 
ника испаряется много влаги, которая осаждается 
на стеклахъ и стекаетъ по нимъ въ южную часть 
парника, а сѣверная можетъ при этомъ сильно 
высохнуть, если сѣмена долго не прорастаютъ; 
въ такомъ случаѣ сухія мѣста приходится поли- 
вать теплой водой. Во второй періодъ главный 
уходъ заключается, вмѣстѣ съ нагрѣваніемъ пар- 
никовъ, въ своевременной вентиляціи ихъ и по- 
ливкѣ. Когда появятся всходы, парники на- 
чинаютъ слегка поливать: сначала (въ теченіе
4 -5  дней) черезъ 1 -2  дня водой, согрѣтой до 
20-25° Ц .; затѣмъ, при наступленіи жаркихъ дней 
и сильномъ высыханіи земли, поливаютъ сильнѣе 
и чаще, тоже подогрѣтой (обыкновенно на солнцѣ) 
водой, въ холодные-же и сырые дни поливаютъ 
осторожно и мало; въ жаркій полдень поливки 
также избѣгаютъ, чтобы не простудить растеній. 
На ночь парники тщательно укрываютъ матами, 
которые днемъ снимаются. Рамы поднимаютъ 
почти ежедневно, за исключеніемъ очень холод- 
ныхъ и снѣжныхъ дней, но сначала не высоко и 
только съ одной сѣверной стороны, а потомъ выше 
и въ солнечные дни съ обѣихъ сторонъ. Въ на- 
чалѣ появленія всходовъ парники въ жаркое 
время дня слегка притѣняютъ матами, устанавли- 
вая ихъ вертикально съ солнечной стороны. 
Нужно особенно слѣдить за тѣмъ, чтобы не заве- 
лось въ парникѣ сырости и плѣсени, отчего раз- 
сада желтѣетъ, полегаетъ и загниваетъ; это устра- 
няется тщательной, по возможности ежедневной, 
вентиляціей и умѣренной поливкой. Въ концѣ пе- 
ріода слѣдуетъ также обращать вниманіе на гу- 
стоту всходовъ и, въ случаѣ надобности, посте- 
пенно прорѣживать ихъ, хотя вообще въ Малорос- 
сіи болѣе густые посѣвы предпочитаютъ рѣдкимъ, 
такъ какъ, при умѣломъ уходѣ, умѣренно-густая 
разсада гораздо менѣе страдаетъ, скорѣе растетъ и 
даетъ больше посадочнаго матеріала. Въ третій 
періодъ, когда растенія окончательно поднимутся,

необходимо дать имъ окрѣпнуть и развить хоро- 
шій корешокъ; въ это время опаснѣе всего пзнѣ- 
жить разсаду -  сдѣлать ое слабой, тонкой, что 
устраняется только своевременнымъ поднятіемъ 
и снятіемъ рамъ. Этимъ же пріемомъ ускоряется 
и замедляется поспѣваніе разсады. Если парники 
часто поднимаются и въ теплые дни совсѣмъ 
остаются открытыми, то разсада задерживается 
въ ростѣ и въ то же время, развивая сильнѣе ко- 
рень, укрѣпляется. Наоборотъ, при закрытыхъ 
рамахъ разсада быстрѣе идетъ въ ростъ, но полу- 
чается болѣе вытянутой, съ слабыми корешкомъ 
и стебелькомъ. Въ виду этого, въ теплое время 
рамы остаются ночью приподнятыми, а днемъ по 
возможности совсѣмъ открытыми; когда же раз- 
сада уже большая, то, если позволяетъ погода, 
парники остаются безъ рамъ и ночью. То же дѣ- 
лаютъ, когда желаютъ пріостановить разсаду въ 
ростѣ.

Перздъ высадкой, наканунѣ вечеромъ или 
утромъ за 3 -4  часа, разсаду сильно поливаютъ, 
чтобъ сдѣлать землю мягкой. Послѣ этого расте- 
нія выдергиваютъ по 1 -2  за верхушки листьевъ, 
сначала болѣе высокія-со всѣхъ парниковъ, а за- 
тѣмъ, по мѣрѣ подрастанія (обыкновенно не ранѣе, 
какъ черезъ 3 -4  дня), и остальныя. По удаленіи 
изъ парниковъ первой разсады, тамъ остается еще 
много мелкихъ растеній, взошедшихъ позже («под- 
сѣдъ»), а  потому, когда выдернутъ первые всходы, 
парникъ укрываютъ рамами, чтобы оставшіяся 
растенія не полегли и скорѣе пошли въ ростъ; че- 
резъ нѣсколько дней они вполнѣ окрѣпнутъ и 
начнутъ развиваться, заполняя собою всю поверх- 
ность парника, а черезъ 1—1 1/2 недѣли уже будутъ 
готовы къ посадкѣ. Въ виду этого при посѣвѣ не- 
рѣдко смѣшиваютъ пророщенныя сѣмена съ су- 
хими: когда изъ первыхъ разсада будетъ уже го- 
това и выбрана, вторые только пойдутъ въ ростъ, 
и, такимъ образомъ, растенія двойного одновремен- 
наго посѣва не мѣшаютъ другъ другу.

Въ Бессарабіи и мн. др. мѣстахъ у хорошихъ 
табачныхъ плантаторовъ бока (а иногда и дно) пар- 
никовыхъ ямъ выкладываются камнемъ или до- 
сками, образуя сплошныя стѣны (рис. 3-й). Это

дѣлается съ цѣлью предупрежденія обваливанія 
земляныхъ стѣнъ (чтò при слабомъ грунтѣ быстро 
портитъ парникъ), а также для защиты отъ мы- 
шей, кротовъ и вредныхъ насѣкомыхъ, которые 
попадаютъ чрезъ земляныя стѣнки парника и 
являются серьезными врагами разсады. Въ цент- 
ральныхъ губ. парники для табака строются иногда 
на поверхности земли или съ небольшимъ углубле- 
ніемъ въ землю. Тогда надъ землей ставится бре-



венчатый срубъ и набивается навозомъ, а сверху 
кладется немного (до 3 в.) хорошей лиственной 
или дерновой земли и укрывается застекленными 
рамами съ матами. Такогорода бревен чаты е 
парники уже были описаны и изображены въ VI 
томѣ Энциклопедіи (стр. 821—822).

Заграницею-въ Германіи теплые парники для 
табака устраиваютъ глубиною около 1 арш., и го- 
рячаго навоза кладутъ немного, а сверху допол- 
няютъ компостомъ. Иногда парники устраиваются 
съ постоянными стѣнками и подвижными ящи- 
ками; такой парникъ, называемый также сканди- 
навскимъ, изображенъ на стр. 818 (рис. 2 0 ) 
VI тома Энциклопедіи. Наружный ящикъ дѣлается 
аршина на 1 1/2 меньше сруба, такъ что между 
внутреннимъ подвижнымъ ящикомъ и стѣнками 
парника остается свободное пространство, кото- 
рое не прикрывается стеклянными рамами, а дер- 
жится подъ соломенными матами и служитъ за- 
пасной полосой для высадки (пикировки) потомъ 
табачной разсады изъ парника или просто для осо- 
баго посѣва, какъ въ теплую грядку. Подвижной 
ящикъ удобнѣе тѣмъ, что онъ самъ по себѣ опу- 
скается при осадкѣ навоза и поднимается сооб- 
разно росту растеній, а въ послѣдній періодъ вос- 
питанія разсады можетъ быть снятъ совсѣмъ. Въ 
Голландіи ямы дѣлаютъ только до  1/2 арш. глуби- 
ною и 2 1/2 арш. шириною. Срубъ вставляется въ 
яму и возвышается надъ нею около 1/4 арш. Яму 
наполняютъ горячимъ навозомъ, поверхъ котораго 
насыпаютъ тонкій слой удобренной земли—вершка 
два толщиной. Землю эту передъ укладкой тща- 
тельно просѣваютъ сквозь рѣшета. Во Франціи и 
Бельгіи парники устраиваютъ безъ ямъ (рис. 4-й).

Навозъ настилается толстымъ сплошнымъ слоемъ 
(а), и на немъ ставятъ подвижные я щики (г), сдѣ- 
ланные изъ досокъ или брусьевъ, скрѣпленныхъ на 
углахъ желѣзными скобами. Ящики эти не имѣютъ 
дна и ставятся прямо на навозъ по нѣскольку въ 
рядъ, возможно ближе другъ къ другу, съ неболь- 
шими промежутками для прохода, которые запол- 
няются также навозомъ, чтобы сохранить больше 
тепла. Ящики съ рамами можно поднимать и опу- 
скать по мѣрѣ роста растеній, съ такимъ разсче- 
томъ, чтобъ растенія находились вОзможно ближе 
къ стекламъ, чтò особенно способствуетъ ихъ пра- 
вильному развитію. Иногда такіе-же ящики устраи- 
ваютъ съ дномъ, насыпаютъ ихъ хорошей компост- 
ной землей и ставятъ также рядами на сплошной 
слой горячаго навоза. При такомъ устройствѣ, въ 
случаѣ преждевременнаго охлажденія парника, 
легко возстановить его теплоту насыпкой новаго 
слоя горячаго навоза, огребая дорожки и очищая 
ихъ отъ стараго остывшаго, или же просто подни- 
мая ящики и  подсыпая подъ нихъ свѣжій навозъ.

2) Изъ другихъ типовъ разсадниковъ ближе 
всего къ парникамъ стоятъ воздушные разсадники 
(рис. 5-й). Въ зап. Европѣ они состоятъ изъ ящи- 
ковъ, глубиною въ 1/4-3/4 арш., и помѣщаются на

столбахъ, на высотѣ около 1/2 арш. надъ поверх- 
ностью земли. Ящики дѣлаются деревянные, изъ 
досокъ или бревенъ, а иногда и кирпичные, съ на- 
клономъ всегда къ югу; дно ихъ обыкновенно бре- 
венчатое. Въ ящикъ кладутъ слой конскаго на- 
воза на 1/4 — 1/2 арш. толщиной и прикрываютъ его 
компостной землей. Въ РоссШ воздушные раз- 
садники устраиваются проще. На высокихъ (до 
2—3 арш.) столбахъ дѣлается помостъ изъ жердей, 
бока котораго заплетаются плетнемъ около 6  в. вы- 
сотою; на дно закладывается соломистый навозъ, 
а сверху насыпается земля. Воздушные разсад- 
ники обыкновенно ничѣмъ не прикрываютъ, но въ 
холодные годы, при морозахъ, приходится на нихъ 
накидывать соломенные маты.

Воздушные разсадники имѣютъ то преимуще- 
ство, что устраиваются обыкновенно среди двора, 
въ защищенныхъ отъ вѣтра мѣстахъ (чаще всего

около конюшенъ) и, слѣд., не требуютъ для себя 
особаго мѣста и заборовъ. Находясь высоко надъ 
поверхностыо земли, они больше гарантированы 
отъ вреднаго вліянія низкой температуры во время 
утреннпхъ заморозковъ, болѣе открыты дѣйствію 
солнечныхъ лучей и, наконецъ, совершенно гаран- 
тируютъ разсаду отъ вредныхъ насѣкомыхъ, кро- 
товъ, мышей и пр., а также отъ избытка влаги. 
Послѣднее обстоятельство даетъ имъ большія пре- 
имущества въ низкихъ, болотистыхъ мѣстахъ.

3) Паровыя или теплыя грады (называемыя 
такжо холодными парникам и) въ Малорос- 
сіи устраиваются такъ: на поверхности земли 
въ защенномъ мѣстѣ, на солнечномъ припекѣ, за- 
плетаются изъ хвороста стѣнки въ видѣ длиннаго 
ящика высотою отъ 1/2 до 3/4 арш. и шириною 
аршина въ 1 1/2; на низъ кладется навозъ на 1/4-1/2 
арш., а сверху на 1/4 арш. компостной земли. Гряды 
эти устраиваются позже парниковъ, когда минетъ 
опасность большихъ морозовъ, а потому днемъ 
обыкновенно остаются открытыми; но на ночь ихъ 
укрываютъ соломенными матами, раскладывая 
послѣдніе на положенныхъ поперекъ стѣнокъ пал- 
кахъ. Когда остаются свободныя парниковыя 
рамы, то ихъ накидываютъ на эти гряды, чтò и 
представляетъ особый видъ холоднаю парника. Въ 
Германіи и мѣстами въ Россіи паровыя гряды, 
устраиваются также безъ плетневыхъ стѣнъ: на 
поверхности земли выкапываютъ ямы до 1  арш. 
глубиной, набиваютъ ихъ конскимъ навозомъ, 
сверху кладутъ тонкій слой садовой земли (въ 2  д. 
толщины) и прикрываютъ еще на 1 д. компостомъ. 
Во Франціи для паровыхъ грядъ навозъ просто 
кладутъ на поверхность земли, утаптываютъ, опра- 
вляютъ края грядъ и при этомъ сильно поливаютъ 
ихъ водой. Высота грядъ доходитъ при набивкѣ 
до 1 1/4 арш., а когда навозъ осядетъ-до 3/ 4 арш.;



сверху насыпаютъ до 5 в. хорошо просѣянной и 
удобренной компостомъ земли.

Въ южной Россіи устраиваются еще такого 
рода паровыя гряды:весной, когдаоттаетъ почва,на 
ровное мѣсто насыпаютъ слой навоза въ 1/4 арш. 
и перекапываютъ его съ землей, а затѣмъ на него 
кладутъ слой компоста въ 2 -3  в. и сверху при- 
сыпаютъ дерновой землей на вершокъ. Для по- 
крышки такихъ грядъ на ночь матами разстав- 
ляются тонкія палочки и на нихъ кладутся по 
длинѣ гряды хворостины, которыя поддерживаютъ 
маты. Посѣвъ въ паровыя гряды дѣлается не- 
много гуще, чѣмъ въ парники.

4) Холодныя или простыя гряды въ теплыхъ 
мѣстахъ (въ Турціи, въ табаководныхъ районахъ 
Америки, у насъ-въ Крыму и на Кавказѣ) пред- 
ставляютъ единственный родъ разсадниковъ и 
устраняютъ собою необходимость устройства до- 
рогихъ парниковъ. Впрочемъ, холодныя гряды 
устраиваются во всѣхъ вообще табаководныхъ 
мѣстностяхъ, не исключая и самыхъ сѣверныхъ, 
гдѣ онѣ являются необходимыми для болѣе позд- 
нихъ посадокъ и подсадокъ («починки») табака.

На Кавказѣ простыя гряды или, какъ ихъ вообще 
называютъ на югѣ,  рассадники устраиваются обык- 
новенно въ лѣсахъ, на выкорчеванныхъ и выжжен- 
ныхъ полянахъ, или на мѣстахъ зимней стоянки 
овецъ, иногда-далеко отъ плантаціи, но чаще—при 
ней или въ усадьбѣ, на огородѣ, въ защищенныхъ 
отъ вѣтра мѣстахъ, по возможности съ наклономъ 
къ югу. Если почва не была удобрена, то осенью 
пли зимой навозятъ на мѣсто разсадника пере- 
гнившій скотскій навозъ и смѣшиваютъ его съ 
слоемъ почвы вершковъ въ 6. Предъ посѣвомъ 
почву опять перекапываютъ, тщательно разрых- 
ляютъ лопатами и граблями и разбиваютъ на 
гряды аршина въ 1 1/2 шириной. Между грядами 
прокидываютъ неглубокія бороздки въ 1 / 2  
а р ш .  
п протаптываютъ, чтобы земля меньше высы- 
хала. У лучшихъ плантаторовъ наверхъ гряды 
насыпаютъ на 1 в. землистаго мелкаго навоза, 
просѣяннаго чрезъ рѣшето. Посѣвъ производится 
или сухими, или пророщенными сѣменамп, обык- 
новенно-гуще, чѣмъ въ парники до 1—4 зол. на 
1 кв. саж., причемъ для 1 дес. средней посадки 
турецкихъ табаковъ необходимо около 30 кв. саж. 
грядъ. Для равномѣрнаго распредѣленія, сѣмена 
смѣшиваются предварительно съ пескомъ, золой 
или глиной. Посѣвъ дѣлается обыкновенно въ 
срединѣ февраля, но нѣкоторые плантаторы на- 
чинаютъ его съ конца января и растягиваютъ 
до апрѣля. Послѣ посѣва гряды сильно полива- 
ются изъ леекъ, засыпаются (чрезъ рѣшето) тон- 
кпмъ (не болѣе 1/4 в.) слоемъ сухого навоза и при- 
давливаются дощечкой. Гряды ничѣмъ не прикры- 
ваютъ, и только, въ случаѣ ожидаемаго мороза, на 
нихъ накидываютъ на ночь солому или рогожи. 
Дальнѣйшій уходъ заключается въ своевремен- 
ной поливкѣ (первоѳ время-до появленія всхо- 
довъ—поливаютъ очень рѣдко, а потомъ чаще), по- 
лотьѣ сорныхъ травъ и, если нужно, прорѣживаніи.

Въ Сиріи и Лалестинѣ разсадники устраива- 
ются чаще всего на огородахъ или близъ планта- 
цій. Почва предварительно сильно удобряется или 
просто навозомъ, или загономъ въ разсадникъ козъ 
и овецъ. Землю перекапываютъ на 3 -4  в. Посѣвъ 
производится въ ноябрѣ-январѣ сухими сѣме- 
нами, которыя затѣмъ перемѣшиваются слегка съ 
землей граблями. Первое время до появленія всхо- 
довъ стараются совсѣмъ не поливать, а потомъ-

поливаютъ по мѣрѣ надобности. Какъ только нач- 
нутъ показываться на сѣменахъ ростки, гряды 
прикрываютъ кустарникомъ, чтобы предохранить 
отъ холодовъ и птицъ; покрышку эту снимаютъ 
въ концѣ февраля-въ мартѣ, когда растенія под- 
растутъ.

Довольно оригинальный способъ посѣва раз- 
сады практикуется на Ливанѣ. Въ началѣ января 
начинаютъ приготовлять гряды, выбравъ для этого 
мѣсто ровное, защищенное и солнечное. Сначала 
почва разрыхляется кирками, а затѣмъ по ней 
разбрасываютъ на 1 в. козій навозъ и дѣлаютъ 
грядки. Посѣвъ производится сухими сѣменами, 
не позже 15-20 января, причемъ новыя, нележа- 
лыя сѣмена считаются лучше старыхъ. Сѣмена 
высѣваются чистыми, и посѣвъ сверху ничѣмъ не 
прикрывается, не смѣшивается даже съ землей и 
не утаптывается; но если сѣмена долго не всходятъ, 
то гряды слегка притаптываютъ. Послѣ посѣва 
сѣмена сейчасъ-же поливаютъ. Когда они прора- 
стутъ, то на гряды набрасываютъ сухую траву, 
вѣтви кустарниковъ и т. п., чтобы предохранить 
всходы отъ выклевыванія птицами. Когда къ концу 
февраля растенія поднимутся на 1/2 в., покрышку 
снимаютъ и начинаютъ усиленную поливку-ежед- 
невно 2 раза, если нѣтъ дождей.

Въ Малой Азіи для разсадниковъ выбираются 
мѣста защищенныя, въ оврагахъ, около рѣчекъ и 
прудовъ, на солнечномъ склонѣ, съ почвой по воз- 
можноста рыхлой, плодородной, но не на низкихъ 
мѣстахъ, гдѣ можетъ вредить грядамъ подпоч- 
венная влага. Первое рыхленіе почвы дѣлается 
лѣтомъ киркою до  1/2 арш., причемъ землю пере- 
ворачиваютъ, корни растеній удаляютъ, и затѣмъ 
почву оставляютъ въ пластахъ до февраля, послѣ 
чего на нее кладутъ конскій или овечій навозъ, 
перекапываютъ его лопатами съ землей и дѣлаютъ 
гряды. Посѣвъ съ конца января до начала марта 
производятъ сухими сѣменами, а съ марта-про- 
ращенными; сѣмена закрываютъ сверху мелкимъ 
овечьимъ навозомъ, слоемъ въ 1/4 в. толщиной. 
Иногда сѣмена смѣшиваютъ съ землей при по- 
мощи вѣника, но, во всякомъ случаѣ, посѣвъ при- 
таптывается ногами, причемъ иные притаптываніе 
повторяютъ затѣмъ еще раза два. Проращенныя 
сѣмена поливаютъ послѣ посѣва постоянно, а су- 
хія до прорастанія стараются не поливать. Всходы 
прикрываютъ иногда вѣтками въ предохраненіе 
отъ морозовъ и птицъ, но большею частью этого не 
дѣлаютъ, а если разсаду захватитъ морозъ ночью, 
то ее утромъ рано спѣшатъ полить, и тѣмъ часто 
спасаютъ отъ гибели.

Въ южныхъ штатахъ Сѣверной Америки раз- 
садники устраиваются на новиннныхъ земляхъ, 
преимущественно въ лѣсахъ (рис. 6-й), на выж- 
женныхъ предварательно зимою или раннею вес- 
ною участкахъ. Для этого на разработанномъ 
участкѣ накладываютъ въ кучу жерди, сучья и 
т. п. и зажигаютъ, а потомъ костеръ перено- 
сятъ на другое мѣсто, чтобы выжечь весь уча- 
стокъ. Выжиганіемъ достигаются уничтоженіе 
вредныхъ насѣкомыхъ и сорныхъ травъ и раз- 
мельченіе почвы, но, съ другой стороны, при 
этомъ происходитъ потеря органическихъ ве- 
ществъ верхняго слоя почвы. Выжженный раз- 
садникъ перекапывается, разравнивается и засѣ- 
вается проращенными сѣменами. Посѣвъ прохо- 
дятъ слегка граблями и утаптываютъ ногами. 
Послѣ этого разсадникъ закрывается вѣтвями, 
или хворостомъ, для меньшаго высыханія и пре- 
дохраненія втъ мороза. Въ сѣ верн ы хъ  штатахъ



Америки разсадники устраиваются на легкихъ 
садовыхъ земляхъ, которыя сильно унаваживаютъ 
съ осени хорошимъ свинымъ или конскимъ наво- 
зомъ, компостомъ, золою и проч., глубоко уклады- 
вая удобреніе въ землю перекопкой или вспашкой. 
Весной по приготовленной землѣ нѣкоторыо раз- 
брасываютъ еще тонкій слой соломы или хвороста 
и сжигаютъ ихъ, а золу перемѣшиваютъ съ зем- 
лей. Иногда послѣ посѣва поливаютъ разсадники

жижей, прибавляя для удобренія на ведро воды 
2 -2  1/2 ф. куринаго помета; такоо удобреніе дѣ- 
лается въ весну 3—4 раза. На ночь посѣвы при- 
крываются соломенными матами, а днемъ оста- 
ются открытыми.

Въ западной Европѣ табачные разсадники 
обыкновенно устраиваются при усадьбахъ и план- 
таціяхъ. Землю предварительно (осенью или зи- 
мой) сильно удобряютъ навозной жижей или чело- 
вѣческимъ золотомъ, мусоромъ, рапсовыми жмы- 
хами и т. п., а предъ посѣвомъ ее перекапываютъ, 
тщательно разрыхляютъ и покрываютъ слоемъ 
компоста.

Въ южной Россіи (Малороссія, Б ессарабія) 
гряды устраиваются обыкновенно въ мѣстахъ, 
огороженныхъ для парниковъ, на солнечномъ при- 
пекѣ, въ затишьи. Земля сильно удобряется наво- 
зомъ, перекапывается и разрыхляется. Посѣвъ 
иногда прикрывается мелкимъ землистымъ наво- 
зомъ, или просто перемѣшивается граблями съ 
землей, и утаптывается. Гряды дѣлаются произ- 
вольной длины, а шириною аршина въ 1 1/2.

5) Въ Малороссіи при культурѣ махорки хо- 
лодныя гряды часто замѣняются сѣянкой, т. е. 
табакомъ, посѣяннымъ весною прямо на планта- 
цію, гдѣ онъ всходитъ и растетъ безъ всякой пе- 
ресадки. Почва для сѣянки удобряется, какъ и 
для саженаго табака (20-30 т. п. навоза на 1 дес. 
на 3 года), но пашется только съ осени, по воз- 
можности два раза, а весной разрыхляется (раломъ 
или экстирпаторомъ и бороною) и сейчасъ-же 
ранней весной производится посѣвъ сѣмянъ. Онъ 
бываетъ или ручной-рядовой и гнѣздовой, или 
конный-рядовой. Для ручного  посѣва сѣмена

большею частью вымачиваются, а потомъ смѣши- 
ваются съ 20 частями по объему глины или песка. 
Б орозды и мѣста гнѣздъ для посѣва намѣчаются 
маркерами. При рядовомъ посѣвѣ по слѣдамъ 
маркера проводятъ неглубокую бороздку сапой 
или мотыгой, куда сыпятъ изъ горсти сплошной 
струей сѣмена, тотчасъ-же ихъ закрываютъ тон- 
кимъ слоемъ земли и утаптываютъ ногой, иногда 
ограничиваясь только притаптываніемъ безъ за- 

дѣлки. Для гпѣздового по- 
сѣва сѣмена кладутся не- 
большой щепоткой на 
пересѣченіи продольныхъ 
и поперечныхъ бороздъ 
маркеровъ и притаптыва- 
ются ногой. Конны й по- 
сѣвъ производится рядо- 
вой сѣялкой Сакка, ис- 
ключительно сухими и чи- 
стыми сѣменами, безъ при- 
мѣси песка и глины; на 
1 дес. высѣвается 4 -1 0  ф. 
Больше никакого ухода за 
посѣвомъ не требуется: ни 
поливки, ни покрышки ря- 
довъ отъ морозовъ не дѣ- 
лается, да отъ морозовъ 
«сѣянка» мало и стра- 
даетъ; необходимо только 
одно мотыженье, которое 
производятъ, какъ только 
всходы вполнѣ опредѣлят- 
ся. Дальнѣйшее разрых- 
леніе почвы дѣлается 
вмѣстѣ съ прорѣживані- 
емъ, когда разсада дости- 
гнетъ величины 1/2—1 в.: 

тогда ее слегка пробиваютъ сапой, удаляя лиш- 
нія растенія въ наиболѣе густыхъ мѣстахъ, а 
когда она достигнетъ 2 -3  в., дѣлаютъ оконча- 
тельную прорывку всѣхъ лишнихъ растеній. 
оставляя ихъ по одному на опредѣленномъ раз- 
стоянШ. Лишняя, вырванная разсада при этомъ 
идетъ на посадку, если она еще не закончена, и 
главнымъ образомъ на «подсадку» пропавшихъ 
кустовъ. Съ этой цѣлью окончательное разрѣжи- 
ваніе сѣянки обыкновенно задерживаютъ, и изъ 
нея въ течепіе 2 -3  недѣль берутъ разсаду. Во- 
обще, сѣянкой стараются пользоваться въ воз- 
можно большихъ размѣрахъ для позднихъ поса- 
докъ и подсадокъ, потому что разсада изъ нея 
считается самой здоровой и быстро принимается; 
въ виду этого сѣянку стремятся сѣять какъ 
можно раньше, при первомъ оттаиваніи земли.

II) Для прикрытія табачной разсады отъ холо- 
довъ, солнца и животныхъ употребляются: а) Со- 
ломенные маты (рис. 7-й), о которыхъ уже была 
рѣчь въ Энциклопедіи (т. VI, стр. 827-828). б) Ка- 
мыгиевые маты, весьма сходные съ соломенными, но 
болѣе грубые. Они дѣлаются изъ пучковъ камыша, 
связанныхъ шнурами. Ширина матовъ соотвѣт- 
ствуетъ ширинѣ парника или грядъ, а длина дѣ- 
лается или также по грядѣ, или произвольная. 
в) Покрышки изъ грубаго холста (рис. 8-й), натя- 
нутаго на рамы съ поперечными перекладинамп. 
Иногда, вмѣсто рамъ, холстъ просто натягивается 
на палки съ веревочками по обѣимъ сторонамъ 
покрышки: зацѣпляя веревкой за колъ на одномъ 
краю грядки, натягиваютъ холстъ и привязы- 
ваютъ его на другомъ. г) Употребляются также 
покрыиіки изъ толстой бумаги, пропитанной мас-



ломъ, натянутой на рамы изъ брусковъ и поддер- 
живаемой проволокой. Бумага эта не пропускаетъ 
воды, но пропускаетъ достаточно свѣта. д) Самыми 
лучшими покрышками являются обычныя въ пар- 
никахъ стеклянныя рамы. Въ западной Европѣ 
иногда стекло для удешевленія замѣняется колен- 
коромъ или бумагой.

Для сравненія способности къ удержанію теп- 
лоты различными покрышками, въ Германіи былъ

сдѣланъ опытъ, при ночной наименьшей темпера- 
турѣ въ 1 1/2° Р. Въ то время какъ подъ стекля- 
ными рамами температура держалась на 12°, подъ 
соломенными матами она была равна З 1/2°, подъ 
коленкоровой и холщевой покрышкой 3°, а подъ 
камышевой и деревянной 2° Р.

*) Для опыта были взяты оригинальныя турецкія 
сѣмена, несортированныя. При тщательной сор- 
тировкѣ и свѣжихъ сѣменахъ, ихъ на 1 кв. саж. 
надо брать на 1 зол. меньше указаннаго опытамп 
количества.

III) Количество сѣмянъ и растеній на единицу 
площади разсадника. Во Франціи считаютъ, что 
на 1 кв. м. парниковъ необходимо 3 -4  гр. (0,70- 
0,93 зол.) сѣмянъ, изъ которыхъ получается 1- 1 1/2 
тысячи растеній. Въ сѣв.-америк. Соед. Штатахъ 
для 10 тысячъ растеній высѣваютъ 3 1/2-7 зол. 
сѣмянъ на 300-500 кв. фут. По опредѣленіямъ 
Лохвицкой опытной плантаціи, въ Малороссіи для 
посадки 1 дес. махорки, при разстоянш въ 12 в. 
между рядами и въ 8 в. между растеніями, т. е. 
при 57.600 растеніяхъ, необходимы площадь пар- 
никовъ въ 12 кв. саж. и 36 зол. хорошихъ сѣмянъ.

Относительно опредѣленія наивыгоднѣйшей гу- 
стоты посѣва турецкихъ табаковъ въ простыхъ 
холодныхъ грядахъ, наши опыты въ Закавказьи 
(въ Кахетіи) показали, что наилучшая густота по- 
сѣва сухихъ сѣмянъ въ гряды 3 -4  зол. на 1 кв. 
саж., рѣдкая 1 -2  зол. и густая (при плохихъ сѣ-

менахъ) до 6 зол. и болѣе на 1 кв. саж. *). Такимъ 
образомъ, для густыхъ посадокъ турецкихъ таба- 
ковъ (12X4 в., т. е. 115.200 растеній на 1 дес.), 
необходимо 24 кв. саж. грядъ и 96 зол. сѣмянъ. 
Принимая-же во вниманіе болѣе густыя посадки 
мелколистныхъ табаковъ (самсунъ, дюбекъ) -  до 
172.800 растеній на десятину, и необходимость за- 
паса разсады для подсадокъ пропавшихъ кустовъ, 
число которыхъ ежегодно сильно колеблется (отъ 
16 до 50% ),-совершенно оправдывается приве- 
денный выше практическій расчетъ, что для по- 
садки 1 дес. турецкихъ табаковъ необходима пло- 
щадь разсадника (холодныхъ грядъ) въ 30 кв. саж., 
а, слѣд., около 4 ф. сухихъ сѣмянъ.

IV) П икировка разсады, т. е. предварительная 
пересадка маленькихъ растеній изъ парниковъ на 
гряды, для табака примѣняется рѣдко, вслѣдствіе 
трудности обращенія съ молодыми, черезчуръ 
нѣжными табачными растеніями. Но принявшаяся 
пикированная разсада несравненно здоровѣе и 
лучшо непикированной: она не знаетъ никакихъ 
болѣзней, почти не пропадаетъ при пересадкѣ на 
плантацію и даетъ сильный вѣтвистый корешокъ, 
а, слѣд., доставляетъ сильныя, быстро принимаю- 
щіяся и развивающіяся растенія.

Для пикировки разсада засѣвается въ парники 
гуще, и, когда она достигнетъ 1/2 в., часть ея вы- 
дергиваютъ, за листики, обрываютъ кончикъ ко- 
решка и сажаютъ густо (6 растеній на 1 кв. вер- 
шокъ) на простыя, хорошо удобренныя гряды. 
Послѣ пересадки растенія осторожно поливаютъ 
и на нѣсколько дней притѣняютъ отъ солнца лег- 
кими рогожами, пока поднимутся листья. На ночь 
первое время ихъ укрываютъ отъ холодовъ тѣми- 
же рогожами.

Полотье разсады отъ сорныхъ травъ произво- 
дится по мѣрѣ появленія ихъ; но очень маленькую 
разсаду не полятъ, ожидая ея укорененія. Полоть 
приходится всего 2 -3  раза.

Послѣ полотья иногда примѣняется присыпка 
разсады сверху чрезъ рѣшето смѣсью земли съ 
мелкимъ, сухимъ навозомъ, чтобы прпкрыть обна- 
женные корешки. Послѣ присыпки разсаду поли- 
ваютъ, чтобы смыть съ нея землю. Присыпка прп- 
мѣняется также съ цѣлью поверхностнаго удобре- 
нія. Для этого употребляются зола, куриный по- 
метъ, навозная жижа, кровь животныхъ, ком- 
постъ, сухой навозъ, солодовые ростки и т. п. Всѣ 
эти удобренія разсыпаютъ предъ посѣвомъ или тот- 
часъ-же послѣ посѣва и во время роста разсады. 
Навозной жижей (настоемъ въ водѣ навоза или 
птичьяго помета) поливаютъ 3 -4  раза.

Признаки хорошей разсады. Растеніе выгля 
дитъ сильнымъ, здоровымъ. Листья темнозеленаго 
цвѣта, крупные, начинаются на стеблѣ низко, но 
сидятъ не особенно густо; стебель зеленый, толстый, 
сочный, но не деревянистый, не длинный и не 
нѣжный. Корень вѣтвистый, не очень длинный, съ 
большимъ количествомъ короткихъ мочекъ.

V) Изъ болѣзней разсады наиболѣе извѣстны: 
загниваніе, полеганіе и желтѣніе ея.

Загниваніе бываетъ отъ излишней сырости п 
излишней густоты растеній въ парникѣ. Главнымъ 
средствомъ отъ загниванія являются прекращеніѳ 
и уменьшеніе поливки на нѣкоторое время, уси-



ленное провѣтриваніе парника, оставленіе его 
днемъ совсѣмъ открытымъ, безъ рамъ, и присыпка 
пескомъ и порошкомъ древеснаго угля для вбира- 
нія ими въ себя сырости. При излишней густотѣ 
необходимы немедленное прорѣжаваніе или пики- 
ровка (пересадка) части растеній на гряды.

Близко къ загниванію-полегание разсады въ 
парникахъ. Причины его-тѣ-же, и главное—недо- 
статокъ вентиляціи, отъ чего растенія вытягива- 
ются и даютъ длинный, тонкій, слабый стебелекъ, 
съ высокосидящими мелкими листочками. Такая 
разсада вообще малопригодна для посадки, и, 
если не поздно, ее лучше пересѣять проращенными 
сѣменами. Если полеганіе будетъ замѣчено во- 
время (во второй періодъ ухода), то можно еще 
поправить дѣло сильной вентиляціей, по возмож- 
ности оставляя парники совсѣмъ открытыми.

Желтѣніе разсады бываетъ чаще всего на гря- 
дахъ: а) отъ излишней густоты посѣва, чтò можно 
замѣтить по разницѣ въ развитіи и цвѣтѣ отдѣль- 
ныхъ растеній по краямъ и на обсѣвкахъ; тогда 
необходимы прорѣживаніе и, если возможно, пи- 
кировка хотя нѣкоторыхъ изъ выдернутыхъ ра- 
стеній, а если густота не очень сильна, то можно 
желтѣніе устранить поливкою навозной жижей; 
б) отъ избытка влаги, когда разсадникъ находится 
на низкомъ мѣстѣ и близка подпочвенная вода, 
отчего корни страдаютъ и даже гніютъ, а разсада 
желтѣетъ равномѣрно-сплошь; тогда необходимо 
осушить почву канавами, поперекъ грядъ, и про- 
копать глубже борозды можду грядами; поливка 
должна быть очень осторожная; с) отъ постоян- 
наго недостатка влаги-при быстро высыхающихъ 
почвахъ, когда листья становятся вялыми, а 
почва-сухою и сильно разсыпчатою; здѣсь нужна 
соотвѣтственная поливка; д) отъ кротовъ, медвѣ- 
докъ и мышей, что узнается по желтѣнію не 
сплошь, а полосами; единственное средство здѣсь- 
пожертвовать частью разсады и изловить винов- 
никовъ поврежденія въ ихъ ходахъ ловушками 
(кротовъ и медвѣдокъ — горшками, зарытыми въ 
землю вровень съ ихъ ходами, а мышей -  мыше- 
ловками); е) отъ недостатка питательныхъ ве- 
ществъ въ почвѣ, обнаруживающагося общимъ 
слабымъ развитіемъ разсады, за исключеніемъ от- 
дѣльныхъ крупныхъ экземпляровъ, разбросанныхъ 
рѣдко; леченіе-жидкимъ удобреніемъ, навозной 
жижей, присыпкой компостомъ и сухимъ навозомъ 
съ поливкой послѣ присыпки и прорѣживаніемъ, 
хотя бы она была не особенно густая.

Литература. Щ ерб ачевъ , Табаководство, 
1884.-Ш редеръ , Русскій огородъ. 1901.-Ч у б - 
ковъ, Практич. руководство къ раціональному вы- 
ращиванію и обработкѣ табака въ Кахетіи. 1895.— 
Х о д асеви ч ъ , Табаководство въ Сиріи и Пале- 
стинѣ.—Ломоносовъ, Изслѣдованіе культуры та- 
бака-махорки. 1899.-В оu a n t, Lе tаbас, culture 
еt industrie. 1900. -  D е р іе r і s, Lе tаbас. 1897.- 
W е s t еrm а n, Dе t аbаksсultuur ор Sumatra’s 
ооs tu s t . 1901. Л. Ломоносовъ.

*) O французскомъ райграсѣ-см. т. VІ, стр. 
57-58.

Райграcъ. Райграсы ан лійскій (рис. 1-й) 
и италъянскій(рис. 2-й)*) относятся к ъ  роду пле- 
велъ  (Lolium L.), характеризующемуся соцвѣтіемъ 
въ видѣ колоса, на стержнѣ котораго, поочередно 
съ двухъ сторонъ, въ уступахъ его сидятъ по од- 
ному многоцвѣтковые, сжатые съ боковъ колоски, 
обращенные къ стержню колоса ребромъ (а не 
плоскою стороною, какъ у пырея); колоски, за

исключеніемъ самаго верхняго, имѣютъ при осно- 
ваніи только по одной, наружной, колосковой че- 
шуѣ; наружныя цвѣтковыя чешуи кожистыя, на 
верхушкѣ перепончатыя, съ выпуклою спинкою; 
зерно продолговатое, на внутренней желобчатой 
сторонѣ сросшееся съ внутренней цвѣтковой че- 
шуей; листовой язычекъ короткій.

1) Ат глійскій или обыкновенный рашрасъ (Lо- 
Ііum реrеnnе L., рис. 1-й) — многолѣтній низовой 
злакъ, образующій ровныя, широкія, но густыя 
дерновины; хотя у него боковые побѣги внутри 
влагалищные, но отдѣльныя ихъ подземныя меж- 
доузлія, удлиняясь, часто превращаются въ восхо- 
дящіе или почти горизонтальные побѣги, такъ что 
общая дерновина состоитъ изъ отдѣльныхъ кусти- 
ковъ, соединенныхъ другъ съ другомъ этими удли- 
ненными частями корневища; поэтому при густомъ 
посѣвѣ англійскій райграсъ 
даетъ сомкнутый и ровный 
дернъ, развивая много ко- 
роткихъ, нецвѣтущихъ по- 
бѣговъ въ видѣ пучковъ ли- 
стьевъ. Цвѣтоносный сте- 
бель, вышиною въ 30-80 
см., приподнимающійся, 
гладкій; листья узкіе, ли- 
нейные, темнозеленые, въ 
почкосложеніи вдоль сло- 
женные; въ колоскѣ 8 -1 0  
(и до 16) цвѣтковъ; наруж- 
ная колосковая чешуя по- 
чти въ 1 1/2 раза длиннѣе 
наружной цвѣтковой бли- 
жайшаго цвѣтка; жилокъ 
7—9; наружныя цвѣтковыя 
чешуи ланцетныя, травя- 
нистоперепончатыя, тупыя 
или заостренныя, но всегда 
безъ ости; сѣмя около 7 мм. 
длиною. Цвѣтетъ съ поло- 
вины мая до октября.
Обыкновененъ почти во 
всей Россіи на лугахъ, вы- 
гонахъ, поляхъ, при доро- 
гахъ; растетъ лучше всего 
во влажномъ, умѣренномъ 
морскомъ климатѣ, и по- 
тому въ Англіи, откуда 
культура его перешла на 
континентъ, даетъ прекрас- 
ные урожаи; на болѣе плот- 
ной почвѣ засуху перено- 
ситъ довольно хорошо; отъ 
зимнихъ холодовъ подвер- 
гается вымерзанію, осо- 
бенно при нашихъ непос- 
тоянныхъ зимахъ; почвы любитъ болѣе плот- 
ныя, связныя, свѣжія и плодородныя, и на нихъ 
выдерживаетъ 4 -6  лѣтъ, при посѣвѣ же на лег- 
кихъ и бѣдныхъ почвахъ скоро пропадаетъ 
отъ вытѣсненія другими злаками. При быстромъ 
ростѣ въ континентальномъ климатѣ урожаи его 
могутъ быть сильно повышены орошеніемъ хоро- 
шею водою или поливкою навозною жижею. Послѣ 
посѣва онъ развивается быстро и весною цвѣтетъ 
еще въ томъ же году, наибольшаго же развитія до- 
стигаетъ только на 2-й годъ. Долговѣчность рай- 
граса не велика: уже съ 4-го года и много-много 
съ 6-го онъ начинаетъ изрѣживаться, а потому на 
постоянныхъ лугахъ его должно почаще подсѣвать. 
Послѣ скашиванія отрастаетъ довольно хорошо, но



цвѣтоносные стебли 2-го укоса бѣдны листьями, 
да и вообще второй укосъ меньше перваго; на 
сѣно нужно скашивать райграсъ до цвѣтенія, по- 
томъ же онъ становится такъ жестокъ, что скотъ 
его вовсе не ѣстъ. Урожаи райграса въ Англіи, въ 
среднемъ, при двухъ укосахъ, достигаютъ около 
500 п. сѣна съ 1 дес. (кромѣ того, онъ даетъ паст- 
бище), у насъ же едва ли больше 200 п. При на- 
шемъ континентальномъ климатѣ, англійскій рай- 
грасъ заслуживаетъ вниманія при обсѣмененіи по- 
стоянныхъ пастбищъ смѣсями травъ, такъ какъ 
онъ даетъ густой дернъ, при стравливаніи быстро 
отрастаетъ и, отчасти обновляясь самосѣвомъ, от- 
лично переноситъ вытаптываніе скотомъ. Страв- 
ливаніе, однако, слѣдуетъ начинать рано, такъ 
какъ послѣ выколашиванія скотъ оставляетъ 
стебли нетронутыми. Сѣно изъ англійскаго рай- 
граса содержитъ въ среднемъ: протеина 9,8%, 
жира 2,5%, безазотистыхъ экстрактивныхъ ве- 
ществъ 36,4%, древесины 28.5%.

При разведеніи райграса чистымъ посѣвомъ 
для полученія сѣмянъ, на десятину нужно сѣять
2 -4  п., рано весною, лучше съ покровнымъ расте- 
ніемъ; созрѣваніе сѣмянъ происходитъ неравно- 
мѣрно, и при уборкѣ, во избѣжаніе сильной осыпки, 
нужно поступать осторожно; съ десятины полу- 
чаютъ сѣмянъ до 30 п. Для клеверозлаковыхъ не-

долголѣтнихъ смѣ- 
сей, англійскаго рай- 
граса берутъ обык- 
новенно не больше 
20%, а для постоян- 
ныхъ луговъ и паст- 
бищъ не больше 5%.

2) Италъянскій 
райграсъ (L. italicum 
А. Вr ., L . multiflorum 
Lаm., рис. 2-й) —од- 
нолѣтній или много- 

лѣтній верховой 
злакъ, весьма сход- 
ный съ предыду- 
щимъ. Растетъ гус- 
тыми дерновинами, 
приподнятыми надъ 
поверхностью и  мало 
раскинутыми, пото- 
му что удлиняющія- 
ся части корневища 
не достигаютъ такой 
длины, какъ у анг- 
лійскаго райграса, и 
растутъ болѣе от- 
вѣсно. Этотъ видъ 
образуетъ много бо- 
ковыхъ, внѣ-влага- 
лищныхъ побѣговъ; 
стебель вверху не- 
много шероховатый, 
до 1 м. вышиной, 
листья болѣе широ- 
кіе и мягкіе, свѣтло- 
зеленые, въ почко- 
сложеніи свернутые; 
колоски о 9—20 

цвѣткахъ, во время цвѣтенія отстоятъ подъ пря- 
мымъ угломъ отъ стержня колоса; наружныя 
цвѣтковыя чешуи на верхушкѣ выемчатыя и со 
столь же длинною остью, какъ чешуя, хотя въ 
каждомъ колоскѣ есть и безостныя чешуи; цвѣтетъ 
въ началѣ іюня и затѣмъ въ сентябрѣ. Это—расте-

ніе южной Европы, путемъ культуры перенесенное 
въ болѣе сѣверныя мѣстности (съ орошаемыхъ лу- 
говъ Ломбардіи) и воздѣлываемое тамъ, гдѣ зима 
умѣренная и малоснѣжная (подъ постояннымъ же 
снѣжнымъ покровомъ оно пропадаетъ уже въ пер- 
вую зиму); впрочемъ (по Вернеру), тамъ, гдѣ вы- 
годно сѣять красный клеверъ, можно разводить и 
итальянскій райграсъ, особенно, если имъ пользо- 
ваться только одинъ годъ. Всего лучше растетъ 
онъ на теплыхъ и свѣя сихъ перегнойно-мергель- 
ныхъ, известковыхъ или суглинистыхъ почвахъ, 
если онѣ достаточно плодородны. Жидкое удобре- 
ніе оплачиваетъ онъ хорошо, а на болѣе легкихъ 
почвахъ весьма полезно для него и орошеніе. 
Едва ли есть другой злакъ, который развивался бы 
такъ быстро, какъ итальянскій райграсъ: будучи 
посѣянъ весною, онъ уже въ 1-мъ году даетъ са- 
мые высокіе урожаи, достигая въ короткое время 
достаточной для скашпванія высоты и быстро под- 
растая, такъ что въ годъ можно получить нѣ- 
сколько укосовъ. Но уже на 3-мъ или даже на 2-мъ 
году послѣ посѣва онъ такъ сильно изрѣживается, 
что оставлять его дольше невыгодно. Вслѣдствіе 
своей недолговѣчности онъ особенно пригоденъ 
для чистаго посѣва (на югѣ), а еще болѣе для 
1-2-лѣтнихъ клеверо-злаковыхъ смѣсей (10% и 
больше). Для постоянныхъ луговъ и  пастбищъ онъ 
не имѣетъ значенія, такъ какъ въ 1-мъ году легко 
заглушаетъ другія травы, а между тѣмъ самъ 
скоро пропадаетъ; сверхъ того, образуя рыхлый 
дернъ, онъ менѣе пригоденъ на пастбище, чѣмъ 
для скашиванія. Благодаря быстрому развитію, 
итальянскій райграсъ употребляютъ также для 
подсѣва на изрѣдившихея мѣстахъ клеверныхъ и 
люцерновыхъ полей. Въ кормовомъ отношеніи онъ 
считается очень хорошимъ злакомъ, который даже 
и послѣ цвѣтенія даетъ еще мягкій и питательный 
кормъ; онъ одинаково пригоденъ для скармливанія 
какъ въ зеленомъ видѣ, такъ и въ видѣ сѣна. 
При чистомъ посѣвѣ на 1 дес. сѣютъ около 3 -4  п. 
Сѣмена отличаются отъ сѣмянъ англійскаго рай- 
граса только присутствіемъ остей.

Упомянемъ еще о плевелѣ опъяняющемъ или 
головоломѣ (L. tеmulеntum L., т. VIII, стр. 54, 
рвс. 1-й) и  плевелѣ полевомъ или лъняномъ (b . аr- 
ѵеnsе With.) -  однолѣтнихъ сорныхъ травахъ въ 
яровыхъ посѣвахъ. У нихъ нѣтъ безплодныхъ ли- 
стовыхъ побѣговъ. У перваго колосковыя чешуи 
столь же длинны, какъ крупные колоски, и цвѣт- 
ковъ въ колоскѣ 3-8 , а наружныя цвѣтковыя че- 
шуи снабжены обыкновенно длинною остью; у вто- 
рого же колосковыя чешуи немного короче колос- 
ковъ, имѣющихъ 4 -6  цвѣтковъ, а наружныя цвѣт- 
ковыя чешуи—съ короткою остью или безъ ости. 
Сѣмена плевела опьяняющаго могущія встрѣ- 
чаться, напр., въ овсѣ, ядовиты для животныхъ 
(см. т. VIII, стр. 54). С. Давидъ.

Райольное паханіе. Б олыпинство с.-х. 
писателей подъ этимъ терминомъ понимаетъ глу- 
бокую (около 1 1/2 ф. или 1/2 м.) обработку почвы 
при помощи особыхъ рай ольн ы хъ  плуговъ(т . 
VII, стр. 173). Кромѣ глубокаго разрыхленія, рай- 
ольное паханіе иногда примѣняется для удаленія 
камней, залегающихъ въ болѣе глубокихъ слояхъ 
почвы. Слѣдуетъ, однако, отличать «райольное па- 
ханіе» отъ болѣе широкаго понятія-райоленія 
(райолированья) почвы, в ѵ  составъ котораго, 
кромѣ разсматриваемаго рода обработки, входятъ 
еще такъ называемое «лопатное» паханіе и «двой- 
ное» паханіе. При лопатномъ паханіи дно борозды, 
проведенной обыкновеннымъ плугомъ, выкапы-



вается лопатами, и вынутая почва валится по- 
верхъ отвороченнаго пласта. Точно такимъ же 
способомъ распредѣляются верхній и нижній слои 
почвы при двойномъ паханіи, которое производится 
или двумя обыкновенными плугами (причемъ зад- 
ній идетъ по бороздѣ, проведенной переднимъ), или 
однимъ плугомъ съ двумя корпусами, изъ которыхъ 
задній расположенъ ниже передняго. При райолъ- 
номъ паханіи пластъ отворачивается такъ же, какъ 
при обыкновенной пахотѣ. Схематическое располо- 
женіе пластовъ при различныхъ видахъ райоленья 
показано на рис. 1-мъ и 2-мъ. Райольное паха- 
ніе, какъ одинъ изъ способовъ глубокой обработки

почвы, обладаетъ всѣми преимуществами и недо- 
статками, присущими этому послѣднему (см. «Об- 
работка почвы», т. V, стр. 1214—1260) съ тѣмъ 
только различіемъ, что при райольномъ паханіи, за- 
хватывающемъ толстый пластъ почвы, полученный 
новый пахотный слой своими физико-химическими 
свойствами можетъ рѣзко разниться отъ прежняго. 
Въ виду того, что послѣ райольнаго паханія къ 
прежнему пахотному слою оказывается примѣшан- 
ной почва нижнихъ слоевъ, онъ обыкновенно бѣ- 
денъ доступными растенію питательными веще- 
ствами и лишь путемъ болѣе или менѣе продолжи- 
тельнаго процесса вывѣтриванія можетъ пріобрѣ- 
сти свое прежнее плодородіе. Поэтому однимъ изъ 
важнѣйшихъ культурныхъ пріемовъ на райолен- 
ныхъ почвахъ является вывозка значительнаго 
количества навоза.

Если вывороченный вверхъ свѣжій слой почвы 
оказывается слишкомъ плотнымъ, то, благодаря 
слабой аэраціи нижнихъ слоевъ, содержащіяся въ 
нпхъ питательныя вещества могутъ подвергаться 
процессамъ анаэробіальнаго характера. Въ тѣхъ 
случаяхъ, когда подпочва содержитъ примѣсь 
вредныхъ для растенія веществъ (напр., соедине- 
ній желѣза), райольное паханіе можетъ на нѣ- 
сколько лѣтъ сдѣлать почву совершенно негодной 
для культуры. Поэтому внимательное изученіе 
свойствъ подпочвы (химическій анализъ) всегда 
должно предшествовать райоленію.

Райольное паханіе можетъ въ значительной сте- 
пени измѣнить механическія свойства легкихъ 
песковъ и тяжелыхъ суглинковъ: первое будетъ 
имѣть мѣсто, когда подпочва содержитъ примѣсь 
глины, а второе—когда подъ почвой находится пе- 
сокъ или супесь. На глубокихъ с у п е с я х ъ  рай- 
оленіе примѣняется рѣдко, такъ какъ нижніе слои, 
по качеству содержащихся въ нихъ питательныхъ 
веществъ, мало отличаются отъ верхнихъ. Меха- 
ническое рыхленіе, съ цѣлью облегчить проникно- 
венія корней вглуб, усилить аэрацію и измѣнить 
въ благопріятную сторону свойства почвы по отно- 
шенію къ сохраненію и расходованію влаги, на 
легкихъ почвахъ также не находитъ оправданія, 
такъ какъ онѣ и безъ того обладаютъ оптимумомъ

этихъ свойствъ. Г л и н и сты я  почвы, наоборотъ, 
могутъ быть весьма отзывчивыми на райольное па- 
ханіе. Здѣсь въ нижнихъ слояхъ заключается зна- 
чительный запасъ такихъ соединеній, которыя, 
подвергшись вывѣтриванію, могутъ увеличить ко- 
личество питательныхъ веществъ въ почвѣ. Аэра- 
ція этихъ почвъ слаба, и  онѣ часто страдаютъ или 
отъ избытка, или отъ недостатка влаги.

Самымъ подходящимъ временемъ для райоль- 
наго паханія считается осенъ. Навозъ въ количе- 
ствѣ, раза въ два превышающемъ нормальное, вы- 
возится, какъ можно раньше, и немедленно раз- 
стилается по поверхности вспаханнаго поля. Бло- 
мейеръ весьма цѣннымъ удобрительнымъ сред- 
ствомъ для райоленной пашни считаетъ навозную 
жижу, которая по своему эффекту устуцаетъ лишь 
навозу, внесенному вмѣстѣ съ навозной жижей и 
известью.

Не всѣ растенія одинаково хорошо развива- 
ются на почвѣ, къ которой примѣшано значитель- 
ное количество «материка». Хлѣбные злаки (осо- 
бенно ячмень) могутъ быть культивируемы лишь 
на 2-й или на 3-й годъ послѣ производства райоль- 
наго паханія. То же можно сказать относительно 
свеклы и кукурузы. Напротивъ, на такой пашнѣ 
хорошо удаются овесъ, гречиха, картофель, рѣпа, 
турпепсъ, виковая смѣсь, конскіе бобы, люпины и 
травяная смѣсь; послѣдняя является особенно 
цѣнной въ данномъ случаѣ, такъ какъ своими 
корневыми остатками способствуетъ обогащенію 
почвы перегноемъ.

Вслѣдствіе значительныхъ затратъ на сравни- 
тельно дорого стоющія орудія, на удобреніе и н а  
рабочую силу, райольное паханіе находитъ себѣ 
примѣненіе преимущественно въ хозяйствахъ съ 
интенсивной полевой культурой. Сахарная свекла 
и кукуруза въ сѣвооборотахъ, пріуроченныхъ къ 
лежащпмъ по близости заводамъ, кормовыя травы 
(преимущественно люцерна) для цѣлей промышлен- 
наго скотоводства,—вотъ тѣ растенія, подъ кото- 
рыя можетъ окупиться работа райольнаго плуга.

Плуги, при помощи которыхъ производится 
райоленіе, отличаются отъ обыкновенныхъ плу-

говъ только своими размѣрами. Наиболѣе популяр- 
нымъ считается въ настоящее время райольный 
плугъ Р. Сакка (рис. 3-й). Раньше въ Германіи осо- 
бенной распространенностью пользовался плугъ



ванцлебенскій (рис. 4-й). Во Франціи для райоленія 
примѣняютъ извѣстный брабантскій плугъ и кон- 
ноприводные райольные плуги Бажака (т. VII, стр. 
174 рис. 58-й).

Чтобы быть вполнѣ увѣреннымъ, что райольное 
паханіе не вызоветъ вредныхъ послѣдствій, весьма 
цѣлесообразно, до производства этой работы на 
большой площади, поставить опытъ на дѣлянкѣ ве- 
личиною въ 1/10—1/4 дес. Объ этой мѣрѣ предосто- 
рожности хозяину никогда не придется пожалѣть.

Литература. К осты ч евъ , Почва, ея обра- 
Оотка и удобреніе. 1893.—Р озен б ер гъ -Л и п и н - 
скій, Практ. земледѣліе. 1893.-Г аб ер л ан д тъ , 
Общее с.-х. растеніеводство. 1880.—Б ю рстенбин- 
деръ, Раздѣлка и улучшеніе земель. 1895.-К r а fft, 
АсkеrbаuІеhrе. 1899. -  В l оm еуеr, Dіе mесhаn. 
Веаrbеіtung dеs Bоdеns. 1879. И. Дамбергъ.

Раки и рачій промыcелъ. Ракъ 
рѣчной (рис. 1 - й )  о т н о с и т с я  къ высшему типу рако- 
образныхъ щитогрудныхъ (Тhоrасоstrаса) къ от- 
ряду десятиногихъ раковъ (Dесароdа); голова у 
него соединена со всѣми грудными сегментами для 
образованія головогруди (серhаІоthоrах), съ хо- 
рошо развитымъ щитомъ, прикрывающимъ съ

обѣихъ сторонъ дыхательныя полости, въ кото- 
рыхъ расположены жабры; грудныхъ конечностей 
8 паръ, изъ которыхъ 3 переднія являются въ 
формѣ челюстныхъ ножекъ, а 5 заднихъ имѣютъ 
видъ настоящихъ ногъ (откуда и названіе «деся- 
тиногихъ»), причемъ первая изъ нихъ приняла 
форму клеш ней  (у  самца клешни крупнѣе, чѣмъ у 
самки); изъ 6 паръ абдаминальныхъ (брюшныхъ) 
ножекъ—передняя пара у самокъ слабо-развита 
у самцовъ же двѣ переднія пары пзмѣнены въ

мужской половой органъ, служащій для оплодотво- 
ренія), а остальныя 5 паръ у обоихъ половъ дву- 
вѣтвистыя и у самокъ служатъ для прикрѣпленія 
икры, изъ которой тутъ же выходятъ молодые 
рачки, остающіеся прикрѣпленными къ ножкамъ 
самки первое время своего существованія (рис. 2-й). 
На обширномъ протяженіи Россіи встрѣчается нѣ- 
сколько видовъ рѣчного рака, а именно: 1) благород- 
ный или широкопалый ракъ(Astacus fluviatilis Rond., 
рис. 1-й и 2-й), распространенный въ сѣверо-за- 
падной области Европ. Россіи; 2) длиннопалый ракъ 
или ракъ-портной, какъ его зовутъ торговцы (Аst. 
Іерtоdасtу lus Е sсh.), водящійся въ южной области, 
но оттуда по Сѣв. Двинѣ проникшій на сѣверъ и 
проникающій съ востока въ районъ распростра- 
ненія благороднаго рака; послѣднему онъ усту- 
паетъ вкусомъ мяса, но зато бываетъ очень круп- 
ныхъ размѣровъ, достигая, напр., въ Самарѣ до 
40 см.; 3) толстопалый ракъ (Аst.расhур us R аthkе), 
встрѣчающійся въ малосоленыхъ частяхъ Херсон- 
ско-Азовскаго бассейна и Каспійскаго моря, но 
не поднимающійся высоко по рѣкамъ и придержи- 
вающійся ихъ устьевъ; 4) кавказскій ракъ (Аst. 
соlchicus Кеssl.), свойственный бассейну р. Ріона.

5) Въ бассейнѣ р. Амура водятся два особыхъ 
вида: А stі. dаhurісus Раll., въ верхнемъ, и А st. 
Sсhrеnкіі Кеssl., въ среднемъ и нижнемъ ея тече- 
ніи; въ другихъ же частяхъ Азіятской Россіи 
рѣчного рака нѣтъ, или, лучше сказать, не было 
раньше, такъ какъ лишь въ минувшемъ столѣтіи 
онъ искусственно переселенъ въ бассейнъ Оби изъ 
бассейна Волги и мало по малу распространяется 
и въ иныхъ мѣстахъ. 6) Изъ Туркестана описанъ 
особый видъ—А st. Кеssleri Sсhіmк.



Простой народъ у насъ въ громадномъ боль- 
шинствѣ случаевъ не ѣстъ раковъ, считая ихъ 
погаными или нечистыми, почему и не промыш- 
ляетъ ими. Но тамъ, гдѣ раки употребляются въ 
пищу или находятъ сбытъ на рынкахъ сосѣднихъ 
большихъ городовъ, развился особый рачiй про- 
мыселъ. Наиболѣе развитъ былъ еще недавно ловъ 
раковъ на сѣверѣ въ тяготѣющихъ къ С.-Петер- 
бургу тверской, новгородской и псковской губ., въ 
обильныхъ озерами западныхъ губ. и въ Финлян- 
діи, гдѣ во многихъ мѣстахъ (напр., въ Тавастлан- 
діи) ловля рѣчныхъ раковъ (Аst. fluviatilis) яв- 
ляется важнымъ источникомъ дохода для нѣкото- 
рой части населенія. Изъ Западнаго края и Фин- 
ляндіи раки вывозятся и заграницу—въ Германію, 
Австрію и Францію. Въ послѣднее время этому 
промыслу нанесенъ былъ весьма чувствительный 
ударъ: опустошившая раньше воды зап. Европы

р а ч ь я  чума въ началѣ 90-хъ годовъ проникла и 
въ воды Россіи, и отъ нея раки вымирали у насъ 
поголовно; она опустошила воды Дуная, Волги, 
Дона, Днѣпра и Волхова, всего Прибалтійскаго 
края и многихъ русскихъ озеръ, рѣкъ и рѣчекъ. 
Особенно сильный переворотъ въ нашемъ рачьемъ 
промыслѣ произошелъ въ 1887 г., когда чума 
уничтожила раковъ въ богатой ими раньше во- 
сточной Пруссіи. Германскіе торговцы обратились 
за раками въ Россію, а вмѣстѣ съ ними сюда на- 
правились и австрійскіе покупатели, побуждаемые 
уменьшеніемъ числа раковъ также отъ чумы и въ 
австрійскихъ водахъ. Всего за послѣдніе годы вы- 
возилось изъ Россіи заграницу ежегодно около 70 
т. п. раковъ или свыше 30 милл. штукъ. Загра- 
ничные экспортеры устраиваютъ въ опредѣлен- 
ныхъ пунктахъ сборныя рачьи депо, куда посту- 
паютъ раки изъ окрестностей; однимъ изъ наибо- 
лѣе крупныхъ этого рода депо является ст. Свѣн-

цяны варшавской жел. дороги. Скупающіе раковъ 
комиссіонеры раздаютъ ловцамъ и ловушкидлялова 
ихъ, развивая такимъ образомъ промыселъ вездѣ, 
гдѣ сохранились еще раки. Такъ какъ, по проф. 
Гоферу, причиной рачьей чумы является особая 
бактерія (Реstis аstасі), то весьма возможно, что, 
раздавая ловцамъ старыя ловушки изъ заражен- 
ныхъ водъ, комиссіонеры этимъ много способство- 
вали распространенію чумы раковъ и нереносу ея 
изъ однѣхъ водъ въ другія, часто даже замкнутыя. 
Какъ бы то ни было, при постоянномъ спросѣ на 
раковъ изъ-за границы, при значительномъ поэтому 
повышеніи цѣнъ но нихъ и при общемъ оскудѣніи 
рыбныхъ ловель, рачій вопросъ за послѣдніе годы 
вызвалъ къ себѣ значительный интересъ, и имъ не 
мало занимаются общества рыболовства и спе- 
ціальная литература. Судя по опубликованнымъ 
за послѣднее время даннымъ, главнымъ мѣстомъ 
для добычи раковъ въ Россіи являются губ. во- 
лынская и смоленская, дающія болѣе 1/3 всего 
экспорта раковъ изъ Россіи; за ними слѣдуютъ 
губ. витебская, виленская, гродненская, минская, 
псковкая, люблинская и др. привислянскія.

Ловъ раковъ производится преимущественно 
особымъ орудіемъ, называемымъ раковницей (ра- 
чешней, рачней) и мордами (нередами). Рачешня со- 
стоитъ изъ двухъ обручей изъ толстой желѣзной 
проволоки; діаметръ одного изъ нихъ нѣсколько 
меньше другого; къ обручамъ прикрѣпляется сѣть 
мѣшкомъ, глубиною съ 1/4 арш.; на дно сѣтки при- 
вязываютъ приманку, а къ верхнему, большому об- 
ручу — три веревочки, сходящіяся между собою и 
привязанныя къ одной длинной бечевкѣ, служащей 
для спусканія рачешни въ воду. Раки забираются 
на кругъ къ приманкѣ (въ видѣ тухлаго мяса) и, 
будучи подняты съ кругомъ, остаются въ сѣткѣ. 
Десяткомъ рачешенъ, выбирая ихъ черезъ 2 -3  ми- 
нуты, можно наловить въ день, при благопріятныхъ 
условіяхъ, 400-600 раковъ. Морди для лова ра- 
ковъ ничѣмъ не отличаются отъ тѣхъ, которыя 
употребляются для рыбной ловли. Залѣзши внутрь 
морды на приманку, раки не могутъ вылѣзть 
обратно. Кромѣ указанныхъ двухъ способовъ, ра- 
ковъ ловятъ еще на палку, надвое расщепляемую 
съ одного конца; въ расщепъ, на разстояніи 
1 -2  д. отъ конца, вставляютъ, какъ приманку, 
кусокъ тухлаго мяеа, а затѣмъ прикрѣпляютъ къ 
этому же концу камень и опускаютъ палки въ 
разныхъ мѣстахъ рѣки, невдалекѣ отъ берега. 
Вцѣпившіеся въ добычу раки легко вытаскива- 
ются вмѣстѣ съ палкой; для предупрежденія ухода, 
ихъ подхватываютъ сачкомъ.

Что касается цѣпъ на раковъ, то въ Парижѣ, 
напр., раки средней величины продаются по 
20-25 фр. за сотню, а въ Берлинѣ по 1 1/2- 2  1/2 
марки за копу (60 штукъ). Въ Россіи цѣны стоятъ 
весьма различныя. Въ самарской губ. и въ ураль- 
ской обл. въ 1897 г. скупали крупныхъ раковъ по 
10 р. за тысячу.

У рака въ пищу идутъ собственно мышцы 
хвоста (раковыя или рачьи шейки) и клешней 
(длинныхъ переднихъ ногъ). Ихъ употребляютъ 
просто въ вареномъ видѣ, а также готовятъ изъ 
нихъ консервы въ жестянкахъ. Цвѣтъ раковъ и 
качество мяса сильно варьируютъ въ зависимости 
отъ качествъ воды и грунта. Особенно хороши 
раки изъ рѣчекъ съ песчанымъ грунтомъ и изве- 
стковой водой.

При подходящихъ условіяхъ жизни раки 
весьма легко размножаются и акклиматизиру- 
ются. Перевозить для заселенія выгоднѣе однѣхъ



самокъ съ оплодотворенной ужѳ икрою, которую 
онѣ носятъ на нижней сторонѣ брюшка (хвоста). 
Доставлять живьемъ ихъ всего лучше въ корзинахъ, 
въ перекладку съ влажнымъ мхомъ. При искус- 
ственномъ разведеніи раки содержатся въ изоли-
рованныхъ частяхъ рѣкъ, въ прудахъ, нъ озерахъ. 

По выходѣ рачатъ, стараются отдѣлить ихъ отъ 
взрослыхъ, такъ какъ раки-самцы поѣдаютъ моло- 
дыхъ рачковъ. Пруды для разведенія раковъ 
устраиваютъ такъ: выбираютъ непересыхающій 
лѣтомъ ручей, на его пути вырываютъ яму въ 11/2 
арш. глубины, 7 саж. длины и 3 саж. ширины; бока 
ея забираются деревянными досками. При началѣ 
и концѣ ямы перегораживаютъ ручей желѣзною 
сѣткой и такимъ образомъ получаютъ очень удоб- 
ный бассейнъ для разведенія раковъ. Дѣлаютъ 
также искусственные цементные бассейны, при- 
чемъ, вмѣсто простыхъ норъ въ землѣ, въ бассейнъ, 
по его краямъ, кладутъ дренажныя трубы (такъ 
сдѣлано, напр., въ рыбномъ хозяйствѣ г. Шустера, 
въ Зельценгофѣ).

Литература. М акси м овъ  и С ивковъ , Ракъ 
и его ловля. 1891.-Рѣчной ракъ (изд. Веселов- 
скаго). 1890. -  Фонъ-демъ-Борне, Рыбоводство. 
1882.-Бородинъ: 1) Отчетъ войскового техника 
рыболовства. 1897; 2) Рыбоводство и рыбный про- 
мыселъ въ Зап. Европѣ и Сѣв. Америкѣ. 1898.— 
К узнецовъ , Очеркъ русскаго рыболовства. 1902.— 
Л ам п ертъ , Жизнь прѣсныхъ водъ. 1900.-Бер- 
косъ  и И н ген и ц кій , Рѣчной ракъ. 1899.-Них- 
ley, The Crayflsh. 1880. — D rö sc h e r , Der Krebs u. 
seine Zucht.- С т а т ь и  Миха («Вѣстн. рыбопром.» 
1901), Арнольда (тамъ-же, 1899, 1902), Кесслера 
(«Bull, des natur. de Moscou», 1872, и «Труды pyc. 
энтом. об-ва», 1876), Hofer’a («Mittheil. des deutsch. 
Fischerei-Vereins»). H. Бородинъ.

Р а к у ш е ч н ы й  п р о м ы с е л ъ .  Предме- 
томъ его является ракушка съѣдобная или мидія 
(Муtіlus еdulis L ., рис, 1-й)-моллюскъ изъ класса

пластинчатожа- 
берныхъ (Lamel- 
Ііbrаnсhіаtа), изъ 
семейства раку- 
шниковыхъ (Му- 
tіlіdае). У пред- 
ставителей рода 
Муtilis (рис. 2-й) 
раковина равно- 
створчатая, по- 
крытая кутику- 
лой (кожицей), 
очень неравнобо- 
кая, клиновид- 
ная, треугольная, 
съ  слабо развиты- 
ми зубами замка 
или безъ нихъ. 
Передній мус- 
кулъ, смыкающій 
створки, очень 
малъ, задній ве- 
ликъ. Нога (b) 
удлиненная, язы- 
кообразная; бис- 
сусъ (биссонъ) с 
хорошо развитъ, 

края мантіи (а) утолщены и снабжены выростами, 
анальный сифонъ явствененъ. Водится въ боль- 
шомъ количествѣ по берегамъ Европы, а также 
Азіи и Америки, преимущественно въ предѣ- 
лахъ приливовъ и отливовъ или вообще на ма-

лой глубинѣ, но отдѣльные экземпляры входятъ и 
глубже. Сидитъ, прикрѣпившись съ помощью ни- 
тей биссуса къ различнымъ подводнымъ предме- 
тамъ или другъ къ другу; обрывая нѣкоторыя изъ 
этихъ нитей и нодтягиваясь къ другимъ, ракушка 
можетъ передвигаться. Служатъ предметомъ зна- 
чительнаго промысла, такъ какъ употребляются 
въ пищу въ вареномъ, жареномъ или маринован- 
номъ видѣ; въ большомъ количествѣ идутъ въ ка- 
чествѣ наживки для лова трески, пикши и др. 
рыбъ, а также мѣстами (въ Голландіи и Англіи) 
для удобренія полей.

Искусственное разведеніе съѣдобной ракушки 
производится во многихъ мѣстахъ по берегамъ 
Атлантическаго океана и морей Средиземнаго, 
Нѣмецкаго и Балтійскаго. Для разведенія ея, у 
береговъ Франціи сооружаютъ въ морѣ длинные 
плетни, нѣсколько выдающіеся изъ воды и направ- 
ленные однимъ концомъ въ открытое море, а дру- 
гимъ-къ берегу. Каждая пара такихъ плетней, на-

зываемая у французовъ bоuсhоts, сходится своими 
концами въ направленіи къ морю, гдѣ между плет- 
нями одной пары остается лишь узкій проходъ. 
Здѣсь укрѣпляются «ловчія свайки», на которыя 
раннею весною осѣдаютъ плавающія личинки ра- 
кушки, развившіяся изъ яицъ ракушекъ, живу- 
щихъ на плетняхъ. Нѣкоторые, взамѣнъ этого, 
протягиваютъ надъ плетнями свитыя изъ трост- 
ника веревки, на которыхъ и  прикрѣпляется мо- 
лодь. Въ іюлѣ производится сборъ ихъ для пе- 
реноски на плетни, къ которымъ они подвѣши- 
ваются отдѣльными партіями въ грубыхъ полу- 
гнилыхъ холщевыхъ мѣшкахъ. Съ ростомъ ра- 
кушекъ мѣшки сгниваютъ окончательно, и осво- 
бодившіяся ракушки переселяются сами на пле- 
тень. Спустя нѣкоторое время, ихъ снова соби- 
раютъ и пересаживаютъ на тѣ же плетни ближе



къ берегу, а черезъ нѣсколько мѣсяцевъ произво- 
дится еще одна пересадка ракушекъ на ближай- 
шіе къ берегу участки плетня, которые во время 
отливовъ обнажаются изъ воды. Замѣчено, что 
ракушки, которыя то покрываются водою, то снова 
обнажаются, растутъ быстрѣе и пріобрѣтаютъ луч- 
шій вкусъ. Пересадка производится главнымъ об- 
разомъ съ цѣлью болѣе просторнаго размѣщенія 
ихъ по мѣрѣ роста. Полное развитіе заканчи- 
вается въ теченіе одного года. Сборъ ракушекъ во 
Франціи производится во вторую половину года 
(іюнь — январь). Пара хорошихъ плетней прино- 
ситъ ежегодно 400—500 кипъ ракушекъ въ 150 кгр. 
каждая, что, при средней цѣнѣ въ 5 фр. за кипу, 
составляетъ доходъ въ 2000 фр. Въ 1890 г. въ 
окрестностяхъ только одной Ла-Рошели было до- 
быто 30-37 т. кгр. ракушекъ. По берегамъ Гер- 
маніи для улавливанія ракушекъ опускаютъ обык- 
новенно въ море срубленныя деревья. Здѣсь ра- 
кушки не пересаживаются; все происходитъ на 
одномъ и томъ деревѣ, подъ водою, отчего ростъ 
ихъ идетъ гораздо медленнѣе, и полнаго развитія 
ракушка достигаетъ лишь на 3-й годъ. Деревья съ 
ракушками вынимаются зимою, обыкновенно че- 
резъ проруби. Точно также безъ пересадокъ про- 
изводится разведеніе ракушекъ и по берегамъ 
Италіи—на особыхъ плотахъ, къ которымъ снизу 
вертикально подвѣшиваются доски, служащія мѣ- 
стомъ прикрѣпленія ракушекъ (Венеція). Въ Гос- 
сіи, на Черномъ морѣ, сборъ ракушекъ произво- 
дится прямо съ естественныхъ ракушниковыхъ ба- 
нокъ, посредствомъ драгъ, и не имѣетъ большого 
значенія, хотя прибрежное населеніе потребляетъ 
ракушекъ въ сыромъ (съ уксусомъ) и  вареномъ 
(съ рисомъ) видѣ.

Литература. Б рэмъ, Жизнь животныхъ, т.x .— 
Р акуш ечны й  промыселъ въ Керчи («Вѣстн. 
рыб.» 1888).—G obin, Lа p iscu ltu re еn еаих salées. 
1891. Н. Бородинъ.

Ракъ древесный. Подъ этимъ общимъ 
именемъ въ общежитіи подразумѣваютъ цѣлый 
рядъ патологическпхъ явленій, не имѣющихъ 
между собой ничего общаго. Типичный ракъ выра- 
жается въ заболѣваніяхъ вѣ твей  и стволовъ  
древесныхъ породъ, въ особенности плодовыхъ де- 
ревьевъ, и характеризуется болѣе или менѣе силь- 
ной гипертрофіей тканей, сопровождаемой гніе- 
ніемъ. Первоначальвой причиной рака являются 
по большей части поврежденія стволовъ и вѣтвей 
морозомъ, но во многихъ случаяхъ появленію рака 
предшествуютъ раны и увѣчья, производимыя вѣт- 
ромъ, различными животными (напр., насѣкомыми), 
самимъ человѣкомъ и т. д. При поврежденіи коры 
тѣмъ или инымъ способомъ, камбій обнажается и, 
вслѣдствіе вызваннаго такимъ образомъ раздраже- 
нія, къ обнаженному мѣсту направляется усилен- 
ный притокъ питательныхъ соковъ, обусловлива- 
ющій дѣятельное размноженіе клѣтокъ; вокругъ 
раны образуется наплывъ древесной паренхимы 
чрезвычайно богатой крахмаломъ, имѣющій цѣлью 
закрыть обнаженную древесину. При удаленіи при- 
чинъ пораненія, если рана незначительная, то она 
еще можетъ зажить; но чаще всего наплывъ не 
успѣваетъ совершенно срастись, ибо образующаяся 
древесная паренхима, во-1-хъ, чрезвычайно нѣжна 
и легко поддается вліянію морозовъ, а, во-2-хъ, 
вслѣдствіе обилія въ ней питательныхъ соковъ, 
подвергается гніенію и пораженію различными са- 
профитными грибками. Такимъ образомъ наплывъ, 
въ свою очередь, разлагается и частью отпадаетъ. 
По мѣрѣ увеличенія ствола или вѣтви въ толщину,

рана также увеличивается; при этомъ постоянно 
образуются новые наплывы, которые, вслѣдствіе 
увеличенія размѣровъ раны, 
не могутъ уже затянуть ее 
вполнѣ. Увеличиваясь изъ года 
въ годъ, такіе наплывы не- 
рѣдко достигаютъ весьма зна- 
чительной величины. По формѣ 
этихъ наплывовъ отличаютъ 
двѣ формы заболѣванія: 1) от- 
крытый ракъ (рис. 1-й), когда 
въ серединѣ раны остается 
извѣстная часть оголенной 
древесины, большею частью 
почернѣвшей, и 2) закрытый 
ракъ, встрѣчающійся главнымъ 
образомъ на молодыхъ вѣт- 
вяхъ (рис. 2-й), когда наплывъ 
имѣетъ шишковатую форму съ 
маленькимъ воронкообразнымъ 
углубленіемъ посрединѣ. Ме- 
жду двумя этими формами 
можно находить разныя пере- 
ходныя стадіи, и вся разница 
здѣсь состоитъ въ томъ, до 
какой степени наплывъ успѣлъ 
прикрыть обнаженную древе- 
сину. На мѣстахъ образованія 
рака появляются нерѣдко раз- 
личные грибки; такъ, на пло- 
довыхъ деревьяхъ встрѣча- 
ются красныя, мелкія въ видѣ 
зеренъ вмѣстилища сапрофит- 
наго грибка Nectria ditissima, 
на ели и на соснѣ такія же 
вмѣстилища близкаго вида 
Nectria cucurbitula, на дубѣ 
черныя пустулы Aglaospora taleola, на листвен- 
ницѣ красивыя бѣлыя съ оранжевымъ чашечки



Dasyscypha Willkommii. Прежде предполагали, что 
эти грибки причиняютъ ракъ, но новѣйшія изслѣ- 
дованія показали, что при раковыхъ образованіяхъ 
грибки представляютъ собой скорѣе вторичное яв- 
леніе, поселяясь на обнаженныхъ ракомъ мѣстахъ 
сапрофитами, какъ веобще на всякой гніющей 
древесинѣ; въ развитіи рака они играютъ лишь ту 
роль, что, содѣйствуя разложенію древесины, уве- 
лпчиваютъ язву и тѣмъ мѣшаютъ ея заживленію.

Ракъ встрѣчается на весьма различныхъ дре- 
весныхъ породахъ-орѣшникѣ, березѣ, дубѣ, ясени, 
кленѣ, букѣ, черемухѣ, лиственницѣ, ели, соснѣ и 
др.; изъ плодовыхъ деревьевъ—вишни и груши онъ 
поражаетъ изрѣдка, яблони же-очень часто, яв- 
ляясь для нихъ настоящимъ бичемъ. Ракъ счи- 
тается особенно опаснымъ, когда развивается въ 
развилинахъ вѣтвей, которыя тогда ослабѣваютъ 
и легко ломаются не только отъ вѣтра, но и отъ 
собственной тяжести; впрочемъ, ракъ имѣетъ 
вліяніе на все развитіе 
дорева, которое чахнетъ и 
въ концѣ концовъ можетъ 
совершенно погибнуть. Ко- 
нечно, здѣсь много зна- 
чатъ и тѣ внѣшнія усло-

вія, которыя предрасполагаютъ къ его образова- 
нію и которыя, вызывая сильный притокъ пита- 
тельныхъ соковъ къ извѣстнымъ частямъ ствола 
или вѣтвей, тѣмъ самымъ способствуютъ гипертро- 
фіи тканей въ видѣ наплыва. Всякое нарушеніе 
равновѣсія въ распредѣленіи питательныхъ со- 
ковъ въ растеніи можетъ привести къ образованію 
рака. Если, напр., весной производить слишкомъ 
сильную обрѣзку вѣтвей, то питательные соки съ 
бòльшей силой направятся къ остающимся вѣт- 
вямъ и вызовутъ сильнѣйшій наплывъ къ тѣмъ 
частямъ, которыя подвергались какому-либо мѣст- 
ному раздраженію, т. е. къ ранамъ и къ мѣстамъ 
образованія почекъ. По тѣмъ же причинамъ сла- 
борастущіе привои, привитые на сильномъ подвоѣ, 
обнаруживаютъ весьма замѣтное предрасположеніе 
къ раку, по причинѣ чрезмѣрнаго количества со-

ковъ, доставляемыхъ корнями подвоя и не нахо- 
дящихъ себѣ нормальнаго примѣненія. Вообще, 
предрасположеніе къ раку замѣчается по преиму- 
ществу у быстрорастущихъ сортовъ и, главнымъ 
образомъ, у тѣхъ особей, у которыхъ, по тѣмъ или 
инымъ причинамъ, нормальный ростъ задержанъ, 
такъ что избытокъ соковъ направляется только въ 
извѣстныя мѣста. Деревья, которыя посажены на 
тяжелой, глинистой, сырой почвѣ, или корни ко- 
торыхъ слишкомъ глубоко зарыты, часто поража- 
ются ракомъ потому, что эти условія увеличи- 
ваютъ чувствительность растеній къ морозамъ. 
По той же причинѣ ранніе сорта подвержены раку 
болѣе другихъ. Понятно, далѣе, что наслѣдственное 
предрасположеніе къ раку, наблЮдаемое на прак- 
тикѣ у извѣстныхъ сортовъ, имѣетъ свое основа- 
ніе: если, напр., привой отъ пораженнаго ракомъ 
дерева будетъ при прививкѣ поставленъ въ тѣ же 
условія, въ какихъ находилось материнское де- 
рево, то склонность къ образованію наплывовъ

значительно усиливается; она уменьшается и исче- 
заетъ только въ томъ случаѣ, если сдѣлать при- 
вивку на соотвѣтствующемъ подвоѣ, поставлен- 
номъ въ удобныя, нормальныя условія роста.

Изъ всего сказаннаго понятно, что одного мѣст- 
наго леченія  рака съ помощью вырѣзыванія наплы- 
вовъ на плодовыхъ деревьяхъ, какъ то предлага- 
лось до спхъ поръ, совершенно недостаточно, такъ 
какъ, при извѣстномъ намъ предрасположеніи къ 
этой болѣзни нѣкоторыхъ сортовъ, удаленіе на- 
плыва изъ одного мѣста можетъ оказать только 
врсменную помощь, и новые наплывы не замедлятъ 
показаться въ другихъ мѣстахъ. Поэтому необхо- 
димо прежде всего имѣть въ виду общее предохра- 
нительное леченіе, направленное къ защитѣ де- 
ревьевъ отъ позднихъ весеннихъ морозовъ и къ 
нормальному распредѣленію питательныхъ со-



ковъ. Глинистая, богатая азотистыми веществами 
почва, какъ способствующая раку, должна быть 
удобрена известью и фосфорнокислыми солями; 
слѣдуетъ также разрыхлять землю вокругъ кор- 
ней, которые не должны быть слишкомъ глу- 
боко зарываемы. Когда почва является слишкомъ 
неудобной, будучи чрезмѣрно плотной, холодной 
или сырой, то нерѣдко помогаетъ пересадка де- 
рева на другое мѣсто. Всякія раны, трещины и 
поврежденія коры необходимо тщательно замазы- 
вать смѣсью глины съ известью или древесною за- 
мазкою. Не слѣдуетъ производить обрѣзку дерева 
весной, когда дѣятельность его уже проявилась, и 
соки стали обращаться. Наконецъ, особенное вни- 
маніе необходимо обратить на защиту плодовыхъ 
деревьевъ отъ морозовъ. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
бываютъ постоянно поздніе весенніе заморозки, 
ранніе плодовые сорта вовсе нельзя разводить. 
При соблюденіи подобныхъ гигіеническихъ пріе- 
мовъ борьба вполнѣ возможна, и тогда является 
также цѣлесообразнымъ вырѣзывать раковые на- 
плывы до вполнѣ здоровыхъ древесины и коры,

замазывая за- 
тѣмъ рану дре- 
весной замазкой. 
Вѣтви, повреж- 
денныя ракомъ 
при основаніи, 
слѣдуетъ привя- 
зать къ дереву.

Совершенно 
аналогичныя ра- 
ковыя образова- 
нія встрѣчаются 
также на вино- 
градной лозѣ (рис. 
3-й). Они обусло- 
вливаются тѣми 
же причинами, и 
для борьбы съ 
ними можно ре- 
комендовать тѣ 
же мѣры, чтó и 
для плодовыхъ 
деревьевъ.

Въ Америкѣ 
на косточковыхъ 
плодовыхъ де- 
ревьяхъ, на вѣт- 
вяхъ, часто 

встрѣчается такъ 
называемый чер- 
иый ракъ (blаск- 
knot), характери- 
зующійся наплы- 
вами округлой 
формы, достига- 
ющими въ вы- 
соту до 1 см. и въ 
длину до 30 см., 
съ черной, боро- 
давчатой поверх- 
ностью (рис. 4-й). 
Эта болѣзньчрез- 
вычайно опасна 

для косточковыхъ деревьевъ и очень распростра- 
нена въ Америкѣ, гдѣ ее приписываютъ развитію 
грибного паразита — Plowrightia morbosa Sacc. 
Правдоподобнѣе, однако, предположить, что раз- 
витіе чернаго рака обусловдивается первоначально 
морозными трещпнами, а названный грибокъ яв-

ляется лишь впослѣдствіи; до сихъ поръ эта форма 
рака у насъ и въ остальной Европѣ еще не за- 
мѣчена.

Характерныя раковыя образованія встрѣча- 
ются въ Италіи и во Франціи на оливковыхъ дере- 
вьяхъ, на вѣтвяхъ которыхъ часто образуются 
болѣе или менѣе округлые, твердые желваки 
(рис. 5-й), обусловливающіе отмираніо вѣтвей. 
Изслѣдованія показали, что эти желваки разви- 
ваются подъ вліяніемъ особыхъ бактерій (Bacil
lus Oleae Тrеv.), которыя проникаютъ въ повреж- 
денную случайной раной древесину и поселяются 
въ ней. Другія бактеріи (Bacillus P ini Vuill.) обра- 
зуютъ точно такіе же наросты на алепской соснѣ 
(Pinus halepensis).

Намъ остается разсмотрѣть раковыя образова- 
нія н а к о р н я х ъ  плодовыхъ деревъ, часто встрѣ- 
чающіяся на яблони въ 
видѣ клубневидныхъ, бо- 
родавчатыхъ желваковъ 
величиной съ орѣхъ или 
даже съ кулакъ, рас- 
положенныхъ болывею 
частью у корневой шей- 
ки (рис. 6-й). Это явле- 
ніе, извѣстное также 
подъ названіемъ зобо- 
ватости корней (Wur- 
zelkropf), чрезвычайно 
распространено, осо- 
бенно же въ низменныхъ 
болотистыхъ садахъ, но 
мало еще изучено. По- 
явленіе наростовъ силь- 
но истощаетъ деревья 
(особенно же молодыя, 
въ питомникахъ) и мо- 
жетъ привести ихъ къ 
полной гибели. Б олѣзнь 
наблюдается въ сырыхъ 
мѣстностяхъ при из- 
быткѣ удобренія, когда 
корни молодыхъ де- 
ревьевъ чрезмѣрно под- 
рѣзываются. Полага- 
ютъ, что наплывы обу- 
словливаются присут- 
ствіемъ бактерій или 
особыхъ слизистыхъ 
грибковъ (Dendropha- 
gus globosus Toumey). Мѣры борьбы состоятъ въ 
дренированіи почвы и въ прибавленіи къ ней из- 
вести. При пересадкѣ наросты слѣдуетъ обрѣзать.

Всѣ другія заболѣванія растеній, именуемыя 
въ общѳжитіи ракомъ, не имѣютъ ничего общаго 
съ описанными выше явленіями, представляющими 
типичный ракъ, происходящій отъ наплыва и обра-* 
зованія наростовъ вслѣдствіе случайныхъ ранъ. 
Такъ, напр., ракъ сосны, извѣстный также подъ 
именемъ сосноваго вертуна (т. I, стр. 951—954), 
причиняется грибкомъ Саеома  pinitorguum А. Вr., 
и ракъ клевера (т. ІV, стр. 193) — грибкомъ Scle- 
rotinia trifoliorum Eriks., a ракъ конопли, обуслов- 
дивающій пожелтѣніе растенія, которое не произ- 
водитъ при этомъ цвѣтовъ (причемъ въ сердце- 
винѣ пораженнаго стебля обнаруживается бѣлая, 
паутинистая грибница, изъ которой образуются 
черные склероціи, величиной съ горчичное зерно 
или съ горошину), вызывается сумчатымъ грибкомъ 
Sclerotinia Sclerotiorum Lib., развивающимся 
также на моркови, фасоли, подсоднечнпкѣ и т. д.
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Р а н ы  (vulnera), т. е. поврежденія животной 

ткани съ нарушеніемъ цѣлости кожи или слизи- 
стой оболочки, большею частыо вызываются либо 
дѣйствіемъ рѣжущихъ, остроконечныхъ или тупо- 
конечныхъ предметовъ, либо огнестрѣльнымъ ору- 
жіемъ. Сообразно съ этимъ, различаютъ раны рѣ- 
занныя, колотыя, ушибленныя, разорванныя и оіне- 
стрѣлъныя. По направленію къ продольной оси жи- 
вотнаго волокна и данной части и по формѣ своей, 
раны называются продолъными, поперечными, ко- 
сыми, ранами съ лоскутами, съ потерею вещества. 
По глубинѣ отличаютъ раны поверхностныя, глубо- 
кія и проникающія (когда пораненіѳ бываетъ въ ка- 
кую-нибудь полость тѣла). Пораненія сопровожда- 
ются болью, а затѣмъ кровотеченіемъ и зіяніемъ 
раны. Б оль бываетъ очень разнообразна, смотря 
по обилію нервовъ въ пораженной части и по вос- 
пріимчивости животнаго; губы, языкъ, вымя, на- 
ружныя части половыхъ органовъ, заднепроход- 
ная область считаются самыми чувствительными 
частями. Размѣры к р о в о те ч е н ія  зависятъ отъ 
числа, просвѣта и рода разрѣзанныхъ сосудовъ, 
такъ какъ различныя части тѣла не одинаково бо- 
гаты кровеносными сосудами: въ кожѣ, напр., на 
одинаковомъ пространствѣ волосныхъ сосудовъ 
меньше (и эти сосуды уже), чѣмъ въ большей части 
слизистыхъ оболочекъ, но упругой и мышечной 
ткани больше, отчего сосуды ея легче сжимаются, 
чѣмъ на слизистыхъ оболочкахъ (которыя, напро- 
тивъ, бѣдны упругою и мышечною тканью), а по- 
тому простыя раны кожи менѣе кровоточатъ, чѣмъ 
раны слизистой оболочки. З ія н іе  раны, при кото- 
ромъ края ея расходятся, вслѣдствіе упругости 
ткани, бываетъ различной степени и зависитъ отъ 
сократительности раненной ткани; такъ, края по- 
перечно-перерѣзанныхъ мышцъ отходятъ другъ 
отъ друга весьма рѣзко, а плоскости разрѣза ко- 
стей совершенно не удаляются Одна отъ другой.

Заживленіе ранъ происходитъ двоякимъ обра- 
зомъ: а) либо путемъ быстраго непосредственнаго 
соединенія, первичнымъ натяженіемъ (геипіо рег 
рrіmаm іnіеntіоnеm), б) либо вторичнымъ натяжені- 
смъ (reunio per secundam intentionem), т. е. путемъ 
образованія грануляцій или нагноенія. 1) Зажив- 
леніе первичнымъ натяженіемъ. Разсмотримъ сна- 
чала рану. состоящую въ разъединеніи кожи и под- 
кожной клѣтчатки. Для скораго заживленія такой 
раны нужно сперва остановитъ кровотеченіе, а 
затѣмъ привести края ея въ тѣсное соединеніе 
помощью шва. Непосредственно послѣ соедине- 
нія, края раны представляются обыкновенно блѣд- 
ными, вслѣдствіе давленія, производимаго на про- 
свѣтъ кожныхъ сосудовъ. Черезъ 24-48 час. наб- 
людаются легкая припухлость и (если кожа не 
пигментирована) слабая краснота краевъ раны; 
послѣдняя горяча и болѣзненна при дотрогиваніи, 
а щель ея является въ видѣ весьма узкой канавки, 
выполненной полоскою свернувшейся крови, кото- 
рая высыхаетъ въ струпъ или въ корку. Въ по- 
врежденныхъ сосудахъ кровь свертывается до бли- 
жайщихъ къ порѣзу развѣтвленій, и между поверх-

ностями разрѣза остается только тонкій слой свер- 
нувшейся крови и лимфы; при этомъ, благодаря 
закупоркѣ отдѣльныхъ вѣтвей сосудовъ, кровь на- 
правляется окольнымъ путемъ, испытывающимъ 
вслѣдствіе этого болѣе высокое артеріальное дав- 
леніе, послѣдствіемъ котораго являются расшире- 
ніе сосудовъ, а отсюда-краснота; припухлость же 
краевъ обусловливается тѣмъ, что отъ расширенія 
стѣнокъ сосудовъ при усиленномъ давленіи плазма 
просачивается въ гораздо большемъ количествѣ, 
и потому поврежденная ткань разбухаетъ; такое 
набуханіе, въ свою очередь, обусловливаетъ легкое 
прижатіе нервовъ и вмѣстѣ съ тѣмъ умѣренную 
боль; наконецъ, повышенная температура вызы- 
вается быстрымъ развитіемъ окольнаго кровообра- 
щенія, вслѣдствіе чего близь поверхности кожи про- 
ходитъчерезъ сосуды большее количество крови. Съ 
3-го до 5-го дня краснота, припухлость, боль и по- 
вышеніе температуры поврежденной части должны 
значительно уменьшиться или совсѣмъ исчезнуть. 
Если всѣ эти явленія или одно изъ нихъ продол- 
жаются съ постоянно возрастающею силою долѣе 
5-го или 6-го дня, то, значитъ, процессъ заживле- 
нія въ чемъ-нибудь уклонился отъ желаемой нормы. 
Обыкновенно рана между 6-мъ и 8-мъ днемъ уже 
настолько срастается, что края ея удерживаются 
въ соединеніи сами собою, а свѣжій рубецъ имѣетъ 
видъ тонкой красноватой полоски или едва замѣт- 
ной линіи. Если изслѣдовать ткань краевъ раны 
черезъ нѣсколько часовъ послѣ раненія, то она 
окажется набитою круглыми, отчасти возникшими 
путемъ пролифераціи, отчасти же блуждающими 
клѣтками; съ часа на часъ число этихъ клѣтокъ 
растетъ, и онѣ пропитываютъ размягченную и раз- 
бухшую волокнистую ткань, пробираясь даже съ 
одного края раны на другой. Подъ вліяніемъ дѣя- 
тельности клѣтокъ, межклѣтное вещество сое- 
динительной ткани мало-по-малу превращается въ 
однородное студенистое вещество, которое потомъ, 
съ умноженіемъ клѣтокъ, исчезаетъ или, быть мо- 
жетъ, идетъ на питаніе этихъ клѣтокъ. Въ это 
время края раны соединяются еще новыми сосу- 
дами, развивающимися изъ существующихъ уже 
сосудовъ. Накопленіе блуждающихъ клѣтокъ (бѣ- 
лыхъ кровяныхъ шариковъ) въ краяхъ раны до- 
стигаетъ высшей степени на 3-й день, и затѣмъ онѣ 
начинаютъ исчезать. Въ развитіи самаго рубца 
эти клѣтки не участвуютъ, а играютъ роль круг- 
лыя, пропсшедшія путемъ дѣленія (пролифераціи) 
элементовъ поврежденной ткани клѣтки: онѣ при- 
нимаютъ веретенообразную форму и постепенно 
превращаются въ неподвижныя соединительно- 
тканныя клѣтки. Рана должна, наконецъ, покрыться 
эпителіальнымъ слоемъ. Эпителій образуется путемъ 
дѣленія изъ клѣтокъ мальпигіевой сѣти. 2) Заживле- 
ніе втортнымъ натяженіемъ наблюдается при зія- 
ющихъ ранахъ, когда не происходитъ соединенія 
разъединенныхъ частей, при ранахъ съ потерей 
вещества, или съ неравными пораненными краями, 
а также при ранахъ, поверхность которыхъ, вслѣд- 
ствіе дѣйствія повредившаго тѣла, покрыта уже 
безжизненными тканями,-въ этихъ случаяхъ по 
истеченіи первыхъ 24-48 часовъ края раны чуть- 
чуть краснѣютъ, нѣсколько припухаютъ и слегка 
болѣзненны, но поверхность ея мало измѣни- 
лась: на ней повсюду можно ясно различить пер- 
воначальныя ткани (хотя онѣ и покрылись ка- 
кимъ-то особеннымъ студенистымъ сѣроватымъ 
налетомъ), и замѣчается большое количество ма- 
ленькихъ крупинокъ желтоватаго или сѣро-крас- 
новатаго цвѣта, которыя, при ближайшемъ изслѣ-



дованіи, оказываются отжпвшимп частичками 
ткани, еще крѣпко пристающими къ ней. На 2-й 
день на поверхности раны выступаетъ то большее, 
то меньшее количество красно-желтоватой жидкой 
влаги; на 3-й день отдѣлимое раны становится го- 
раздо желтѣе и густѣетъ, причемъ ббльшая часть 
желтоватыхъ, отжившихъ частицъ ткани уносится 
отдѣлимымъ, вмѣстѣ съ нѣкоторою частью волок- 
нины, и поверхность раны дѣлается болѣе ;гладкою 
и болѣе равномѣрно красною, или, какъ говорятъ, 
очищается. При внимательномъ осмотрѣ уже на 
3-й день замѣчается большое количество высту- 
пившихъ на ранѣ маленькихъ, величиною въ про- 
сяное зерно, красныхъ узелковъ (granula) -  гра- 
нуляцій, мясныхъ сосочковъ; къ 4-му — 6-му дню 
онѣ значительно развиваются или мало-по-малу 
сливаются въ мелкозернистую, ярко-красную гра- 
нуляціонную поверхность, а скопляющаяся на по- 
слѣдней влага (гной) становится все гуще, желтѣе, 
и походитъ на сливки. При продолжительномъ 
отдѣленіи гноя, грануляціи болѣе и болѣе подни- 
маются вверхъ и, по прошествШ извѣстнаго вре- 
мени, достигаютъ уровня поверхности кожи, не- 
рѣдко даже возвышаясь надъ нею. Грануляціон- 
ная ткань, представляя собою богатое сосудами 
воспалительное новообразованіе, растетъ отъ дна 
раны къ поверхности и  бываетъ въ различныхъ 
свопхъ слояхъ неодинаковой плотности: особенно 
мягокъ верхній слой ея, который на самомъ верху 
даже расплывается, такъ какъ межклѣтное веще- 
ство здѣсь не только студенисто, но и разжижено; 
этотъ поверхностный, жидкій слой, безпрерывно 
стекающій и безпрерывно же возобновляющійся 
изъ грануляціонной ткани, есть гной. Одновре- 
менно съ продолжающимся отдѣленіемъ гноя, гра- 
нуляціи растутъ, пока не достигнутъ одной пло- 
скости съ кожей. Теперь при нормальномъ тече- 
ніи изъ грануляцій долженъ образоваться рубецъ. 
Изъ клѣтокъ грануляцій, происшедшихъ путемъ 
дѣленія элементовъ поврежденной ткани, разви- 
ваются веретенообразныя клѣтки, которыя въ 
концѣ концовъ превращаются въ соединительную 
ткань. На эту съежившуюся ткань начинаетъ на- 
растать эпителіальный покровъ изъ клѣтокъ маль- 
пигіевой сѣти. Въ началѣ рубцовая ткань очень 
богата сосудами, но позже, благодаря закупоркѣ 
ихъ, становится очень блѣдной. Далѣе, вся по- 
верхность раны болѣе и болѣе сокращается, отдѣ- 
леніе гноя на границѣ между кожею и  грануля- 
ціями нѣсколько убавляется, и образуется сухая 
красная кайма, которая подвигается къ срединѣ 
раны и, по мѣрѣ своего движенія впередъ, покры- 
ваетъ зернистую поверхность; за этою каймою 
слѣдуетъ другая, переходящая въ нормальную 
кожицу. Обѣ каймы происходятъ вслѣдствіе раз- 
витія кожицы, которое идетъ отъ окружности къ 
срединѣ. Теперь начинается образованіе рубца, 
который сперва представляется довольно крас- 
нымъ, твердымъ на-ощупь (тверже кожи) и  прочно 
соединеннымъ съ подлежащими частями; со вре- 
менемъ же онъ сокращается, дѣлается мягче и 
подвижнѣе и блѣднѣетъ, пока не станетъ совсѣмъ 
бѣлымъ.

Леченіе. При каждомъ пораненіи требуется 
прежде всего остановить кровотеченіе и удалить 
инородныя тѣла изъ раны (см. т. VII, стр. 250- 
251), а затѣмъ предохранять рану отъ зараженія 
микроорганизмами. Послѣднее достигается анти- 
септикою , т. е. примѣненіемъ дезинфицирующихъ 
средствъ, изъ которыхъ имѣютъ особенное значе- 
ніе тѣ, которыя примѣняются въ водныхъ раство-

рахъ при промываніи ранъ; таковы: 1) сулема (Нуd- 
rаrgуrum bісh оrаtum соrrоsіvum), представляющая 
собою въ формѣ сулемовой воды (1:1000) силь- 
ное и быстро дѣйствующее дезинфицпрующее сред- 
ство(противопоказано употребленіе сулемы только у 
рогатаго скота); 2) карболовая кислота (Асіdum 
саrbоІіcum), употребляемая чаще всего въ формѣ 
оффпцинальной 3%-ной карболовой воды (противо- 
показано примѣненіе ея у кошекъ); 3) креолинъ 
(Сreolinum)-побочный продуктъ при фабрикаціи 
карболовой кислоты, для промыванія ранъ упот- 
ребляемый въ 2%-номъ растворѣ, по возможности 
свѣже-приготовленномъ; 4) лизолъ (Lуsоlum), при- 
мѣняемый въ 1/2— 1%-номъ растворѣ; 5) борная 
кислота (Асidum boricum)-нѣжное, неядовитое де- 
зинфицирующее средство при леченіи ранъ на 
нѣжныхъ органахъ, напр., на глазахъ и ушахъ, 
примѣняемое обыкновенно въ 2-4%-номъ вод- 
номъ растворѣ; 6) іодоформъ (Iodoformium), чаще 
всего употребляемый въ впдѣ порошка, посыпае- 
маго прямо на раны, или въ формѣ іодоформъ- 
эфира (1:10). Послѣ дезинфекціи могутъ быть при- 
мѣняемы два способа: а) открытое леченіе, безъ 
всякаго замыканія ранъ, и б) леченіе посредствомъ 
повязки. Въ ветеринарной практикѣ употребленіе 
повязокъ (т. VII, стр. 251-252) очень затрудни- 
тельно и потому открытое леченіе ранъ-самый 
распространенный способъ, хотя заживленіе раны 
не происходитъ здѣсь первымъ натяженіемъ. Этотъ 
способъ хорошъ и въ смыслѣ антисептики, ибо, 
вслѣдствіе испаренія жидкихъ частей раневыхъ 
отдѣленій, послѣдвія ссыхаются и задерживаютъ 
развитіе микроорганизмовъ; кромѣтого, здѣсь ничто 
не мѣшаетъ истеченію отдѣлимаго изъ полости 
раны. При открытомъ леченіи необходимо только 
заботпться, чтобы раневой секретъ могъ свободно 
удаляться, для чего нерѣдко приходится произво- 
дить дренированіе и т. п. Если грануляціи пра- 
вильны (мясные сосочки плотны и не кровоточатъ, 
а отдѣлимое представляетъ густой гной), то ника- 
кихъ средствъ не надобно, и оставляютъ рану въ 
полномъ покоѣ. Если грануляціи вырастаютъ выше 
уровня кожи, мягки, красны и  легко кровоточатъ, 
то имѣютъдѣлосъ р азр а с та ю щ и м и с я  грануля- 
ціями; тогда является необходимымъ разрушеніе 
обильныхъ грануляцій: прижиганіе калёнымъ же- 
лѣзомъ или ляписомъ, посыпка вяжущими порош- 
ками (дубовою корою, квасцами и т. д.). В ялы м и  
грануляціями называютъ такія, если рана пред- 
ставляетъ ровную, гладкую, лоснящуюся поверх- 
ность, на которой бугристыя зернистыя нараще- 
нія исчезаютъ, и, вмѣсто гноя, отдѣляется жидкая 
водянистая сыворотка; въ такихъ случаяхъ тре- 
буются раздражающія средства (прополаскиваніе 
раны ромашковымъ чаемъ и т. д.). Другой способъ 
леченія ран ъ -примѣненіемъ повязки-имѣетъ цѣ- 
лыо не только препятствовать проникновенію ми- 
кроорганизмовъ, но и задерживать ихъ развптіе 
въ ранѣ. Дезинфицированную рану покрываютъ 
обеззараженною марлею или марлею, пропитанною 
противогнилостными веществами; на марлю кла- 
дутъ толстый слой гигроскопической ваты, и вся 
эта повязка фиксируется съ помощью бинтовъ 
(вата пмѣетъ назначеніемъ отфильтровывать вред- 
ные зародыши и тѣмъ не допускать ихъ къ ранѣ, 
а марля должна воспринимать отдѣленіе раны). 
Повязку слѣдуетъ смѣнять, когда появляется у 
паціента лихорадочная температура или когда по- 
вязка до такой степени промокнетъ, что въ наруж- 
ныхъ слояхъ бинтовъ отдѣленіе раны приходитъ 
въ соприкосновеніе съ атмосфернымъ воздухомъ.
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Р а п с ъ  (польза, Вrаssіса nарus оlеifеrа DС., 
рис. 1-й) принадлежитъ къ сем. крестоцвѣтныхъ 
(Сruciferae), къ одному роду съ капустой, и имѣетъ 
двѣ разновидности: озимую и яровую. Отъ сурѣ- 
пицы (Вrаssіса r ара оlеіferа DС.) отличается ни- 
жеслѣдующими признаками: 1) нижніе и верхніе 
листья голубоватые, гладкіе (у сурѣпицы же ниж- 
ніе листья— зеленые, верхніе голубоватые, но тѣ и 
другіе на солнечной сторонѣ усажены волосками); 
2) клювикъ у стручка болѣе короткій (длина его у 
сурѣпицы составляетъ 1/3 -  1/2, a  у рапса 1/6 -  1/5

длины стручка); 3) нормальныя сѣмена шарообраз- 
ныя, темнаго цвѣта и нѣсколько крупнѣе (причемъ 
у оз. сурѣпицы сѣмя на одной сторонѣ имѣетъ ва- 
ликъ-продолговатое возвышеніе-и болѣе походитъ 
на сѣмя рѣпы, тогда какъ сѣмена рапса легче смѣ- 
шать съ брюквенными); 4) въ цвѣточной кисти рас- 
крывшіеся цвѣтки находятся не выше бутоновъ, и 
она нѣсколько напоминаетъ пирамиду съ усѣчен- 
ной вершиной (у сурѣппцы же распустившіеся 
цвѣты большею частью выше бутоновъ или на од- 
номъ уровнѣ съ ними).

Родиной рапса, по всей вѣроятности, являются 
Голландія и Англія, откуда онъ былъ перенесенъ 
въ Бельгію, Францію, Германію, южную Швецію 
и др. страны западной Европы; здѣсь культура его 
существовала уже въ первой половинѣ XVIII в. 
Въ Россіи рапсъ впервые появился лишь въ на- 
чалѣ XIX в., сперва въ губ. нижегородской и пен- 
зенской, а затѣмъ въ губ. привислянскихъ, при-

балтійскихъ и юго-западныхъ, гдѣ воздѣлываются 
преимущественно озимыя разновидности его, тогда 
какъ въ центральной (и отчасти сѣверной) Россіи 
занимаются культурой яр. рапса. Воздѣлывается 
рапсъ для полученія зеренъ, содержащихъ много 
масла (въ зрѣлыхъ сѣменахъ оз. рапса 36—50%); 
послѣднее желтаго цвѣта, съ острымъ запахомъ п 
немного горькимъ вкусомъ, невысыхающее и идетъ 
на мыловаренные и кожевенные заводы, а также 
на суконныя фабрики; извлеченіе масла изъ зеренъ 
достигается либо выжиманіемъ, либо химическимп 
растворителями. Рапсъ является превосходнымъ 
предшественникомъ главныхъ зерновыхъ хлѣбовъ 
(пшеницы). Требуя хорошей обработки и обильнаго 
удобренія, онъ зато обогащаетъ почву массой обва- 
лившихся листьевъ, корневыхъ и пожнивныхъ 
остатковъ, причемъ доставляетъ немало соломы и 
шелухи, уступающихъ, впрочемъ, по своимъ кормо- 
вымъ достоинствамъ, овсяной соломѣ и пшеничной 
мякпнѣ; при переработкѣ же рапсовыхъ зеренъ на 
масло получаются жмыхи, являющіеся однимъ изъ 
наилучшихъ пнтенсивныхъ кормовъ.

Климатъ при воздѣлываніи оз. рапса играетъ 
очень важную роль: для его развитія необходимо 
2300-2500° Ц., считая среднюю продолжительность 
вегетаціоннаго періода у насъ на сѣверѣ 320-330 
дней и на югѣ 304-310 дней. Въ годы съ быстрою 
смѣною весеннихъ оттепелей морозами оз. рапсъ 
страдаетъ весьма сильно, хотя онъ, напр., зимою 
хорошо переноситъ даже—12°, если достаточно уко- 
ренился съ осени, а если въ почвѣ нѣтъ избытка 
влаги и она покрыта толстымъ слоемъ снѣга, то 
рапсъ не боится и 20°-наго мороза. Пагубно дѣй- 
ствуетъ, однако, образованіе ледяной корки на 
снѣгу, покрывающемъ рапсовое поле: растеніе за- 
дыхается отъ недостатка воздуха. Южные склоны 
съ застаивающейся водой всегда опасны для рапса.

Лучшими почвами для рапса надо признать та- 
кія, гдѣ его корни могутъ найти себѣ достаточно 
пищи. Сюда относятся: глубокія, плотныя и умѣ- 
ренно-влажныя почвы, богатыя известью и пере- 
гноемъ; хороши для него и грунты мергельные. а 
также черноземныя поля и старые перелоги. На 
почвахъ легкихъ оз. рапсъ часто страдаетъ отъ 
морозовъ и отъ недостатка питательныхъ веществъ; 
неподходящимп являются и почвы торфяныя, какъ 
удерживающія въ себѣ много воды.

Разновидности и сорта рапса неособенно мно- 
гочисленны. На западѣ Европы и у насъ извѣстны: 
1) юлландскій крупнозерный или брабантскій, тре- 
бовательный къ почвѣ и страдающій отъ морозовъ; 
онъ распространенъ въ юго-западныхъ и привис- 
лянскихъ губ.; 2) обыкновенный мелкозерный или нѣ- 
мецкій, весьма урожайный и созрѣвающій раньше 
другихъ; 3) русскій холодный, менѣе страдающій 
отъ морозовъ и отъ рапсовой блестянки; 4) укер- 
маркскiй, весьма урожайный и также не боящійся 
холодовъ; 5) карликовый, хорошо протпвостоящій 
нападенію насѣкомыхъ; 6) зонт ичным, позднѣе дру- 
гихъ поспѣвающій и нуждающійся въ рѣдкомъ по- 
сѣвѣ. Переходными формами между рапсомъ и су- 
рѣпицей надо считать: бивицъ и а в е л ь ; первый 
больше похожъ на сурѣпицу, а второй на рапсъ. 
Бивицъ американскаго происхожденія и у насъ 
встрѣчается въ Курляндіи; отъ насѣкомыхъ онъ 
страдаетъ гораздо меньше рапса; стручья у него 
скучены на концахъ вѣтвей, а у авеля какъ-бы 
направлены къ землѣ. Авель имѣетъ довольно вы- 
сокій стебель (крупнѣе рапсоваго) и, въ общемъ, 
напоминаетъ небольшое деревцо.

Въ сѣвооборотѣ наиболѣе умѣстенъ оз. рапсъ



по чистому пару, а затѣмъ по клеверному пастбищу 
(или послѣ перваго укоса клевера). Какъ примѣръ 
такой культуры, можно указать на гогенгеймскій 
плодосмѣнъ: 1) черный паръ удобренный, 2) оз. 
рапсъ, 3) озимь, 4) корнеплоды, 5) ячмень съ под- 
сѣвомъ клевера, 6) клеверъ, 7) озимь, или еще на 
слѣдующій сѣвооборотъ: 1) оз. рапсъ, 2) оз. пше- 
ница, 3) овесъ, 4) картофель, 5) ячмень, 6) кле- 
веръ, 7) клеверный паръ (пастбище). Дабы урожаи 
рапса не падали, между двумя посѣвами его дол- 
женъ быть промежутокъ въ 6 -8  лѣтъ. Если не же- 
лаютъ терять годъ на оставленіе поля въ черномъ 
пару, то его занимаютъ кормовой смѣсью, а по 
уборкѣ ея сѣютъ оз. рапсъ; однако, это возможно 
лишь въ районахъ съ большимъ количествомъ осад- 
ковъ. Что касается яр. рапса, то онъ хорошо 
удается послѣ озими, получившей навозное удоб- 
реніе, а также послѣ корнеплодовъ (сахарной и 
кормовой свеклы), оставляющихъ послѣ себя поле 
чистымъ отъ сорныхъ травъ.

Обработка почвы подъ оз. рапсъ. должна быть 
весьма тщательной; достаточныя измельченность и 
рыхлость почвы гарантируютъ дружные и ровные 
всходы. Если рапсъ занимаетъ мѣсто въ черномъ 
пару, то первую вспашку производятъ съ осени на
6 -7  в., оставляя на зиму поле незаборонованнымъ, 
а  весной (цослѣ посѣва яровыхъ) на рапсовый 
клинъ вывозятъ навозъ въ количествѣ 2—3 т. п. 
(на почвахъ плодородныхъ) и до 4 т. п. (на худ- 
шихъ грунтахъ); запахиваютъ навозъ на 2—3 в., 
и поле прикатываютъ гладкимъ кольчатымъ кат- 
комъ. На почвахъ тяжелыхъ предпочтительнѣе 
пользоваться овечьимъ или конскимъ навозомъ, 
на болѣе же легкихъ грунтахъ слѣдуетъ примѣнять 
навозъ рогатаго скота или свиней. Вторичная 
всцашка унавоженнаго поля производится на воз- 
можно большую глубину, ибо корень рапса опу- 
скается довольно глубоко; вслѣдъ за перепашкой 
(въ тотъ-же день) поле необходимо забороновать, 
чтобы почвенные комки не могли затвердѣть. Б о- 
ронованіе слѣдуетъ повторить чрезъ 2 -3  недѣли, 
какъ только появятся сорныя травы или обра- 
зуется корка. За 2 -3  недѣли до посѣва произво- 
дится новая вспашка на небольшую глубину мно- 
големешными плугами; если поле чисто, то въ 
этомъ случаѣ ограничиваются работой культива- 
торовъ (крумеровъ).

Рапсъ выстаютъ по свѣжей вспашкѣ и такой- 
же бороньбѣ, причемъ рядовая сѣялка пускается 
поперекъ распашныхъ бороздъ послѣдней вспашки. 
Разбросный посѣвъ рапса практикуется гораздо 
рѣже, а именно: 1) когда желаютъ очистить поле 
отъ пырея (съ помощью густыхъ посѣвовъ) и 2) на 
только-что дренированныхъ поляхъ, гдѣ трубы мо- 
гутъ быть повреждены мощными корнями рапса. 
Разстояніе между рядами даютъ въ 3/4- 1  арш., 
смотря по плодородію почвы. Передъ сѣялкой по- 
лезно пустить нетяжелый, гладкій круглый катокъ. 
Сѣмена задѣлываются (на 3/8-5/8 в.) бороною или не- 
тяжелымъ каткомъ. Для посѣва надо брать самыя 
зрѣлыя и крупныя сѣмена, какими бываютъ, напр., 
осыпавшіяся на брезенты при перевозкѣ съ поля 
на усадьбу (для молотьбы). Рядовой посѣвъ тре- 
буетъ 15-30 ф., а разбросный 1—1 1/2 п. сѣмянъ на
1 дес. Междурядія оставляются въ 8 -1 0  в. Лен- 
точные рядовые посѣвы (съ парою сближенныхъ 
рядовъ) совершенно не пригодны для культуры 
рапса. Всходы рапса появляются чрезъ 5 -6  дней 
послѣ посѣва.

Обратимся теперь къ уходу за рапсомъ. Чрезъ
3—4 недѣли по появленіи всходовъ рядовой по-

сѣвъ мотыжится въ ручную или конными орудіями. 
Одновременно съ этимъ необходимо прорѣдить ра- 
стенія въ рядахъ, если грозитъ опасность загуще- 
нія посѣвовъ. Второе мотыженіе возможно въ 
концѣ августа или въ началѣ сентября, причемъ 
посѣвъ вновь прорѣживается руками (растенія 
оставляются на 1 1/2- 2  в. одно отъ другаго). Съ 
осени-же производятъ и легкое окучиваніе рядовъ, 
когда вегетація сильно ослабѣетъ (недѣли за 2 до 
морозовъ). Окучиваніе, произведенное слишкомъ 
рано съ осени, можетъ ускорить развитіе цвѣточ- 
наго побѣга, а чрезъ это увеличится опасность по- 
врежденія отъ зимнихъ холодовъ. Тамъ, гдѣ зима 
отличаотся мягкостью, окучиваніе рапса (одинъ 
или два раза) съ успѣхомъ можетъ быть выполнено 
весной. Въ мѣстахъ съ болѣе суровымъ климатомъ 
посѣвы, окученные съ осени, страдаютъ отъ моро- 
зовъ меньше неокученныхъ. Съ осени, одновре- 
менно со всходами рапса, появляются также дикія 
рѣдька (R арhаnиs rарhаnіstrum) и сурѣпица (Ваr - 
bаrеа vulgaris). Хотя эти растенія сами погибаютъ 
зимой, но лучше съ осени освободить отъ нихъ 
поле выпалываніемъ, производимымъ не позже по- 
ловины сентября. Если бы рапсъ къ веснѣ вышелъ 
слабымъ, то можно удобрить его павозной жижей, 
доставляя ее на поле въ морозные дни. Въ каче- 
ствѣ поверхностнаго удобренія пригодны также 
чилійская силитра, гуано, компостъ, гипсъ; пер- 
вой вносится 6-12  п., а гипса 10—20 п. на 1 дес. 
Для оживленія рапсоваго поля весной произво- 
дятъ иногда боронованіе въ 1—2 слѣда поперекъ 
рядовъ, причемъ завядшіе и высохшіе листья увле- 
каются бороной съ поля, а слежавшаяся за зиму 
почва разрыхляется съ поверхности. Зимой въ слу- 
чаѣ образованія на рапсовомъ полѣ ледяной корки, 
послѣднюю необходимо разбить ногами животныхъ 
или орудіями (кирками, кольчатыми и рубчатыми 
катками); но рапсъ, сильно пострадавшій отъ тѣхъ 
или иныхъ причинъ, лучше прямо перепахать вес- 
ной, если нѣтъ надежды на его оживленіе выше- 
указанными средствами.

Уборку рапса должно производить заблаговре- 
менно и быстро(въ 1—3 дня). Обыкновенно сѣмена его 
созрѣваютъ отъ начала іюня до половины іюля, при- 
чемъ наиболѣе крупныя, съ высокимъ процентомъ 
масла, получаются отъ рапса, находящагося въ 
періодѣ полной зрѣлости, перезрѣвши-же онъ даетъ 
громадную потерю сѣмянъ отъ осыпки. Присту- 
паютъ къ уборкѣ, когда поле получитъ желто-зе- 
леный цвѣтъ съ красноватымъ оттѣнкомъ, стебель 
и нижніе стручья сдѣлаются блѣдно-желтыми (верх- 
ніе же еще зелены) и зерна при разминаніи паль- 
цами распадаются на двѣ половинки, не выдѣляя 
при этомъ молочка; уборка оз. рапса раньше появ- 
ленія этихъ признаковъ можетъ дать легковѣсное 
зерно и затруднить обмолотъ и сушку. При избыткѣ 
рабочихъ рукъ лучше всего убирать серпомъ, ибо 
при этомъ зерно осыпается всего меньше, такъ 
что осторожная уборка серпомъ возможна даже 
при полной зрѣлости сѣмянъ. Менѣе совершенна 
уборка голой косой, и, чтобы уменьшить осыпаніе 
зерна, работу лучше производить раннимъ утромъ, 
по вечерамъ или даже ночью. Просушка сжатаго 
(или скошеннаго) рапса достигается: 1) расклады- 
ваніемъ стеблей равномѣрнымъ слоемъ въ ряды,
2) установкой маленькихъ снопиковъ въ шатры 
рядами въ формѣ кровли (до 20 сноповъ), 3) уста- 
новкой крупныхъ сноповъ (по 3 штуки) въ плотныя 
круглыя кучи, сверху прикрываемые тоже снопомъ 
рапса (комлями наружу, а стручьями внутрь къ
центру кучи). Наиболѣе скоро идетъ сушка по пер-



вому способу; необходимо только, чтобы горсти 
были разложены на высокомъ рапсовомъ жнивьѣ, 
такъ какъ стручки, соприкасающіеся непосред- 
ственно съ землей, могутъ загнить; сжатыя расте- 
нія кладутъ поперекъ рядовъ горстями (неболь- 
шими копенками) такого размѣра, чтобы можно 
было захватить однимъ пріемомъ на вилы. Сушка 
при этомъ идетъ довольно быстро, и даже сильный 
дождь можетъ задержать свозку съ поля лишь на 
нѣсколько часовъ, чего нельзя сказать про второй 
и третій способы сушки, требующіе перекладки и 
развертыванія сноповъ, которые связываются на 
столько свободно, чтобы, при сильномъ нажиманіи 
стеблей другъ къ другу, въ свяслѣ оставалась 
третья часть его объема; рекомендуется связыва- 
ніе сноповъ производить ночью или рано утромъ по 
росѣ, а свясла подкладывать наканунѣ (еще днемъ). 
Заграницею убранный несвязанный рапсъ склады- 
ваютъ (комлями наружу, стручками внутрь) въ ци- 
линдрическія копны или ск и р ед к п  (рис. 2-й), 
вышиною примѣрно въ 1 саж.; скиредку прикры- 
ваютъ сверху вѣтвями, камнями и т. п., чтобы 
вѣтеръ ея не разбросалъ. М олотьба рапса въ

большинствѣ русскихъ хозяйствъ производится 
возможно скоро послѣ свозки съ поля. На югѣ, 
гдѣ лѣтніе осадки довольно рѣдки, молотьбу 
производятъ тутъ же на полѣ съ помощыо 
катка или ногами животныхъ; въ прибалтій- 
скихъ же и привислянскихъ губ., гдѣ лѣтніе 
осадки-обычное явленіе, такая молотьба сопря- 
жена съ большимъ рискомъ, и потому подсушен- 
ный рапсъ обмалачивается уже въ молотильномъ 
сараѣ машиной. При доставкѣ съ поля возы засти- 
лаются брезентамп; если рапсъ сушился въ сно- 
пахъ, то каждый такой снопъ лучше подхватывать 
на веретья и уже затѣмъ подносить къ возамъ. 
Обмолотъ машиной имѣетъ много преимуществъ— 
работа производится быстро и не зависитъ отъ по- 
годы, зерно выходитъ чище и потеря его отъ раз- 
брасыванія уменьшается, а стручья освобожда- 
ются отъ зеренъ на-чисто даже тогда, когда раз- 
стояніе между барабаномъ и подбарабаньемъ боль- 
шое. Только-что обмолоченный рапсъ надо предо- 
хранять отъ самонагрѣванія, ведущаго къ появле- 
нію плѣсени (отчего страдаетъ достоинство сѣ- 
мянъ). Для этого зерно насыпаютъ въ амбарѣ тон- 
кимъ слоемъ и старательно перелопачиваютъ; въ 
случаѣ весьма ранней уборки, полезно къ зернамъ 
рапса подмѣшать сухой шелухи, которую удаляютъ, 
какъ-только замѣтятъ ея увлажненіе (отсырѣвшую 
шелуху замѣняютъ сухою). По мѣрѣ просыханія, 
слой зерна дѣлаютъ выше, не переставая перело- 
пачивать, хотя-бы разъ въ сутки. Очистка отъ ше- 
лухи и раздавленныхъ зеренъ производится вѣял- 
ками или особыми р а ф а м и (деревянными рамами 
съ натянутой проволочной сѣткой, отверстія кото- 
рой равны 31/2- 4  кв. мм.); рафа, длиною въ 2 1/2 арш.

и шириною въ 1 арш., можетъ принять достаточное 
количество вороха. Въ ясные солнечные дни сушка 
идетъ гораздо быстрѣе, если рапсъ разсыпать тон- 
кимъ слоемъ (1—2 в.) на брезентахъ и постоянно 
перемѣшивать зубьями грабель. Высушенный та- 
кимъ образомъ рапсъ, будучи сложенъ въ амбарѣ, 
все-же нуждается въ перелопачиваніи, хотя-бы 
одинъ разъ въ 2 недѣли. При дальнѣйшемъ хране- 
ніи происходитъ усышка (до 15%  отъ первоначаль- 
наго вѣса), а потому лучше сбывать рапсовое зерно 
при первой возможности.

Урожай оз. рапса крайне измѣнчивъ въ зави- 
симости отъ поврежденія морозами и паразитами. 
Счптаютъ, что изъ пяти лѣтъ культуры рапса одинъ 
годъ бываетъ очень хорошій, два посредственныхъ 
и два плохихъ по урожаю. Высшій сборъ зерна оз. 
рапса въ Россіи достигаетъ 130-170 п., низшій 
40-50 п. п менѣе, средній же 60-70 п. съ 1 дес.; 
урожаи яр. рапса въ 2 -3  раза меньше и не пре- 
вынгаютъ 90-100 п. съ 1 дес. Соломы получается 
по вѣсу въ 1 1/2- 2  раза больше, чѣмъ зерна (а въ 
годы неурожайные даже въ 3—4 раза больше, чѣмъ 
зерна); изъ общей массы соломы около 1/3 надо от- 
нести на долю мякпны. Въ виду болыпаго предло- 
женія минеральныхъ маслъ, цѣны на рапсъ теперь 
значительно упали, доходя лишь до 1—1 1/2 р. за 
пудъ. Вѣсъ четверти оз. рапса 8 1/4—8 1/2 п.

Враги рапса изъ царства насѣкомыхъ явля- 
ются многочисленными и опасными, и въ этомъ 
слабая сторона рапсовой культуры. Среди нихъ въ 
особенности назовемъ земляныхъ блохъ, рапсоваю 
пилильщика, жучковъ-скрытохоботниковъ и рап- 
совую блестянку, о нихъ уже была рѣчь въ Энци- 
клопедіи (т. VII, стр. 1038-1039). Изъ грибныхъ бо- 
лѣзней рапса наиболѣе распространены ржавчина 
и ракъ. Первая причиняется грибкомъ Spori- 
desmium exitiosum, показывающимся незадолго до 
созрѣванія въ видѣ темно-бурыхъ или черныхъ 
пятенъ на стручкахъ и верхушкахъ вѣтвей и вы- 
зывающимъ растрескиваніе стручьевъ; своевре- 
менная уборка и медленная сушка отчасти умень- 
шаютъ потерю сѣмянъ отъ ржавчины. Р ак ъ , 
несравненно болѣе опасная болѣзнь, вызывается 
грибкомъ Sclerotium brassicae и проявляется че- 
резъ-чуръ раннимъ созрѣваніемъ сѣмянъ, а также 
бѣловатой окраской нижней части стебля; мѣрою 
борьбы здѣсь можетъ служить сожиганіе соломы и 
пожнивныхъ остатковъ рапса, причемъ, однако, 
шелуху можно прямо запаривать кипяткомъ и за- 
давать скоту вмѣстѣ съ другими кормамп.
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Р а е п и л о в к а  л ѣ с а  производится ручнымъ 
способомъ или же на лѣсопильныхъ станкахъ-по- 
мощью механической силы. При заготовкѣ пиль- 
ныхъ сортиментовъ въ лѣсу чаще примѣняется 
ручная распиловка. Хотя она по производитель- 
ности уступаетъ машинной, но у насъ, при деше- 
визнѣ рабочихъ рукъ, особенно же въ зимнее время, 
когда обыкновенно пдетъ заготовка лѣса, ручной



ручной пилы по необходимости должна быть до- 
статочныхъ размѣровъ, чтобы избѣжать изгибанія 
пилы и частыхъ ея поломокъ. Съ другой стороны, 
при ручной распиловкѣ нельзя достигнуть правиль- 
ности въ движеніи пилы и даже при весьма ис- 
кусныхъ пильщикахъ доски ручной работы зна- 
чительно уступаютъ машиннымъ.

Въ отношеніи пріемовъ машинной распиловки 
слѣдуетъ прежде всего отмѣтить, что они суще- 
ственно различаются, смотря по тому, вырабаты- 
ваются ли обрѣзные, или необрѣзные сортименты, 
а также въ зависимости отъ размѣровъ и качествъ 
круглаго лѣса. Самый простой способъ — распи- 
ловка «въ развалъ»  (рис. 1-й), когда бревно рас-

пускается на необрѣзныя доски, прохожденіемъ 
за одинъ разъ черезъ лѣсопильную раму. Та- 
кой способъ примѣняется при заготовкѣ необ- 
рѣзныхъ досокъ и при разработкѣ маломѣрнаго 
круглаго лѣса; въ случаѣ заготовки обрѣзныхъ до- 
сокъ изъ такого лѣса, выгоднѣе полученныя необ- 
рѣзныя доски обрѣзать на ци ркулярн ой  пилѣ. 
При разработкѣ крупнаго лѣса на обрѣзной товаръ 
готовятъ сначала двукантный брусъ пропусканіемъ 
бревна черезъ лѣсопильную раму (рис. 2-й); при 
этомъ, смотря по толщинѣ бревна, получаютъ, 
кромѣ бруса, необрѣзныя доски, ставя для того съ 
боковъ рамы дополнительныя пилы. Полученный 
такимъ образомъ брусъ пропускается вторично 
черезъ раму и распускается на обрѣзныя доски. 
У насъ обыкновенно и ограничиваются указанными 
способами распиловки. Заграницею же предъяв- 
ляются болѣе строгія требованія къ пильному то- 
вару, а потому и пріемы распиловки тамъ болѣе 
разнообразны. Такъ какъ техническими условіями 
пріемки часто не допускаются сортименты, имѣю- 
щіе много заболони, то при раздѣлкѣ бревна стара- 
ются, чтобы заболонь отошла къ горбылямъ, а цѣн- 
ные сорта захватили лишь матерую, спѣлую дре- 
весину. Пріемы такой распиловки могутъ сильно 
разнообразиться въ зависимости отъ размѣровъ 
бревенъ и сортовъ досокъ. При одномъ изъ подоб- 
ныхъ пріемовъ (рис. 3-й) болѣе толстыя, а, слѣд., 
и болѣе цѣнныя доски берутся изъ части бревна 
между сердцевиной и заболонью. Сердцевина въ 
большинствѣ древесныхъ породъ имѣетъ меньшую 
прочность, чѣмъ спѣлая древесина, а потому серд- 
цевинныя доски обыкновенно бракуются для отвѣт- 
ственной службы. На рис. 4-мъ изображенъ при- 
мѣръ американской распиловки крупномѣрныхъ 
бревенъ твердыхъ породъ, когда сердцевинная 
часть, получаемая попутно при выпиловкѣ досокъ, 
идетъ въ отбросъ, составляя ничтожную долю об- 
щаго объема бревна. Такой способъ доступенъ 
главнымъ образомъ при употребленіи ленточной

пилы и возможенъ при ручной раздѣлкѣ; для рам- 
наго же станка онъ непримѣнимъ.

При распиловкѣ древесныхъ породъ, нахо- 
дящихъ примѣненіе для мебельнаго дѣла, имѣетъ 
значеніе направленіе распилки, открывающее въ 
матеріалѣ наиболѣе красивое расположеніе во- 
локонъ. Чаще всего дерево въ этихъ цѣляхъ рас- 
пиливается въ направленіи сердцевинныхъ лу- 
чей. Породы съ широкими сердцевинными лучами 
даютъ при этомъ весьма красивый рисунокъ, а,

кромѣ того, получаемая поверхность древесины 
обнаруживаетъ въ этомъ случаѣ большую проч- 
ность въ отноше- 
ніи истиранія.

Удовлетворить 
такому условію 
при распиловкѣ 
невозможно въ 
полной мѣрѣ, и 
приводимыениже 
рисунки голланд- 
скаго (рис. 5-й) и 
бельгійскаго (рис.
6-й) способовъ 
показываютъ,что 
лишь въ немно- 
гихъ доскахъ 
плоскость рас- 
пила совпадетъ 
съ направлені- 
емъ сердцевинныхъ лучей, хотя все-таки при этихъ 
способахъ подобныхъ досокъ получается несрав- 
ненно больше, чѣмъ при обыкновенной распиловкѣ.

Къ недостаткамъ способа распилки по направленію 
сердцевинныхъ лучей надо отнести, сильное раз-



нообразіе размѣровъ получаемыхъ досокъ по ши- 
ринѣ, причемъ нѣкоторыя доски заключаютъ 
большой процентъ сердцевины. Эти недостатки 
устраняются фландрскимъ способомъ распиловки 
(рис. 7-й). Для нѣкоторыхъ надобностей (напр., 
для постройки судовъ) требуются доски возможно 
бблыпей ширины; этому условію хорошо удовлетво- 
ряетъ способъ распиловки, изображенный на 
рис. 8-мъ.

Приведенные примѣры распиловки весьма 
сильно разнообразятся въ зависимости отъ сор- 
товъ выпиливаемаго товара отъ размѣровъ и ка- 
чества распиливаемаго круглаго лѣса. Если, напр., 
кромѣ досокъ, на данномъ рынкѣ находятъ сбытъ 
паркетные бруски или фризы, то распиловку можно 
вести, какъ показано на рис. 9-мъ, и въ этомъ 
случаѣ части А идутъ на заготовку фризовъ.

Общихъ пра- 
вилъ для распи- 
ловки и для наи- 
болѣе экономнаго 
и цѣлесообраз- 
наго использова- 
нія древесины не 
можетъ быть пре- 
подано: каждый 
частный случай 
требуетъ спе- 
ціальнагоразсмо- 
трѣнія. Но при 
разсчетѣ выхо- 
довъ досокъ и 

разстоянія на 
какомъ надо ста- 
вить пилы, по- 
лезно имѣть въ 
впду слѣдующія 

соображенія. 
Такъ какъ свѣ- 
жевыпиленныя 

доски при хра- 
неніи на скла- 
дѣ обыкновенно 
усыхаютъ,то при 
распиловкѣ мел- 
кослойнаго лѣса 
на сортименты, 
имѣющіе толщи- 
ну болѣе 1 в., 
на каждый вер- 
шокъ толщины 
прибавляютъ на 

усушку 1/32 в., а при распиловкѣ крупнослой- 
наго лѣса—1 / 1 6  в . ;  тонкихъ сортовъ досокъ 
(т. е. менѣе 1 в. въ толщину), выпиливаемыхъ 
обыкновенно пзъ оболонной части дерева, на 
усушку прибавляютъ 1/16 в. Эти цифры относятся 
къ лѣсу годовалой сушки; при болѣе сухомъ лѣсѣ 
онѣ могутъ быть уменьшены вдвое. Ширина про- 
пила измѣняется въ зависимости отъ толщины и 
развода пилы, выбираемыхъ сообразно условіямъ 
работы: чѣмъ толще распиливаемый лѣсъ, тѣмъ 
большей должна быть толщина пилы; разводъ же 
сообразуется съ качествомъ и степенью сухости 
лѣса (для сырого лѣса и для мягкихъ породъ раз- 
водъ дѣлаютъ больше, а для сухого лѣса, для 
твердыхъ породъ, и для сучковатаго лѣса-меньше), 
но, въ среднемъ, ширину пропила можно считать 
въ 1/16 в. на доску.

Выходы пильныхъ сортиментовъ изъ круглаго 
лѣса зависятъ отъ многихъ обстоятельствъ. Прежде

всего, качества круглаго лѣса вліяютъ на выходы 
этихъ сортиментовъ. Гниль, суковатость, кривизна, 
трещины и другіе фауты (т. VII, стр. 603-617) 
должны, конечно, понижать выходъ пильнаго то- 
вара, такъ какъ въ полученныхъ доскахъ или 
брусьяхъ приходится удалять поврежденныя 
части, если это 
возможно, или 
браковать цѣлыя 
доски и брусья.
Кривизна, зако- 
мелистость ство- 
ла сами по себѣ 
уменьшаютъ вы- 
ходы, такъ какъ 
при этомъ полу- 
чаются толстые 
горбыли, идущіе 
въ отбросъ. Боль- 
шое значеніе для 
выхода пиленаго 
товара имѣютъ 
способъ распи- 
ловки, разнооб- 
разіе въ заготов- 
ляемыхъ сорти- 
ментахъ, а также 
и степень техни- 
ческаго совер- 
шенства въ обо- 
рудованіи лѣсо- 
ппльнаго завода.
Распиловка въ 
развалъ, съ по- 
слѣдующею об- 
рѣзкою досокъ 
на циркулярной 
пилѣ, даетъ луч- 
шіе выходы, чѣмъ 
брусованіе брев- 
на и распиловка 
бруса въ лѣсопильной рамѣ. Попутная заготовка, 
наряду съ досками, и мелкихъ сортиментовъ 
(реекъ, латъ, гонта, драни и т. п.) позволяетъ пол- 
нѣе использовать оболонную часть бревна и, та- 
кимъ образомъ, повысить выходы. Въ нижеприве- 
денной таблицѣ (см. стр. 265-266), показывающей, 
какіе сорта досокъ вырабатываются изъ бревенъ 
данныхъ размѣровъ, приведены примѣры распи- 
ловки, относящіеся къ русскимъ заводамъ.

Для архангельскаго и кронштадтскаго рынковъ 
готовятся обрѣзные сортименты, транспортируе- 
мые обыкновепво заграницу. Въ сѣверномъ районѣ, 
при разработкѣ бревенъ на обрѣзныя доски, бревна 
до 8 в. толщины сначала распиливаются на необ- 
рѣзныя доски, которыя обрѣзаются потомъ съ бо- 
ковъ на циркулярной пилѣ; бревна же толще 8 в. 
сначала кантуются на брусъ, причемъ съ боковъ 
берутъ по одной доскѣ въ 1/2 д., а затѣмъ брусъ 
распускается на обрѣзныя доски. Выходъ пиль- 
ныхъ сортиментовъ на архангельскихъ заводахъ 
равняется примѣрно 50% отъ взятой массы круг- 
лаго лѣса. Для царицынскаго рынка заготовляются 
преимущественно необрѣзныя доски. При сорти- 
ровкѣ этихъ досокъ отличаютъ середовыя доски 
отъ оболонныхъ, т. е. отъ крайнихъ боковыхъ до- 
сокъ; эти послѣднія или получаются опиленными 
съ обѣихъ сторонъ (т. е. съ чистымъ пропиломъ), 
или же на части длины доски остается горбыль, и 
такія доски носятъ мѣстное названіе «обзола». 
Для середовыхъ досокъ устанавливается на рынкѣ



В ыходы досокъ при распиловкѣ бревенъ *).
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Длина бревенъ 
10 арш. (сосна).

Длина бревенъ 
10 арш. (ель).

Длина бревенъ при 
толщивѣ 8 —12 в.— 
8 арш., при толщинѣ 
5 — 8 в. — 7 арш. 

(сосна).

Длина бревенъ 
13 арш. (сосна).

извѣстный минимумъ по ширинѣ, измѣряемой съ 
тонкаго конца. Такъ, для дюймоваго теса ширина 
пропила должна быть не менѣе 3 в., для межеумка 
(1 в. толщины) не менѣе 4 в., для 1 1/2-вершковыхъ 
досокъ-не менѣе 5 в.

Заграничные лѣсопильные заводы, какъ болѣе 
совершенно оборудованные и вырабатывающіе бо- 
лѣе разнообразные сортименты, получаютъ по 
этимъ причинамъ и высшіе выходы пиленыхъ то- 
варовъ. Такъ, заводы въ Вигодѣ и Мицунѣ 
(Австро-Венгрія), при среднемъ объемѣ бревенъ

лиственныхъ и хвойныхъ породъ въ 11,85 куб. фут., 
получаютъ въ пильныхъ сортиментахъ до 55% 
массы круглаго лѣса; при этомъ предварительная 
сортировка бревенъ въ лѣсу по фаутности даетъ 
25% отброса. Американскія лѣсопильни, имѣющія 
дѣло съ болѣе толстымъ лѣсомъ, получаютъ выходы 
свыше 60%.

*) Въ этой таблицѣ д—означаетъ доска, в-вер- 
шокъ, обз — обзолъ.
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Р а с п л о д ъ  п ч е л ъ -какъ  пчелиная, такъ 
и трутневая дѣтка во всѣхъ стадіяхъ развитія. 
Состояніе расплода пчелъ служитъ лучшимъ пока- 
зателемъ состоянія семьи, ея благополучія или не- 
благополучія; поэтому для каждаго начинающаго 
пчеловода первою задачею является умѣнье раз- 
личать по расплоду состояніе семьи и, въ случаѣ 
неблагополучія, знать причины послѣдняго.

I) Расплодъ пчелъ въ благополучныхъ семъяхъ. 
Зимою расплода пчелъ въ семьѣ не бываютъ, онъ 
начинаетъ появляться въ февралѣ или даже мартѣ. 
Чѣмъ благополучнѣе происходитъ зимовка пчелъ, 
тѣмъ позднѣе появляется расплодъ; при неблаго- 
получной же зимовкѣ онъ можетъ появиться очень 
рано (иногда уже въ декабрѣ) и привести семью 
даже къ гибели. Испытываемое пчелами безпокой- 
ство отъ мышей или частыхъ посѣщеній омшан- 
ника людьми, рѣзкія колебанія температуры, чрез- 
мѣрныя повышенія или, наоборотъ, пониженія ея 
и т. п. выводятъ пчелъ изъ зимняго спокойнаго со- 
стоянія; онѣ начинаютъ двигаться и повышаютъ 
температуру своего клуба съ обычныхъ зимою 
+ 8° Р. до +28° Р.; при послѣдней-же темпера- 
турѣ матка начинаетъ червить, а, разъ появилась 
въ гнѣздѣ дѣтка, хотя-бы въ самомъ незначитель- 
номъ количествѣ, пчелы стремятся поддерживать 
температуру все время на + 28° Р., чтобы не по- 
губить дѣтки, матка-же при этомъ усиливаетъ 
кладку яицъ. Для поддержанія такой высокой тем- 
пературы необходимо большое потребленіе запа- 
совъ, которыхъ въ концѣ концовъ можетъ пчеламъ 
не хватить до весны, и семья тогда погибнетъ 
отъ голода. Впрочемъ, въ такихъ случаяхъ пчелы 
чаще гибнутъ отъ поноса: зимой при нормальномъ 
состояніи внутри улья онѣ не очищаются, пока 
не будутъ имѣть возможности вылетѣть, при боль- 
шомъ же потребленіи запасовъ у пчелъ накоп- 
ляется в ъ  пищеварительныхъ органахъ такъ много 
отбросовъ, что онѣ, стремясь очиститься, вылѣ- 
заютъ изъ улья и погибаютъ, или пачкаютъ гнѣздо 
и осыпаются. Чѣмъ меньше дѣтки будетъ найдено 
въ ульѣ послѣ перваго облета, тѣмъ благопо- 
лучнѣе, очевидно, происходила зимовка пчелъ. За- 
тѣмъ весной же, послѣ выставки изъ омшанника 
и вообще послѣ перваго облета, расплодъ пчелъ съ 
каждымъ днемъ сильно увеличивается, хотя сна- 
чала, примѣрно, до половины мая, почти всегда 
имѣетъ несплош ной видъ, т. е. среди дѣтки 
встрѣчаются ячейки незачервленныя. Объясняется 
это тѣмъ, что пчелы, стремясь поскорѣе доставить 
маткѣ какъ можно больше чистыхъ ячеекъ, вычи- 
щаютъ сначала менѣе испачканныя, а затѣмъ уже 
остальныя; стремленіе же къ червленію у нѣкото- 
рыхъ матокъ (особенно же у молодыхъ, червящихъ 
по второму году) бываетъ въ это время такъ ве- 
лико, что въ нѣкоторыя ячейки, за неимѣніемъ 
свободныхъ чистыхъ, онѣ откладываютъ не по од- 
ному, а по 2 -3  яичка. Вопреки общераспростра- 
ненному мнѣнію, эти два обстоятельства-несплош- 
ной видъ заноса ранней весной и присутствіе нѣ- 
сколькихъ яичекъ въ одной ячейкѣ—не должны счи- 
таться признаками недоброкачественности матки.

Для того, чтобы расплодъ могъ развиваться въ 
семьѣ правильно, необходимы: 1) Достаточное 
тепло. Гнѣздо должно быть по величинѣ сообразо- 
вано съ силой семьи, т. е. количествомъ пчелъ ея; 
при сильномъ пониженіи внѣшней температуры, 
необходимо выполнять пустыя пространства въ 
ульяхъ и даже прикрывать самые ульи. Отъ холода 
вчелы, чтобы согрѣть хотя часть дѣтки, иногда 
такъ сильно стягиваются въ клубъ, что часть дѣтки

остается внѣ клуба и погибаетъ, а затѣмъ пчелы 
её выбрасываютъ; по выброшенной послѣ холодной 
погоды изъ улья дѣткѣ можно безошибочно судить
о гибели ея отъ холода. 2) Достаточное количество 
запасовъ. Пчелы способствуютъ червленію матки 
только при наличности въ ульѣ достаточныхъ за- 
пасовъ (5-10 ф.) и хоть какого-либо взятка. По- 
этому необходимо наблюдать, чтобы въ ульѣ было 
всегда около 10 ф. запасовъ, а какъ только взя- 
токъ прекращается, прибѣгать къ подкормкѣ «на 
черву» (спекулятивному подкармливанію) неболь- 
ши м и  порціями (1/4- 1/2 ф. на семью) жидкой сытой 
(2 стакана воды на 1 стаканъ сахара). 3) Доста- 
точное количество свободныхъ ячеекъ для червленія 
матки. Расширяютъ гнѣздо прибавленіемъ рамокъ 
постепенно, чтобы чрезмѣрнымъ расширеніемъ 
гнѣзда не охладить его сразу; но въ то же время для 
червленія матки всегда должно имѣться свободное 
мѣсто; поэтому осматривать гнѣздо весной прихо- 
дится довольно часто, не менѣе раза въ недѣлю.

Къ половинѣ мая въ благополучныхъ семьяхъ 
дѣтка принимаетъ сплош ной видъ и занимаетъ, 
по крайней мѣрѣ,  1/2 всѣхъ гнѣздовыхъ рамокъ, 
вмѣщающихся въ ульѣ извѣстной системы, т. е. 
почти половину гнѣзда. Къ этому времени червленіе 
матки достигаетъ наибольшаго развитія, причемъ 
въ день откладывается маткою 1000- 3 0 0 0  яицъ. 
Нерѣдко случается, что въ сильной съ весны семьѣ, 
при благопріятной топлой погодѣ, матка успѣваетъ 
уже за 2—3 недѣли до начала главнаго взятка 
зачервить почти все гнѣздо; на такой большой 
расплодъ приходится израсходовать весь имѣв- 
шійся запасъ меда, а потому червленіе вскорѣ со- 
всѣмъ прекращается, и, въ концѣ концовъ, у по- 
добной семьи нерѣдко къ осени не бываетъ меда 
даже для своего пропитанія, а пчелъ остается 
очень мало, такъ какъ во время главнаго взятка 
много ихъ погибаетъ, убыль эта за отсутствіемъ 
дѣтки не пополняется, и въ семьѣ остается мало 
рабочихъ для сбора меда. Въ разборныхъ ульяхъ, 
при такомъ состояніи расплода, оказать помощь 
очень легко: какъ только въ семьѣ не окажется 
запасовъ, а дѣтки будетъ такъ много, что маткѣ 
негдѣ червить, необходимо отобрать 2—3 рамки съ 
наиболѣе зрѣлой печатной дѣткой и готовой къ вы- 
ходу (т. е. съ потемнѣвшими крышечками) и вза- 
мѣнъ ихъ дать 2 -3  рамки меда и вощины; отобран- 
ную дѣтку надо разставить въ болѣе слабыя семьи, 
а если таковыхъ на пасѣкѣ нѣтъ, то сдѣлать на 
нее искусственный рой, причемъ 1 такой рой дѣ- 
лается на дѣтку отъ нѣсколышхъ семей. Въ ко- 
лодномъ ульѣ подобный случай. т. е. прекращеніе 
червленія за недостаткомъ мѣста въ ульѣ, легко 
бываетъ замѣтить по «вылеганію» пчелъ изъ улья; 
такую семью необходимо отроить, а затѣмъ рой 
усиленно подкормить густой сытой или медомъ (не 
менѣе 5 ф.) и продолжать спекулятивную под- 
кормку; въ отроенной семьѣ за время, пока выве- 
дется и оплодотворится молодая матка, изъ-подъ 
вышедшей дѣтки освободится достаточно мѣста 
для червленія молодой матки, но при этомъ необ- 
ходимо слѣдить, имѣется ли въ ульѣ достаточно 
запасовъ, и въ случаѣ малаго количества ихъ не- 
медленно давать медъ или густую сахарную сыту.

Во время главнаго взятка расплодъ въ ульѣ все 
болѣе и  болѣе сокращается, такъ какъ пчелы за- 
ливаютъ медомъ освобождающіяся изъ-подъ дѣтки 
ячейки. Но если взятокъ стоитъ необильный, то 
расплодъ не сокращается, пчелъ становится такъ 
много, что онѣ начинаютъ усиленно роиться, и та- 
кое роеніе въ концѣ концовъ переходитъ въ такъ



называемую «роевую горячку» . Въ августѣ 
расплодъ уже бываетъ сильно сокращенъ (дѣтка 
имѣется лишь на 2 -3  рамкахъ), а къ сентябрю 
обыкновенно и совсѣмъ прекращается, такъ что 
чаще всего къ половинѣ сентября въ гнѣздѣ не 
имѣется даже печатной дѣтки.

Трутневый расплодъ появляется обыкновенно 
въ началѣ мая (иногда даже въ концѣ апрѣля), 
такъ что въ концѣ мая, нерѣдко, начинаютъ ле- 
тать первые трутни на пасѣкѣ; вообще-же появле- 
ніе трутневаго расплода служитъ указаніемъ на то, 
что семья готовится къ ройкѣ. Въ виду того, 
что трутни имѣютъ значеніе исключительно, какъ 
производители, необходимо наблюдать, чтобы они 
выводились на пасѣкѣ только въ семьяхъ, от- 
личающихся трудолюбіемъ и продуктивностью. 
Достигается это тѣмъ, что рамки съ трутневой 
вощиной ставятся только въ такія именно семьи, 
въ остальныхъ - же ульяхъ трутневой расплодъ 
уничтожается. На раціональной пасѣкѣ, и при- 
томъ работающей «на медъ», гдѣ, слѣд., не 
бываетъ такого большого количества молодыхъ 
нуждающихся въ оплодотвореніи матокъ, какъ на 
пасѣкѣ, гдѣ ведется «роевое хозяйство», не 
требуется и большого количества трутней, воспи- 
таніе дѣтки которыхъ и прокормленіе ихъ самихъ 
требуетъ большихъ запасовъ, а потому принима- 
ются мѣры къ сокращенію самаго расплода трут- 
ней. Практика показала, что до начала главнаго 
взятка раціональнѣе вырѣзывать самую трутневую 
вощину, ибо, если уничтожать только расплодъ, то 
остающаяся вощина снова будетъ зачервлена 
трутневой дѣткой; во время же главнаго взятка 
слѣдуетъ уничтожать только расплодъ, срѣзывая 
у печатной дѣтки крышечки, а съ ними и головы 
трутней (если же дѣтка не печатная, то сбрызги- 
вая ее обильно водой или сцарапывая либо разрѣ- 
зая ножемъ): тогда погибшую дѣтку пчелы выбро- 
сятъ, а ячейки залыотъ медомъ, и расплодъ болѣе 
не возобновится. Къ концу главнаго взятка въ 
благополучныхъ семьяхъ трутвевый расплодъ пре- 
кращается, а если взятокъ сразу сильно ослабѣетъ 
или прекратится, то нерѣдко пчелы сами начина- 
ютъ выбрасывать трутневую дѣтку. Нахожденія ея 
около улья служитъ вѣрнымъ признакомъ оконча- 
нія главнаго взятка, если только это не было вы- 
звано сильнымъ пониженіемъ температуры.

II) Расплодъ пчелъ въ неблагополучныхъ семъяхъ. 
Въ благополучной семьѣ, какъ мы видѣли, уже съ 
половины мая расплодъ принимаетъ сплошной 
видъ. Если же и въ это время, и вообще лѣтомъ, 
расплодъ имѣетъ видъ несплошной, т. е. если 
между печатной дѣткой встрѣчаются ячейки и съ 
яичками, и съ червячками, и совсѣмъ безъ дѣтки, 
то необходимо изслѣдовать семью: въ большинствѣ 
случаевъ такой видъ расплодъ имѣетъ въ семьяхъ, 
больныхъ гнилъцомъ. Если въ семьѣ расплодъ ока- 
зывается въ видѣ яичекъ и запечатанной дѣтки, 
а  червячковъ нѣтъ, то, значитъ, здѣсь былъ пе- 
рерывъ въ червленіи: или произошла смѣна ма- 
токъ, или же семья отпустила роя. Если при 
осмотрѣ окажется только печатная дѣтка, то, 
разъ осмотръ производится въ такое время, когда 
возможенъ вылетъ матки для совокупленія, т. е. 
между 11 и 3 час. дня, слѣдуетъ немедленно пре- 
кратить осмотръ улья, чтобы не помѣшать возвра- 
щенію матки съ брачнаго вылета, а затѣмъ, послѣ 
3 час. дня, внимательно осмотрѣть семью, чтобы 
узнать, имѣется ли матка или, по крайней мѣрѣ, 
запечатанный маточникъ. Если нѣтъ ни того, ни 
другого, то семьѣ дается сотъ съ яичками, а дня

черезъ два семья снова осматривается, и, если на 
подставленномъ сотѣ окажутся заложенными ма- 
точники, то у семьи, очевидно, нѣтъ матки, и по- 
тому слѣдуетъ ей дать запасную матку, либо печат- 
ный маточникъ изъ другой семьи, или же ждать, 
пока выйдетъ матка изъ заложенныхъ на подстав- 
ленномъ сотѣ маточниковъ; къ послѣднему прибѣ- 
гаютъ, конечно, лишь въ крайнемъ случаѣ, ибо 
иногда приходится очень долго ждать выхода 
матки. Такой же видъ (отсутствіе нѣкоторыхъ 
стадій развитія дѣтки) расплодъ можетъ принять 
и тогда, когда произошла остановка въ червленіи 
матки, вслѣдствіе недостатка мѣста въ ульѣ, или 
по отсутствію запасовъ, или же изъ-за холодовъ.

Появленіе горбатой  червы , т. е. трутневаго 
расплода въ пчелиныхъ ячейкахъ, служитъ указа- 
ніемъ на то, что въ семьѣ или трутневая матка, 
или пчела - трутовка. Расплодъ послѣдней отъ 
расплода первой отличается тѣмъ, что въ ячейкѣ 
бываетъ положено по нѣсколько (иногда до 10) 
яичекъ, и почти всѣ они находятся на стѣнкахъ 
ячеекъ (а не на днѣ); объясняется это тѣмъ, что 
брюшко у трутовки короче, чѣмъ у матки, и по- 
тому не достаетъ до дна ячейки. Трутовки появ- 
ляются обыкновенно въ тѣхъ семьяхъ, гдѣ пчелы 
почему-либо (напр., за неимѣніемъ подходящаго 
возраста дѣтки) долго не могли вывести матку и, 
какъ бы отчаявшись въ возможности имѣть на- 
стоящую матку, начинаютъ усиленно кормить про- 
стую пчелу-работницу; послѣдняя вслѣдствіе этого 
пріобрѣтаетъ способность червить, но кладетъ яйца 
только трутневыя, такъ какъ не можетъ быть опло- 
дотворена. Отыскать въ ульѣ трутовку нельзя, ибо 
она ничѣмъ не отличается по виду отъ простыхъ 
пчелъ-работницъ; при этомъ иногда въ одной семьѣ 
бываетъ не одна трутовка, а нѣсколько сразу. 
Иногда удается семью съ трутовкою исправить, 
давъ семьѣ плодную хорошую матку; но обыкно- 
венно пчелы, особенно если трутовка существо- 
вала въ ульѣ болѣе или менѣе продолжительное 
время, такъ къ ней привыкаютъ, что даже не при- 
нимаютъ плодной матки, а потому болѣе надеж- 
нымъ способомъ, но гораздо болѣе хлопотливымъ, 
является слѣдующій: улей съ трутовкою относятъ 
въ сторону, не ближе, какъ шаговъ за 100, и на его 
мѣсто ставятъ запасный улей, а если послѣдняго 
не имѣется, то пчелъ изъ улья съ трутовкой всѣхъ 
до одной вычерпываютъ въ роевню, и улей остав- 
ляютъ на своемъ мѣстѣ совершенно безъ пчелъ, 
только съ рамками; затѣмъ пчелъ, въ первомъ слу- 
чаѣ изъ отнесеннаго въ сторону улья, а во вто- 
ромъ-изъ роевни, высыпаютъ на разостланный 
пологъ или на простыню; и, когда почти всѣ пчелы 
улетятъ на старое мѣсто въ улей, оставшееся на 
пологѣ небольшое количество пчелъ (всего нѣ- 
сколько дѣсятковъ), среди которыхъ будетъ нахо- 
диться и трутовка (такъ какъ она, начавъ червить, 
дѣлается отъ развивающихся въ ней яицъ тяже- 
лой и неспособной летать), даютъ какой-нибудь хо- 
рошей съ плодной маткой семьѣ, которая предва- 
рительно подкуривается. Замѣтимъ кстати, что 
присутствіе горбатой червы ранней весной въ 
семьѣ, имѣющей матку, не всегда служитъ доказа- 
тельствомъ того, что въ семьѣ матка «трутневая»: 
матка просто могла оплодотвориться очень поздно 
и потому осенью не червила, а начала червить 
только весной, въ началѣ же червленія матки часто 
кладутъ только трутневыя яйца. Поэтому, если 
весной въ семьѣ, имѣющей молодую матку, ока- 
жется «горбатая черва», то необходимо прежде 
всего выяснить, не имѣется ли въ ульѣ «трутневой»



матки. Для этого слѣдуетъ въ теченіе недѣли про- 
слѣдить за расплодомъ и, если не появится пче- 
линаго расплода, то можно быть увѣреннымъ, что 
матка въ семьѣ «трутневая»; тогда послѣднюю 
нужно убрать и дать семьѣ запасную матку или 
дѣтку для вывода новой матки, или же, если семья 
не особенно сильна, соединить ее съдругой,тоже сла- 
бой семьей, но имѣющей плодную хорошую матку.

Литература. Б ерлепш ъ, Пчела. 1876-Б ер- 
транъ , Уходъ за пасѣкой. 1898. -  Б утлеровъ , 
Пчела. 1900. — Д ерновъ, Главныя пасѣчныя ра- 
боты. 1903 .-Л ангстротъ , Пчела и улей. 1902.— 
Л ю бенецкій, Полное практ. руководство для па- 
сѣчниковъ. 1867. М. Дериовъ.

Р а е п р е д ѣ л е н і е  у р о ж а я  важнѣйшихъ 
с.-х. растеній между отдѣльнымп частями ихъ 
имѣетъ большое значеніе въ практикѣ. Понятно, 
что, чѣмъ больше изъ общаго урожая придется на 
зерно при культурѣ зерновыхъ растеній или на 
клубни и корни-при культурѣ корнеплодовъ, тѣмъ 
выгоднѣе будутъ эти культуры для хозяина, такъ 
какъ стоимость названныхъ главныхъ продуктовъ 
во много разъ превосходитъ цѣнность побочныхъ 
продуктовъ, соломы и мякпны-у зерновыхъ ра- 
стеній, или ботвы-у корнеплодовъ.

Распредѣленіе урожая главнѣйшимъ образомъ 
зависитъ: а) отъ условій развитія и созрѣванія ра- 
стеній, b) отъ стадіи или фазы развитія, н а  которой 
производится уборка ихъ, и с) отчасти отъ сор- 
та культивируемаго растенія.

При своевременномъ посѣвѣ, ставящемъ расте- 
нія въ болѣе нормальныя условія развитія и соз- 
рѣванія, получаются наиболѣе благопріятныя от- 
ношенія между главными и побочными продуктами 
культуры. При запоздалыхъ посѣвахъ эти отно- 
шенія могуть быть весъма неблагопріятными 
для главнаго продукта. Такъ, поздніе хлѣба во 
влажныхъ мѣстахъ весьма часто сильно поража- 
ются ржавчиной и  другими болѣзнями, понижаю- 
щими процентъ зерна изъ общаго урожая, а въ 
засушливыхъ мѣстахъ южной Россіи запоздалый 
посѣвъ очень часто ставитъ хлѣба подъ губитель- 
ное дѣйствіе такъ называемыхъ «суховѣевъ», подъ 
вліяніемъ которыхъ растенія преждевременно жел- 
тѣютъ и даютъ очень легковѣсное, тощее зерно, 
отходящее при чисткѣ нерѣдко цѣликомъ въ по- 
слѣдъ. Далѣе, при недостаточной подготовкѣ почвы, 
особенно при засоренности поля, можетъ быть по- 
лученъ иногда очень высокій общій урожай воздѣ- 
лываемыхъ растеній, но процентъ главнаго про- 
дукта культуры, тѣмъ не менѣе, можетъ оказаться въ 
немъ невысокимъ, такъ какъ величина общаго уро- 
жая будетъ обусловливаться въ этомъ случаѣ при- 
сутствіемъ въ немъ значительнаго количества сор- 
ныхъ травъ. Односторонній составъ почвы (особенно 
же избыточное содержаніе въ ней азотистыхъ ве- 
ществъ) дурно отзывается на распредѣленіи уро- 
жая, ведя за собою излишнюю соломистость хлѣ- 
бовъ и малый выходъ зерна. Понятно, что и одно- 
стороннія удобренiя , а также примѣненіе въ излиш- 
немъ количествѣ навоза и т. п. удобреній, должны 
тоже неблагопріятно сказываться на распредѣленіи 
урожая. Вредное вліяніе хлѣвнаго навоза въ этомъ 
отношеніи часто усиливается еще тѣмъ обстоя- 
тельствомъ, что съ нимъ нерѣдко вносится въ почву 
много сѣмянъ сорныхъ травъ, подъ вліяніемъ ко- 
торыхъ соломистость хлѣбовъ и другихъ зерновыхъ 
растеній еще болѣе возрастаетъ. изъ односторон- 
нихъ удобреній болѣе полезное вліяніе на распре- 
дѣленіе урожая оказываютъ фосфаты, особенно, 
когда онп примѣняются одновременно съ азоти-

стыми и калійными удобреніями. Однако, при едп- 
ничномъ избыточномъ внесеніи въпочву фосфатовъ, 
особенно же содержащихъ въ себѣ растворпмую 
фосфорную кислоту, т. е. суперфосфатовъ, такжо 
можетъ получиться неблагопріятное распредѣленіо 
урожая; по П. Вагнеру, въ такомъ случаѣ наблю- 
дается преждевременное, ненормальное, созрѣваніо 
растеній, при которомъ не можетъ быть правиль- 
наго распредѣленія урожая между главными и по- 
бочными продуктами культуры. Низменное поло- 
женіе полей влечетъ за собою болѣе широкое отно- 
шеніе между соломою и зерномъ, въ ущербъ по- 
слѣднему, чтò обусловливаетси частью избыткомъ 
влаги и высокимъ содержаніемъ легко-доступнаго 
для растеній азота въ низменныхъ наносныхъ (об- 
разовавшихся изъ осѣвшаго ила) почвахъ, частью 
нерѣдкимъ въ этомъ случаѣ пораженіемъ хлѣбовъ 
ржавчиною и другими болѣзнями. Излишняя гу- 
стоѵга посѣва, влекущая за собою у хлѣбовъ на- 
клонность къ полеганію, а у другихъ растеній 
очень вредно отзывающаяся на надлежащемъ раз- 
витіи ихъ (особенно-же на развѣтвленіи стебля и 
ростѣ боковыхъ частей его, участвующихъ немало 
въ образованіи плодовъ), часто весьма вредно ска- 
зывается также на распредѣленіи урожая. Полсг- 
лый, напр., хлѣбъ даетъ очень много соломы, п 
сравнительно мало зерна, притомъ обыкновенно 
легковѣснаго и вообще дурного качества. Однако, 
въ большинствѣ случаевъ все-же наиболѣе благо- 
пріятное распредѣленіе урожая даютъ посѣвы не 
самые рѣдкіе, а умѣренной густоты: при очень 
рѣдкихъ посѣвахъ, особонно-же при недостаточ- 
номъ уходѣ за воздѣлываемыми растеніями, 
остается много свободнаго мѣста, которое и зани- 
маютъ сорныя травы, вредно вліяющія затѣмъ на 
распредѣленіе урожая; кромѣ того, на плодород- 
ныхъ почвахъ хлѣба получаютъ при этомъ воз- 
можность сильно куститься, но такъ какъ образо- 
ваніе побѣговъ идетъ у нихъ не сразу, а посто- 
пенно, то развитіо растеній нерѣдко идетъ недо- 
статочно дружно, съ значительнымъ опозданіемъ 
въ ростѣ позднѣе образовавшихся побѣговъ, а это 
вызываетъ затрудненія при выборѣ времени уборкп 
ихъ и въ концѣ концовъ вредно сказываотся на 
распредѣленіи урожая, такъ какъ трудно избѣжать 
въ этомъ случаѣ, чтобы не были срѣзаны или пере- 
стоявшіе уже побѣги съ осыпавшимся зерномъ, илн 
еще невполнѣ созрѣвшіе и потому такжо съ непол- 
нымъ вѣсомъ его.

Метеорологическія условія, при которыхъ прп- 
ходится развиваться культурнымъ растеніямъ, 
кладутъ сильный отпечатокъ на распредѣленіе уро- 
жая между отдѣльными продуктами культуры. 
Обиліе или недостатокъ атмосферныхъ осадковъ, 
то или иное распредѣленіе ихъ п температуры, 
сильные вѣтры, градъ и пр.,-все это много вліяетъ 
какъ на самыя растенія и на относительное разви- 
тіе отдѣльныхъ частей ихъ, такъ и на распростра- 
неніе ихъ враговъ и болѣзней. Умѣренное коли- 
чество осадковъ, болѣе или менѣо равномѣрное: 
распредѣленіе ихъ по времени, нѣсколько мень- 
шее количество дождя въ началѣ и въ концѣ 
развитія растеній и относительно большее въ 
моменты наибольшаго роста ихъ и усиленной 
транспираціи листьевъ, влекутъ за собою нор- 
мальное развитіе, характеризующееся, между про- 
чимъ, болѣе благопріятнымъ распредѣленіемъ уро- 
жая отдѣльныхъ частей культурныхъ растеній. Не- 
достатокъ осадковъ, особенно же въ моменты усп- 
леннаго развитія вегетативныхъ частей растеній, 
сказывается неполнымъ развитіемъ стеблей и ли-



Урожай съ 
гектара.

Получено всего 
килограм.

На 100 частей 
зерна приходится:

Зерна. Соломы.
16 гектолитр. 1248 3600 288 част. соломы.
20 » 1500 4000 256 » »
25 » 1950 4500 230 » »
30 » 2340 5000 210 » »
35 » 2730 5500 201 » »
40 » 3200 5730 178 » »

Изъ всего сказаннаго видно, сколь разнооб- 
разны причины, обусловливающія распредѣленіе 
урожая между отдѣльными продуктами культуры. 
Тутъ могутъ быть весьма широкія колебанія въ 
зависимости отъ разнообразныхъ обстоятельствъ. 
Тѣмъ не менѣе, можно указать обычныя отношенія 
въ распредѣленіи между главными и побочными 
продуктами культуры, получаемыя при болѣе нор- 
мальныхъ условіяхъ развитія растеній. Такъ, изъ 
100 частей урожая приходится на долю зерна и 
соломы съ мякиною, въ среднемъ (въ скобкахъ по- 
казаны колебанія):

Зерно. Солома и 
мякина.

Оз. рожь и пшеница 33 (41-46) 67
Яр. рожь и пшеница 40 (27-41) 60
Яр. ячмень......................... 45 (25-62) 55
» овесъ 40 (33-60) 60

Просо и кукуруза 30 70
Гречиха............................... 25 (1 -5 0 ) 75
Горохъ, бобы и люпины 33 67
Ленъ, на волокно................ 10-20 80-90

» » сѣмя 30-50 50-70
Рапсъ и сурѣпица 10-40 60-90
Подсолнечникъ 20-30 70-80
Сѣменной клеверъ 5-20 80-95
Тимофеевка........................ 10-30 70-90

На 100 частей соломы приходится мякины у 
ржи 3 -5  ч., у пшеницы 9-12  ч., у ячменя 10-14 ч. 
и у овса 7—10 ч. У рапса вѣсъ сухихъ стеблей 
превосходитъ вѣсъ мякины (пустыхъ стручьевъ) 
раза въ два; у люпиновъ-же вѣсъ обоихъ этихъ по- 
бочныхъ продуктовъ часто равенъ между собою и 
вѣсу сѣмени, т. е. изъ общаго урожая надземныхъ 
частей 1/3 приходится на чистое зерно, Ѵз на со- 
лому, 1/3.  на плодовыя оболочки; у гороха вѣсъ по- 
слѣднихъ составляетъ всего 16—18% вѣса цѣль- 
ныхъ плодовъ этого растенія. У хмѣля на шигаки 
приходится 10-20%, а на стебли и листья 80—90%. 
Кукуруза на 100 ч. зерна даетъ около 200 ч. со- 
ломы, затѣмъ около 20 ч. покровныхъ листьевъ и 
около 40 ч. обмолоченныхъ початковъ (стержней 
ихъ). Для растеній, дающихъ пленчатыя зерна, на 
пленки приходится по вѣсу: у ячменя 8—16% (въ 
среднемъ 12%), у овса 14-50%  (въ среднемъ 30%), 
у полбы около 28%, у проса около 40%, у сорго 
до 14% и у подсолнечника около 48%.

Отношеяіе между надземными и подземными 
частями у картофеля можетъ быть самое разнооб- 
разное въ зависимости отъ стадіи развитія, сорта 
и зараженности ботвы мокрою гнилью. Жираръ 
въ опытахъ съ сортомъ J еuхеу опредѣлилъ вѣсъ 
(въ граммахъ) для одного растенія:

Клуб-
ней.

Кор-
ней.

Стеблей и 
листьевъ.

3 іюля (по нов. ст.).
4 августа 

28 »  
20 сентября 
10 октября 
25 »

31 
719 

1270 
1530 
1770 
1553

78 
62 
62 
65 

отмерли 
и сгнили.

704
1150
1600
767
175

сгнили.

Литература. С тебутъ, Основы пол. культуры. 
1882.—Р и сл ер ъ , Пшеница. 1888 .-П ряниш ни- 
ковъ, Частное земледѣліе. 19 0 1 .-Б у д р инъ, Част- 
ное земледѣліе. 1902 .-B lom eyer, Die Cultur der 
landw. Nutzpflanzen. 1889.—F ru w ir th , Anbau der 
Hülsenfrüchte. 1898.—G ira rd , Recherches sur la 
culture de la pomme de terre industrielle. 1891.

П. Будринъ.
Р а с п р е д ѣ л и т е л и  у д о б р е н ій  можно 

раздѣлить на 3 группы, въ зависимости отъ того, 
какого рода удобренія они распредѣляютъ по 
полю-порошкообразныя (гипсъ, известь, золу, су- 
перфосфатъ, костяную муку и пр.), грубыя (навозъ, 
компостъ, отбросы) или жидкія (навозную жижу).

I) Распредѣлители порошкообразныхъ удобреній 
бываютъ простые и комбинированные, т. е. соеди- 
ненные съ сѣялкою. Они имѣютъ особую важность 
въ виду трудности разбрасыванія ручнымъ спосо- 
бомъ подобныхъ удобрительныхъ веществъ, кото- 
рыя въ сыромъ видѣ въ рукахъ легко слипаются 
въ комки, а въ сухомъ состояніи, вслѣдствіе не- 
одинаковой величины крупинокъ тука, ложатся 
крайне неравномѣрно, причемъ даже отъ самаго 
слабаго вѣтра наиболѣе мелкія частицы, представ- 
ляющія большую цѣнность по легкости перехода 
въ удобоусвояемую для растенія форму, легко мо- 
гутъ уноситься за предѣлы удобряемаго поля. 
Напоминая простыя сѣялки по внѣшнему виду, 
конструкціи нѣкоторыхъ частей и способу сообще- 
нія послѣднимъ движенія, распредѣлители эти, 
однако, въ силу особенностей производимой работы 
и необходимости распредѣленія нерѣдко весьма 
незначительныхъ количествъ удобренія на единицу 
поверхности, въ общемъ, нѣсколько сюжнѣе сѣя- 
локъ. Помѣщеніемъ для удобренія служитъ обык- 
новенно ящикъ, по внѣшнему виду подобный сѣ- 
менному ящику въ сѣялкахъ; главными же рабо- 
чими частями, соединенными съ ящикомъ, явля- 
ются: а) приборъ для размѣшиванія (дробленія) 
слипающагося удобренія; б) приборъ для выбрасы- 
ванія послѣдняго; в) приспособленія для отскабли- 
ванія и предупрежденія залипанія и г) приборъ 
для распредѣленія выбрасываемаго тука. Первый 
изъ этихъ приборовъ составляетъ безусловно не- 
обходимую принадлежность, ибо безъ предвари- 
тельнаго раз мѣшиванія большинство удобреній лишь 
съ трудомъ проникаетъ чрезъ отверстія машины, 
назначенныя для высѣванія тука. Для размѣши- 
ванія примѣняется весьма часто валъ съ насажен- 
ными на немъ стерженьками, который въ болѣе 
простыхъ машинахъ служитъ также и выбрасы- 
вающимъ приборомъ, и въ такомъ случаѣ приле- 
гаетъ къ продольному въ днѣ ящика прорѣзу, ре- 
гулируемому при посредствѣ сдвиганія и раздвига- 
нія боковинъ; обычно же этотъ валъ помѣщается 
надъ выбрасывающимъ приборомъ или въ серединѣ 
ящика. Самостоятельный выбрасывающій приборъ 
вполнѣ необходимъ при разсѣваніи небольшихъ ко- 
личествъ удобренія на единицу площади. Удобре- 
ніе зачерпывается здѣсь промежутками между вы- 
ступами на ободьяхъ кружковъ (сплошныхъ или 
ажурныхъ), насаженныхъ на одномъ общемъ вра- 
щающемся продольно въ  машинѣ валѣ, поднимается 
ими и выбрасывается въ распредѣляющій при- 
боръ, или же подводится къ выходному отверстію 
гладкимъ либо бороздчатымъ валомъ, замѣняю- 
щимъ дно ящика. Тукъ можетъ еще захватываться 
съ верхней открытой поверхности его въ ящикѣ 
концами металлическихъ стержней, насаженныхъ 
по окружности продольно вращающагося вала, 
причемъ послѣдній: а) или закрѣпленъ въ верхней



части рамы основного ящика, а удобреніе, насы- 
панное во внутреннемъ подвижномъ ящикѣ съ 
глухимъ дномъ, постепенно приближается къ 
валу, б) или же, вмѣстѣ съ захватывающими 
стержнями, во время хода машины постепенно опу- 
скается, а ящикъ съ удобреніемъ остается непод- 
вижнымъ. Изъ ящика удобреніе, наконецъ, можетъ 
подводиться подвижнымъ (изъ досчатыхъ планокъ) 
безконечнымъ дномъ къ валу такого же устройства, 
расположенному внѣ ящика внизу, вдоль одной изъ 
его продольныхъ сторонъ. Что касается прибора 
для отскабливанія рабочихъ валовъ, то онъ обра- 
зуется или скребками, концы которыхъ, посред- 
ствомъ рычажныхъ приспособленій, налегаютъ на 
рабочую поверхность вращающагося вала, или же 
приспособленіемъ пружинъ, свободные концы ко- 
торыхъ скользятъ по той же поверхности вала. 
Наконецъ, приборъ для распредѣленія, высѣвае- 
маго изъ отверстія въ днѣ ящика удобренія, въ 
общемъ, сходенъ съ примѣняемымъ въ сѣялкахъ, 
но, во избѣжаніе застряванія тука, промежутокъ 
между досками, пропускающими послѣдній, при 
посѣвѣ въ разбросъ дѣлается болѣе просторнымъ, 
а воронкамъ и трубкамъ, употребляемымъ при 
рядовомъ удобреніи, придается большій діаметръ; 
нижніе концы такихъ трубокъ или воронокъ мо- 
гутъ входить въ сошники, и тогда удобреніе прони- 
каетъ уже на нѣкоторую глубину въ почву (пос- 
лѣдняго рода распредѣлительныя приспособленія 
встрѣчаются въ комбинированныхъ машинахъ).

Къ наиболѣе простымъ и сравнительно дешевымъ 
распредѣлителямъ удобреній принадлежитъ ма- 
шина завода Гампеля (Е. Н атреl), изображенная 
на рис. І-мъ. Ящикъ ея (рис. 2-й) желѣзный, и

въ немъ надъ самымъ продольнымъ отверстіемъ въ 
днѣ помѣщается валъ а съ штифтами и лопаточ- 
ками для перемѣшиванія вещества d; величина 
означеннаго отверстія регулируется посредствомъ 
рычага, сдвиганіемъ и раздвиганіемъ двухъ же- 
лѣзныхъ полосъ b, образующихъ дно. Въ новѣй- 
ши х ъ ,  болѣе сложныхъ машинахъ того же завода 
ящикъ (рис. 3-й) имѣетъ два вала, изъ которыхъ 
одинъ (верхній), съ прикрѣпленными на нѣкото- 
ромъ разстояніи отъ оси его двумя прутьями, слу- 
житъ для періодическаго перемѣшиванія удобре- 
нія, а другой (нижній), съ  расположенными кресто- 
образно штпфтами, имѣющими съ одной стороны 
форму лопаточекъ, служитъ для мѣшанія и отвода 
удобренія въ отверстіе въ днѣ. Здѣсь также коли- 
чество разбрасываемаго удобренія стоитъ въ за- 
висимости отъ допущенной величины разрѣза, ко-

торая регулируется бóльшимъ или меньшимъ ото- 
двиганіемъ продольной полосы, составляющей часть 
дна ящика. Однако, подобныя простыя машины, 
основанныя на свободномъ истеченіи удобренія 
чрезъ сплошную щель въ днѣ, вообще не могутъ 
быть, съ точки зрѣнія производства работы, приз- 
наны раціональными, такъ какъ толчки и неравно- 
мѣрность хода животныхъ сильно сказываются на 
количествѣ выбрасываемаго удобренія; къ тому же, 
онѣ допустимы лишь при высѣваніи значительныхъ 
количествъ тука. Большія неудобства представ- 
ляютъ также ма- 
шины, основанныя 
на зачерпываніи 
удобренія чашеч- 
ками или высту- 
пами (къ этому 
типу относятся 
болѣе старыя ма- 
шины), ибо въ 
нихъ легко зали- 
паютъ рабочія ча- 
сти. Изъ трехъ 
распредѣлителей 

удобренія, испы- 
танныхъ въ 1896 г. 
на Бутырскомъ 
хуторѣ, лучшей 
оказалась машина 
Наумана шириною 
1,4 саж. (съ под- 
вижнымъ на прин- 
ципѣ безконечнаго 
полотна дномъ и 
разбрасывающимъ 
валомъ), новѣй- 
шая же машина 
Гампеля (съ ши- 
риною хода ме- 
жду серединами 
ободьевъ колесъ 
въ 1,65 саж.) усту- 
пала ей въ равно- 
мѣрности распре- 
дѣленія, будучи, 
однако, значитель- 
но дешевле ея. Во- 
обще, хорошо ис- 
полняющими ра- 
боту, хотя и срав- 
нительно дороги- 
ми, должны быть 
признаны нѣкото- 
рыя маишны, имѣ- 
ющія валъ со 
стержнями; но не- 
удобство болыпин- 
ства ихъ заклю- 
чается въ усилен- 
номъ выбрасываніи удобренія при началѣ работы, 
чтó заставляетъ, предварительно пусканія въ 
ходъ вновь наполненной машины, производить 
вращеніе сбрасывающаго вала рукой, до пріобрѣ- 
тенія поверхностью высѣваемаго тука должнаго 
выема. Для этого существуетъ между прочимъ 
слѣдующее простое приспособленіе: въ только-что 
насыпанную массу удобренія пропускается метал- 
лическій листъ съ такимъ изгибомъ, который со- 
отвѣтствуетъ выемкѣ, проводимой въ удобреніи 
сбрасывающимъ валомъ; такимъ образомъ, лишнее 
количество удобренія быстро снимается до начала



работы. Къ этому типу машинъ относится распре- 
дѣлитель удобреній Шлера (рис. 4-й). Посѣвной 
ящикъ его (рис. 5-й), имѣющій рабочую ширину въ 
9 фут. и вмѣстимость въ 9 п. суперфосфата, со-

стоитъ изъ двухъ частей: 1) задней стѣнки п  съ 
двумя неподвижно скрѣпленными съ ней боковыми 
стѣнками, и 2) изъ передней стѣнкп о, образующей,

вмѣстѣ съ горизонтально прикрѣпленною къ ней 
доскою, горизонтальный ящикъ, въ который и на- 
сыпается удобреніе; онъ поднимается во время ра-

боты посредствомъ зубчатой рейкп к, соединенной 
съ зубчатымъ колесомъ I, причемъ поверхность 
насыпаннаго тука постоянно подвергается дѣй- 
ствію разброснаго вала т, съ густо насаженными

на немъ желѣзными иглами въ 0,24 д. шириною 
(измѣненіемъ скорости подъема ящика регули- 
руется и количество высѣваемаго удобренія). Для 
возможности разсѣва пылеобразныхъ веществъ въ 
вѣтреную погоду содержимое ящика и выходящій 
тукъ прикрываются досчатымъ чехломъ. Достоин- 
ства этой машины: возможность, въ широкихъ пре- 
дѣлахъ, регулировать высѣваемое количество, при- 
способленность къ высѣванію различныхъ удобре- 
ній, сравнительная незасоряемость и легкость чи- 
стки. Производительность машины означенныхъ 
размѣровъ=5-6 дес. въ 10 рабочихъ часовъ, при 
одномъ рабочемъ и 1 -2  лошадяхъ.

Уходъ за распредѣлителями порошкообразныхъ 
удобреній и провѣрка ихъ работы въ общемъ 
сходны съ таковыми же для сѣялокъ. Требуется, 
однако, обращать особое вниманіе на чистоту ра- 
бочихъ частей, которыя (главнымъ образомъ ме- 
таллическія) легко разъѣдаются и потому должны 
быть покрыты глазурью или хорсшо выкрашены, 
а по окончаніи работы смазаны саломъ и пр.

Среди комбинированныхъ машинъ, которыми 
первоначально сбрасывается удобреніе, а затѣмъ— 
одно зерно, или зерно и удобреніе одновременно, 
слѣдуетъ отдать предпочтеніе американскимъ, какъ 
имѣющимъ разумно упрощенную конструкцію. Су- 
ществующіе въ этихъ машинахъ сошники, тяги и 
сѣмяпроводныя трубки служатъ одновременно и 
для зерна, и для удобренія, благодаря чему отъ при- 
способленія удобрительнаго ящика не получается 
значительнаго увеличенія въ вѣсѣ машины. Оба 
ящика — передній (для удобренія) и задній (для 
сѣмянъ) ставятся рядомъ, но послѣдній, впрочемъ, 
нѣсколько ниже. Нѣкоторые конструкторы огра- 
ничиваются однимъ ящикомъ, съ досчатой перего- 
родкой, раздѣляющей тукъ и зерно. Расположеніе 
отводныхъ трубъ и устройство прибора сбрасыва- 
ющаго удобренія въ комбинированной машинѣ аме- 
риканскаго завода Макъ-Шерри (Мс. Sherry, Мfg. 
Со), въ штатѣ Огайо, видно на рис. 6-мъ. У каждаго 
отверстія удобрительнаго ящика расположенъ 
дискъ, который подводитъ удобреніе къ отверстію 
и получаетъ вращеніе снизу отъ зубчатаго зацѣп- 
ленія; удобреніе постоянно перемѣшивается ме- 
таллическимп, имѣющими форму лапъ, частями.

II) Для распредѣленія грубыхъ удобреній (глав- 
нымъ образомъ на- 
воза) придумывались 
машины различнаго 
устройства, но боль- 
шинство изъ нихъ 
едва-ли достигаетъ 
своей цѣли. Въ про- 
тивоположность по- 
рошкообразнымъ ту- 
камъ, навозъ и про- 
чія грубыя удобре- 
нія могутъ быть раз- 
брасываемы безъ 
особыхъ затрудне- 
ній ручнымъ спосо- 
бомъ — вилами или 
лопатами. Машины 
европейскаго проис- 
хожденія, предусма- 
тривающія только 
сбрасываніе навоза 

съ повозки, далеко не удовлетворяютъ требова- 
ніямъ, предъявляемымъ къ работѣ ручной раз- 
броски. Онѣ состоятъ изъ покоющагося на коле- 
сахъ ящика, съ подвижнымъ, безконечнымъ дномъ,



которымъ сбрасывается лежащее на немъ удобре- 
ніе съ задняго открытаго конца ящика: при этомъ, 
однако, необходимаго удачнаго механизма для 
равномѣрнаго распредѣленія вещества въ пихъ 
обыкновенно не имѣется. Дѣйствительно практи- 
ческими и вполнѣ замѣняющимп ручную работу 
можно призпать лигаь такъ называемые тапиге 
spreaders, изобрѣтенные еще въ 70-хъ годахъ 
XIX в. въ сѣв.-американскихъ Соед. Штатахъ, 
гдѣ машины эти достигли достаточной стспени со- 
вершенства п быстро распространяются. Въ ос- 
новѣ ихъ лежитъ тоже подвижное дно (безконеч- 
ныя цѣпи и т. п.) въ повозкѣ обыкновеннаго аме- 
риканскаго типа, но болѣе шпрокой; при движеніи 
машины это дно вертикально прикрѣпленной къ 
нему доской (при наполненіи машины доска эта 
отводится вращеніемъ дна къ передней стѣнкѣ по- 
возки) надвигаетъ навозъ къ заднему концу ящика, 
гдѣ быстро вращающійся барабанъ съ тонкими 
металлическими штифтами и съ находящимися 
надъ нимъ металлическпми граблями разрываетъ 
на части надвигающійся навозъ и распредѣляетъ 
его ровнымъ слоемъ по землѣ. Одинъ изъ такихъ 
навозораспредѣлителей, едва ли не наиболѣе из- 
вѣстный, завода Кеmр  аnd В urрее, изображенъ на 
рис. 7-мъ; цѣна его 100-110 долл. Работа имъ 
производится, при умѣломъ обращеніи, даже лучше,

чѣмъ ручнымъ способомъ, прпчемъ достигается и 
полезная экономія удобренія. Производительность 
этихъ машинъ колеблется въ зависимости отъ того, 
при какихъ условіяхъ производится постоянное 
наполненіе машины навозомъ, каково разстояніе 
поля отъ гноищъ, подвозится ли навозъ къ полю, 
или прямо наполняется изъ гноищъ и т. п.; самый 
же процесъ разброса содсржимаго машины со- 
вершается быстро, требуя всего до 5 мин. Въ 
среднемъ, при 1 рабочемъ, 2 лошадяхъ и нагрузкѣ 
въ 50 п., машина въ день распредѣляетъ 40-50 
нагрузокъ, считая при этомъ, что рабочій уча- 
ствуетъ въ нагруженіи машины навозомъ, подвози- 
мымъ къ полю въ повозкахъ; при мягкомъ вяз- 
комъ грунтѣ для той же работы требуется 3 ло- 
шади. Къ недостаткамъ машины относится срав- 
нительная сложность конструкціи, которая, впро- 
чемъ, оправдывается приспособленностью машины 
къ разбросу удобренія слоями различной толщины 
п пригодностью ея для разбрасыванія не только 
навоза, но п такихъ удобрепій, какъ известь, зола 
и т. п. Для распредѣленія удобренія въ рядахъ 
имѣются особыя простыя приспособлепія.

III) Распредѣлитель жидкихъ удобреній, въ 
простѣйшемъ его видѣ, состоитъ изъ ящика или 
бочки съ краномъ, который вдѣланъ посрединѣ 
задней стороны и подъ которымъ прикрѣплена 
наклонно доска съ радіально расходящимпся уг- 
лубленіями; вытекающая пзъ крана жидкость, уда-

ряясь о доску, распредѣляется по этимъ углубле- 
ніямъ п падаетъ широкой струей. Въ наиболѣе 
распространенныхъ машинахъ этого рода резер- 
вуаромъ служитъ металлическій цилиндръ (съ на- 
сосомъ или безъ него), покоящійся обѣими плоскими 
сторонами на двухъ колесахъ. Такое поперечное 
расположеніе хотя и ограничиваетъ длину резер- 
вуара, но все же удобнѣе встрѣчающагося иногда 
продольнаго закрѣпленія резервуара на телѣжкѣ, 
ибо при такомъ расположеніи машина не устой- 
чива. На рис. 8-мъ нзображенъ распредѣлитель

съ резервуаромъ, установленнымъ по первому 
способу. Правильная работа этихъ машинъ тре- 
буетъ равномѣрнаго истеченія жидкости изъ ре- 
зервуара и, слѣд., прпсутствія особыхъ приспо- 
собленій для регулированія скорости истеченія 
жидкости, или, чтó легче, увеличенія выходного 
отверстія по мѣрѣ понпженія уровня жидкости. 
Существующія для этой цѣли приспособленія 
вполнѣ удовлетворительныхъ результатовъ пока 
не достигаютъ. Наиболѣе простой приборъ, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ ставящій качество работы въ пол- 
ную зависимость отъ рабочаго, представляетъ 
кранъ, который по мѣрѣ пстеченія долженъ все 
болѣе и болѣе отвертываться рабочимъ. Таковъ, 
между прочимъ, изображенный на рис. 9-мъ рас- 
предѣлитель-кранъ, прикрѣпляемый винтами къ

дну того илп иного резервуара; вытекающая жид- 
кость ударяется при выходѣ объ изогнутый щи- 
токъ и разбивается въ широкую струю; рабочій 
регулируетъ скорость истеченія передвиженіемъ 
рукоятки крана, что, однако, даже при наилуч- 
шихъ условіяхъ, не можетъ, конечно, гарантпро- 
вать правильности работы.
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Р а с т в о р ы  и  р а с т в о р и т е л и .  Раство- 
рами называются неопредѣленныя соединенія твер- 
дыхъ, жидкихъ и газообразныхъ тѣлъ съ жидко- 
стями. Послѣднія, находящіяся почти всегда въ 
избыткѣ, называются р аство р и тел ям и , раство- 
ренныя же въ нихъ тѣла — растворимыми веще- 
ствами.

При раствореніи какого-нибудь тѣла возможны 
два случая: 1) растворитель не измѣняетъ химиче- 
скаго состава раствореннаго вещества, такъ что 
послѣднее легко можетъ быть получено снова въ 
первоначальномъ видѣ; сюда относятся растворы 
газовъ и различныхъ солей въ водѣ, жировъ въ 
спиртѣ и эфирѣ и т. д.; 2) растворитель вступаетъ 
въ химическую реакцію съ раствореннымъ веще- 
ствомъ, и растворъ содержитъ не растворимое ве- 
щество въ его первоначальномъ видѣ, а образовав- 
шееся изъ него производное вещество; такъ, напр., 
растворы металловъ въ кислотахъ содержатъ уже 
не металлы, а соли металловъ, образовавшіяся 
дѣйствіемъ на послѣдніе кислотъ. Между этими 
двумя группами растворовъ существуетъ, впро- 
чемъ, много переходовъ, и такъ какъ теорія ра- 
створовъ начала успѣшнѣе разрабатываться лишь 
въ послѣдніе 10-15 лѣтъ, то мы, несмотря на цѣн- 
ные результаты произведенныхъ изслѣдованій, пока 
еще лишены возможности проникнуть глубже въ суть 
дѣла, хотя и имѣемъ основаніе предполагать, что 
при всякомъ процессѣ растворенія происходятъ 
химическія измѣненія растворенныхъ веществъ, 
съ той лишь разницей, что въ однихъ случаяхъ 
изъ образовавшихся новыхъ соединеній легко мо- 
гутъ быть вновь получены первоначальныя веще- 
ства, а въ другихъ случаяхъ это невозможно. Нѣко- 
рые растворители, впрочемъ, могутъ быть причи- 
слены то къ той, то къ другой группѣ.

Наиболѣе подробно изучены водные растворы, 
которые интереснѣе остальныхъ въ научномъ и въ 
техническомъ отношеніи, такъ какъ вода-раство- 
ритель, встрѣчающійся повсюду и имѣющій наи- 
большее значеніе. При раствореніи многихъ ве- 
ществъ въ водѣ выдѣляется болѣе или менѣе значи- 
тельное количество теплоты, называемой теплотой 
р а с тв о р е н ія . Если же при раствореніи нѣкото- 
рыхъ веществъ въ водѣ замѣчается не повышеніе, а, 
напротивъ, пониженіе температуры, то для вѣрнаго 
толкованія этого явленія слѣдуетъ не забывать, 
что при раствореніи твердое вещество переходитъ 
въ жидкое состояніе и что для этого перехода тре- 
буется затрата извѣстнаго количества тепла. Если 
поглощаемое при этомъ количество тепла больше 
выдѣляемаго при образованіи, хотя и непрочнаго, 
соединенія растворимаго вещества съ водой, то за- 
мѣчается охлажденіе; если же перевѣсъ на сторонѣ 
послѣдняго, то замѣчается нагрѣваніе раствора. 
Наблюдаемая теплота растворенія (положительная 
или отрицательная) представляетъ собою, слѣд., 
разность обѣихъ вышеупомянутыхъ величинъ. Если 
смѣшивать твердую поваренную соль съ водой, на- 
ходящейся также въ твердомъ состояніи, т. е. со 
снѣгомъ или толченымъ льдомъ, то для перехода 
снѣга или льда въ состояніе жидкости потребуется 
тоже значительная затрата теплоты, такъ что оба 
вещества вмѣстѣ поглотятъ много тепла, причемъ 
температура можетъ понизиться до -1 6 °  Р.; въ

виду этого, сказанная смѣсь находитъ себѣ соот- 
вѣтствующее примѣненіе для многихъ научныхъ и 
техническихъ цѣлей. Но и прп раствореніи мно- 
гихъ солей (напр., хлористаго кальція, нашатыря) 
въ незамерзшей водѣ замѣчается также значатель- 
ное пониженіе томпературы. Подобныя смѣси назы- 
ваются охладительны м и.

Не всѣ вещества растворяются въ данномъ рас- 
творителѣ одинаково легко. Количество веще- 
ства, растворимаго въ растворителѣ при данной 
температурѣ, называется коеффиціентомъ раство- 
ренія или растворимостъю. Растворимость тѣлъ 
зависитъ отъ температуры, и у газовъ она тѣмъ 
больше, чѣмъ ниже температура растворителя, а у 
твердыхъ и жидкихъ тѣлъ, въ общемъ, возрастаетъ 
съ повышеніемъ температуры, за исключеніемъ нѣ- 
которыхъ, сравнительно немногихъ, случаевъ, въ 
которыхъ повышеніе температуры не имѣетъ су- 
щественнаго вліянія на растворимость или же от- 
зывается неблагопріятно на ней, вслѣдствіе разло- 
женія растворимаго вещества и отъ другихъ, не 
вполнѣ выясненныхъ причинъ. Растворы, содер- 
жащіе столько растворимаго вещества, сколько 
можетъ раствориться въ данномъ растворителѣ 
при данной температурѣ, называются насы щ ен- 
ными; при измѣненіи температуры они становятся:
а) или не насыщеннымп, и тогда они способны ра- 
створить дальнѣйшее количество даннаго вещества,
б) или же пересы щ енны м и, и тогда изъ нихъ 
выдѣляется часть раствореннаго вещества, такъ 
какъ существованіе пересыщенныхъ растворовъ 
возможно лишь въ немногихъ случаяхъ и при 
исключительныхъ условіяхъ. Этимъ выдѣленіемъ 
растворенныхъ веществъ при измѣненіи темпе- 
ратуры пользуются нерѣдко въ техникѣ, особенно 
для добываніи разныхъ твердыхъ веществъ въ чи- 
стомъ видѣ (при кристаллизаціи солей изъ раство- 
ровъ). Нѣкоторыя вещества (напр., поташъ) до того 
легко растворяются въ водѣ, что онп, притягивая 
изъ воздуха влагу, р ас п л ы в а ю тся  въ ней. По- 
добныя вещества называются ги гр о ск о п и ч е- 
ским и. На растворимость вещества въ любомъ 
растворителѣ можетъ повліять присутствіевъ рас- 
творѣ другого вещества. Такъ, іодъ, мало раство- 
рпмый въ водѣ, легко растворяется въ водномъ рас- 
творѣ іодистаго калія; углекислыя соли извести 
и магнезіи, вовсе нерастворимыя въ водѣ, раство- 
ряются въ водѣ, содержащей угольную кислоту. 
Въ другихъ же случаяхъ растворимость понижается 
прибавленіемъ другого вещества; напр., многія ве- 
щества, легко растворимыя въ водѣ, осаждаются 
при прибавленіи къ раствору спирта. Подобное 
явленіе замѣчается и въ случаѣ прибавленія къ 
раствору веществъ, образующихъ, при реакціи 
на содержимое въ растворѣ вещество, новыя съ 
нимъ соединенія, нерастворимыя въ данномъ рас- 
творителѣ.

Крѣпостъ (концентрація) растворовъ обозна- 
чается въ вѣсовыхъ или объемныхъ процентахъ 
или же въ видѣ отношенія между вѣсовыми и 
объемными частями раетвореннаго вещества и  рас- 
творителя. Въ первомъ случаѣ отмѣчается коли- 
чество вѣсовыхъ или объемныхъ (растворы жидко- 
стей и газовъ) частей раствореннаго вещества, со- 
держащихся въ 100 частяхъ раствора; во второмъ 
же случаѣ отмѣчается отношеніе между вѣсомъ 
(илп объемомъ) раствореннаго вещества и раство- 
рителя. Такъ, напр., надпись: «растворъ сулемы 
1:1000» объясняетъ, что данный растворъ содер- 
житъ по вѣсу 1 ч. сулемы на 1000 ч. растворителя. 
При этомъ, если послѣдній не упоминается, то подъ-



нимъ всегда подразумѣвается вода. Концентрація 
не слишкомъ слабыхъ растворовъ опредѣляется съ 
достаточной для техническихъ цѣлей точностью 
съ помощыо ареометра (см. ст. «Волчекъ», т. I, стр. 
1301), по показаніямъ котораго узнаютъ съ по- 
мощью особыхъ таблицъ (если ареометръ не при- 
способленъ для спеціальныхъ цѣлей и не показы- 
ваетъ непосредственно проценты, какъ, напр., 
спиртомѣръ или сахарометръ), составленныхъ для 
болѣе употребительныхъ въ техникѣ растворовъ. 
Иногда, впрочемъ, для обозначенія крѣпости ра- 
створовъ пишется просто удѣльный вѣсъ ихъ.

Всякое твердое вещество, растворимое въ дан- 
номъ растворителѣ, растворяется тѣмъ скорѣе, 
чѣмъ больше его поверхность, т. е. чѣмъ мельче 
оно раздроблено, и, въ большинствѣ случаевъ, если 
оно при возвышенной температурѣ не разлагается, 
растворимость увеличивается съ повышеніемъ тем- 
пературы. Вліяніе степени размельченія не тре- 
буетъ особыхъ объясненій, а вліяніе температуры 
объясняется тѣмъ, что на переходъ твердаго ве- 
щества въ жидкое состояніе требуется извѣстная 
затрата тепла, и вещество растворяется тѣмъ 
скорѣе, чѣмъ больше тепла доставляется ему сразу.

Растворимость разныхъ веществъ въ данномъ 
растворителѣ вссьма различная, и вещества, 
плохо или вовсе нерастворимыя въ одномъ ра- 
створителѣ (напр., въ водѣ) нерѣдко легко ра- 
створяются въ другомъ (напр., въ спиртѣ или въ 
эфирѣ). Универсальныхъ растворителей, растворя- 
ющихъ рѣшительно все, особенно безъ существен- 
наго измѣненія химическаго состава раствори- 
маго вещества, не существуетъ. Въ практикѣ въ 
каждомъ отдѣльномъ случаѣ приходится давать 
себѣ отчетъ о желаемомъ эффектѣ и сообразно 
этому выбирать наиболѣе подходящій раствори- 
тель. Веществъ, нерастворимыхъ ни въ чемъ, 
также нѣтъ, и для всякаго вещества можно найти 
болѣе или менѣе подходящій растворитель. При 
этомъ, если оно не растворяется въ водѣ, то чаще 
всего пользуются виннымъ спиртомъ, эфиромъ, 
бензиномъ и скипидаромъ, а иногда и древеснымъ 
спиртомъ, бензоломъ, сѣрнистымъ углеродомъ, аце- 
тономъ, хлороформомъ и четыреххлористымъ угле- 
родомъ; всѣ эти жидкости растворяютъ преиму- 
щественно органическія вещества, жиры, масла, 
смолы и т. д. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ примѣ- 
няютъ и глицеринъ, который прибавляютъ иногда 
и къ воднымъ растворамъ для предупрежденія 
высыханія ихъ. Изъ названныхъ только-что ве- 
ществъ, всѣ, за исключеніемъ четыреххлористаго 
углерода, хлороформа и глицерина, неудобны своею 
огнеопасностью, особенно же летучіе эфиръ, бен- 
зинъ, бензолъ, сѣроуглеродъ и ацетонъ. Въ тѣхъ 
случаяхъ, когда изъ вышеуказанныхъ раствори- 
телей каждый отдѣльно не даетъ вполнѣ удовле- 
творительныхъ результатовъ, нерѣдко прибѣгаютъ 
къ смѣсямъ этихъ растворителей (напр., спирта 
съ эфиромъ-для органическихъ веществъ). Всѣ 
эти растворители, во-1-хъ, не измѣняютъ химиче- 
скаго состава растворимыхъ въ нихъ веществъ, 
такъ что изъ раствора легко могутъ быть получены 
растворенныя въ немъ вещества въ первоначаль- 
номъ видѣ, и, во-2-хъ, испаряются (за исключе- 
ніемъ глицерина) болѣе или менѣе скоро уже при 
обыкновенной температурѣ и весьма легко—при 
нагрѣваніи растворовъ. Если же данное вещество 
не растворяется ни въ одномъ изъ только-что упо- 
мянутыхъ растворителей, или если эти раствори- 
тели почему-либо непримѣнимы, то прибѣгаютъ къ 
дѣйствію кислотами, щелочами и нѣкоторыми спе-

ціальными растворителями (см. таблицу на стр. 
288), въ большинствѣ случаевъ болѣе или менѣе из- 
мѣняющими химическій составъ растворимаго ве- 
щества. Изъ кислотъ наиболѣе употребительны: со- 
ляная, сѣрная, азотная, уксусная и въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ-щавелевая, лимонная и др. Если дан- 
ное вещество не растворяется ни въ одномъ изъ 
общихъ или спеціальныхъ растворителей, то болѣе 
или менѣе сложнымъ способомъ превращаютъ его 
въ вещество, растворимое въ одномъ изъ извѣст- 
ныхъ и болѣе подходящихъ растворителей. По- 
добными пріемами пользуются иногда, напр., при 
химическомъ анализѣ, такъ какъ подвергаемыя 
анализу вещества въ большинствѣ случаевъ должны 
быть растворены. Сюда же можно отнести дѣйствіе 
вытяжки солода на крахмалъ (см. таблицу) и про- 
цессы пищеваренія, гдѣ дѣйствіемъ ферментовъ 
изъ нерастворимыхъ въ водѣ питательныхъ ве- 
ществъ получаются растворимыя въ ней вещества.

Неодинаковая растворимость разныхъ ве- 
ществъ въ одномъ и томъ же и въ разныхъ раство- 
рителяхъ находитъ обширное примѣненіе и въ тех- 
никѣ, и при научныхъ изслѣдованіяхъ. Ею пользу- 
ются для отдѣленія разныхъ веществъ другъ отъ 
друга, напр., при химическомъ изслѣдованіи почвы, 
гдѣ, дѣйствуя на почву водою, растворами кислотъ 
разной крѣпости и другими реактивами, получаютъ 
рядъ вытяжекъ, которыя даютъ изслѣдователю 
возможность судить не только о химическомъ со- 
ставѣ почвы вообще, но и о томъ, находятся ли въ 
ней вещества, необходимыя для питанія растеній, 
въ такомъ видѣ, въ которомъ они легко могутъ 
быть усвояемы растеніями.

Растворы, особенно же водные, имѣютъ большое 
значеніе и въ природѣ, и въ техникѣ. Хотя утверж- 
денію химиковъ прежнихъ временъ, что лишь жид- 
кости способны вступать въ реакціи (corpora non поп 
agunt, nisi fluida), придаютъ нынѣ лишь ограничен- 
ное значеніе, такъ какъ, съ одной стороны, раз- 
ныя жидкости вовсе не обладаютъ особой энергіей 
вступать въ реакціи, а, съ другой стороны, воз- 
можны реакціи не только между газообразными, но 
даже (конечно, въ весьма ограниченныхъ размѣ- 
рахъ) и между твердыми тѣлами, однако, это утверж- 
деніе остается донынѣ вѣрнымъ въ томъ смыслѣ, 
что растворенныя вещества, особенно же въ вод- 
ныхъ растворахъ, гораздо легче вступаютъ въ ре- 
акціи между собою, такъ какъ въ растворахъ мель- 
чайшія частицы растворенныхъ веществъ весьма 
подвижны и предоставляютъ дѣйствію другихъ ве- 
ществъ бóльшую поверхность. Б олѣе энергичныя 
реакціи при обыкновенной или мало возвышенной 
температурѣ (къ которымъ принадлежатъ между 
прочимъ и процессы, происходящіе въ организмѣ 
животныхъ и растеній) немыслимы безъ раство- 
ровъ. Всѣ жидкости въ организмѣ животныхъ и 
растеній, необходимыя для жизни ихъ (напр., 
кровь, желудочный сокъ, протоплазма, клѣточный 
сокъ, растворы питательныхъ веществъ и т. д.), 
представляютъ собою въ сущности водные ра- 
створы, и осажденіе нѣкоторыхъ изъ содержимыхъ 
въ этихъ растворахъ веществъ, хотя и въ неболь- 
шомъ количествѣ, можетъ быть вреднымъ или даже 
гибельнымъ для всего организма. Достаточна и не- 
значительная растворимость необходимыхъ для 
организма веществъ, такъ какъ слабые растворы 
гораздо полезнѣе для организма, чѣмъ крѣпкіе, 
которые раздражаютъ, а иногда и отравляютъ 
организмъ. Способность разныхъ вкусовыхъ ве- 
ществъ растворяться (хотя лишь отчасти и въ не- 
большомъ количествѣ) въ водѣ физіологически



весьма важна въ томъ отношеніи, что вкусовыя 
ощущенія вызываются исключительно веществами, 
растворимыми въ водѣ. Способность газовъ раство- 
ряться въ водѣ, хотя бы и въ небольшомъ количе- 
ствѣ, имѣетъ также громадное значеніе въ при- 
родѣ. Кислородомъ воздуха, раствореннымъ въ водѣ, 
дышатъ рыбы и многіе другіе обитатели морей, 
озеръ и рѣкъ. Растворенная въ водѣ углекислота 
способствуетъ растворенію углекислой извести и 
углекислой магнезіи, содержимыхъ въ горныхъ по- 
родахъ, по которымъ протекаетъ вода. Этимъ и 
вообще раствореніемъ водой разныхъ минераль- 
ныхъ веществъ п осажденіемъ ихъ на другомъ 
мѣстѣ производятся значительныя геологическія 
измѣненія почвы.

Въ техникѣ нерѣдко вовсе не требуется полное 
раствореніе вещества, въ особенности если имѣютъ 
дѣло не съ однороднымъ веществомъ, а со смѣсью, 
для которой вообще трудно или даже невозможно 
подыскать общаго растворителя. Поэтому въ тех- 
никѣ понятіе «растворъ» болѣе растяжимо, чѣмъ 
въ наукѣ, и нерѣдко означаетъ просто смѣсь ка- 
кого-нибудь вещества съ водой (напр., строптель- 
ные растворы) или съ другой жидкостью, въ кото- 
рой оно растворяется лпшь отчастп, между тѣмъ, 
какъ настоящіе растворы должны представлять 
собою вполнѣ прозрачныя и однородныя жидкости. 
Нерѣдко въ техникѣ задаются цѣлью не получить 
непремѣнно данное вещество въ растворѣ, а просто 
удалить его, и въ этомъ случаѣ часто гораздо 
проще разрушить это вещество, особенно если 
оно органическое. Сюда относятся, напр., маце- 
р ац ія , т. е. дѣйствіе сѣрной кислотой или другими 
веществами на части растеній съ цѣлью отчасти 
ихъ разрушпть и сдѣлать болѣе доступными по- 
слѣдующей обработкѣ, а также бѣлен іе тка- 
пей, т. е. разрушеніе хлоромъ естественныхъ кра- 
сящихъ веществъ, придающихъ тканямъ некра- 
сивый видъ.

Такое же значепіе, какъ растворимость, имѣетъ 
и нерастворимость разныхъ веществъ, и она-тоже 
лишь относительное понятіе. Нерастворимостью 
разныхъ матеріаловъ обусловливается отчасти въ 
болѣе или менѣе значительной степени прочность 
ихъ, и потому въ техникѣ нерѣдко выборъ под- 
ходящаго матеріала-дѣло довольно сложное. Осо- 
бенно важна, конечно, нерастворимость въ водѣ; 
такъ, общепзвѣстно громадное значеніе глиняныхъ 
(водоупорныхъ) слоевъ почвы, нерастворимыхъ въ 
водѣ и непропускающихъ ее.

Такъ какъ вещества, растворимыя въ водѣ, 
достаточно общепзвѣстны, то въ нижеприводимой 
таблицѣ указаны лишь вещества, мало или вовсе 
нерастворимыя въ водѣ. Лучшіе или же наиболѣе 
употребительные, вслѣдствіе практическихъ сооб- 
раженій, растворители приведены первыми, а за 
ними идутъ уже другіе. Количества вѣсовыхъ ча- 
стей растворителя, растворяющаго одну вѣсовую 
часть растворимаго вещества при обыкновенной 
температурѣ, могли быть указаны въ таблпцѣ лишь 
въ немногихъ случаяхъ, отчасти вслѣдствіе от- 
сутствія данныхъ, отчасти же потому, что въ таб- 
лицѣ препмущественно помѣщены не опредѣлен- 
ныя химическія соединенія, а цѣлыя группы ве- 
ществъ, составъ которыхъ весьма разнообразенъ 
(напр., жиры, смолы и т. д.), такъ что объ опре- 
дѣленной растворимости рѣчи и быть не можетъ. 
Въ таблицѣ слѣва (курсивомъ) набраны въ алфа- 
витномъ порядкѣ названія веществъ, подлежа- 
щихъ растворенію, а справа (обыкновеннымъ 
шрифтомъ) указаны подходящіе для нихъ раство-

рители, съ краткимъ обозначеніемъ, гдѣ данный 
растворитель находитъ себѣ примѣненіе:

1) Асфалътъ. Скипидаръ (для асфальтоваго или 
желѣзнаго лака, кислото-упор- 
наго лака); керосинъ, бензолъ.

2) Бѣлковыя 
вещества.

Отчасти вода (напр., для альбу- 
мина), отчасти щелочи и  кислоты 
и растворы разныхъ, преимуще- 
ственно щелочныхъ солей; пеп- 
синъ (ферментъ) превращаетъ 
ихъ въ растворимыя въ водѣ 
несвертывающіяся вещества 
(альбумозы, пептоны).

3) Вазелинъ. Керосинъ; всѣ вещества, раство- 
ряющія жиры (см. № 10).

4) Вакса.
5) Воскъ.
6) Гипсъ.

Растворители жировъ (см. № 10).
Вода, 500 (при химическомъ ана- 

лизѣ и др.); соляная кислота, 
водный растворъ нашатыря.

7) Глина. Соляная кислота (при химич. ана- 
лизѣ).

8) Г у т т а -  
перча.

Хлороформъ (для мастики для 
починки резиновыхъ издѣлій); 
бензолъ, скипидаръ, сѣрнистый 
углеродъ.

9) Деготъ. Скипидаръ, спиртъ, эфиръ, бен- 
золъ.

10) Жиры, жир- 
ныя масла.

Вензинъ (въ техникѣ и домашнемъ 
обиходѣ); сѣрнистый и четырех- 
хлористый углеродъ (въ масло- 
бойномъ производствѣ); хлоро- 
формъ (при химич. анализѣ и 
пр.); эфиръ (при химич. анал.).

11) Известъ. Вода, 700 (при химич. анализѣ и 
др.); уксусная, соляная и азот- 
ная кислоты; растворы сахара.

12) Іодъ. Спиртъ (въ медицинѣ и пр.); вод- 
ный растворъ іодистаго калія 
(реактивъ на крахмалъ, примѣ- 
няемый при химическомъ ана- 
лизѣ, въ винокуренномъ и пиво- 
варенномъ производствахъ); 
сѣрнистый углеродъ (при хим. 
анализѣ); вода, 7000.

13) Казеинъ. Водные растворы буры, поташа, 
соды (растворы казеина примѣ- 
няются вмѣсто клея).

14) Камфора. Жирныя масла, спиртъ, эфиръ, 
уксусная и сѣрная кислоты.

15) Канифолъ.
16) Каучукъ.
17) Клей.

Растворители смолъ (см. № 34).
Растворители гуттаперчи(см.№8).
Вода (горячая; при охлажденіи 

растворъ застываетъ, а если 
прибавить къ нему хлористаго 
цинка, то остается жидкимъ).

18) Коллодій. Смѣсь спирта съ эфиромъ.
19) Краски (ани- 

линовыя).
Вода и спиртъ (примѣненія раз- 

ныя); глицеринъ (для невысы- 
хающихъ чернилъ въ самопи- 
шущихъ приборахъ); хлоръ, бѣ- 
лильная известь и жавелевая 
вода (разрушаютъ краски).

20) Краски (мас- 
ляныя).

Скипидаръ и другія вещества, 
растворяющія жиры (см. № 10, 
но раствореніе неполное).

21) Крахмалъ. Вода (растворимый крахмалъ); 
вытяжка солода (для превраще- 
нія въ мальтозу и декстрины, 
примѣняемаго въ винокуреніи



и пивовареніи); кислоты (для 
превращенія въ глюкозу и дек- 
стрины при добываніи крах- 
мальнаго сахара и патоки).

22) Лаки. Скипидаръ; спиртъ (древесный и 
винный); эфиръ.

23) Металлы. Кислоты: азотная, соляная, смѣсь 
ихъ (царская водка), въ нѣкото- 
рыхъ случаяхъ сѣрная кислота.

24) Мраморъ. Кислоты: азотная, соляная (при- 
мѣненія разныя, напр., для 
травленія узоровъ на мраморѣ, 
покрытомъ отчасти кислото- 
упорнымъ асфальтовымъ ла- 
комъ); уксусная кислота; вода, 
насыщенная углекислотой.

25) Мыло. Вода; спиртъ (прп химическомъ 
анализѣ) и пр.

26) Мѣлъ. Растворители мрамора (см. № 24).
27) Накипъ ко- 

тельная.
Соляная кислота (при химическ. 

анализѣ); растворители мрамора 
(см. № 24).

28) Нефть. Керосинъ; растворители жировъ 
(см. № 10).

29) Окислы ме- 
талловъ.

Кислоты.

30) Параффинъ. Растворители жировъ (см. № 10) 
и нефти (см. № 28).

31) Ржавчина. Соляная и сѣрная кислоты.
32) Резина. Растворители каучука (см. № 16).
33) Сало. Растворители жировъ (см. № 10).
34) Смолы. Спиртъ (древесный и винный), 

скипидаръ, крѣпкая уксусная 
кислота (при производствѣ ла- 
ковъ), растворители жировъ 
(см. № 10).

35) Стеаринъ. Растворители жировъ (см. № 10).
36) Сѣра. Сѣрпистый углеродъ, 2 1/2 (въ тех- 

никѣ, при химпч. анализѣ); хло- 
роформъ, 100; бензолъ, 100.

37) Суріучъ. Спиртъ (неполное раствореніе, 
напр., для несмываемыхъ во- 
дой надписей на стеклѣ и т. п.); 
растворители жировъ и смолъ 
(см. №№ 10 и 34, но раствореніе 
неполное).

38) Углекислыя 
соли (нераств. 
въ водѣ).

Кислоты (особенно азотная и со- 
ляная, иногда и уксусная).

39) Чернила. Лимонный сокъ, лимонная кис- 
лота, щавелевая кислота, жаве- 
левая вода, хлоръ (въ домашнемъ 
обиходѣ, при химич. чисткѣ).

40) Эфирныя 
масла.

Спиртъ (въ парфюмеріи); раство- 
рители жировъ (см. № 10).

41) Цементъ. Вода (мало, неполное раствореніе); 
кислоты (при химич. анализѣ).

Въ большинствѣ случаевъ полезно не ожидать 
отъ растворителей значительной растворяющей спо- 
собности и не брать ихъ поэтому въ слишкомъ ма- 
ломъ количествѣ. Кромѣ того, въ практикѣ часто 
встрѣчаются усложненія. Такъ, напр., анилиновыя 
краски въ болыпинствѣ случаевъ не могутъ быть 
отмыты съ тканей и кожи водою или спиртомъ, 
такъ какъ образуютъ съ ними соединенія, не- 
растворимыя въ водѣ; удалить ихъ можно въ та- 
комъ случаѣ лишь хлоромъ. Котельная накипь 
(т. V, стр. 992) растворяется въ соляной кислотѣ, 
но въ послѣдней растворяется и желѣзо, такъ что 
немыслимо очищать, напр., паровые котлы этимъ

(химическимъ) путемъ, а приходится удалять на- 
кипь механическимъ путемъ. Такихъ случаевъ 
непримѣнимостп любого растворителя можно по- 
дыскать много. Вообще передъ примѣненіемъ ка- 
кого-нибудь растворителя слѣдуетъ давать себѣ 
отчетъ о возможныхъ послѣдствіяхъ, а въ болѣе 
сложныхъ случаяхъ лучше прибѣгать за совѣтомъ 
къ опытному спеціалисту. О. Брицке.

Р а с т в о р ы  с т р о и т е л ь н ы е - различныя 
тѣстообразныя, впослѣдствіи отвердѣвающія, 
смѣси, употребляемыя для соединенія отдѣльныхъ 
камней илп кирпичей каменной кладки. Въ зави- 
симости отъ свойствъ, они раздѣляются на: 1) воз- 
душныѳ и 2) ги д р авл и ч еск іе . Первые отвер- 
дѣваютъ только при условіи свободнаго доступа къ 
нимъ воздуха и отсутствія сырости, вслѣдствіе 
чего ихъ употребляютъ при кладкѣ, возводимой 
надъ поверхностыо зсмли; вторые же для затвер- 
дѣванія сОвершенно не требуютъ присутствія воз- 
духа п употребляются для возведенія кладки въ 
сырыхъ мѣстахъ (ниже поверхности земли) и подъ 
водою.

Къ числу воздуишыосъ растворовъ относится 
глиняный растворъ, въ который входятъ, въ зави- 
симости отъ его назначенія, 2 или 3 составныя 
части. Если растворъ предназначается для кладки 
на немъ стѣнъ изъ сырцеваго кирпича (лемпача), 
то въ составъ его входятъ только глина (нѳ осо- 
бенно жирная) и вода, а если для кладки печей, то 
равныя по объему части песка и глины (причемъ 
послѣдняя не должна заключать въ себѣ даже не- 
большихъ кусковъ извести) п вода, послѣдняя— 
въ такомъ количествѣ, чтобы образовалась полу- 
жидкая тѣстообразная масса. Сила сцѣпленія гли- 
нянаго раствора очень незначительна, а при вы- 
сыханіи онъ трескается и уменьшается въ объемѣ. 
Вотъ почему его почти не употребляютъ при кир- 
пичной кладкѣ и замѣняютъ известковымъ раство- 
ромъ, который является самымъ распространен- 
нымъ, благодаря своей сравнительной съ цемент- 
ными растворами дешевизнѣ. Главную составную 
часть известковаго раствора, обладающую цемен- 
тирующими свойствами, представляетъ известь 
(СаО), которая въ природѣ встрѣчается по боль- 
шей части соединенною съ углекпслотою въ видѣ 
плотныхъ пли землистыхъ известняковъ и мѣла. 
Для удаленія изъ кусковъ этихъ горныхъ породъ 
углекислаго газа, ихъ подвергаютъ обжигу при 
температурѣ отъ 400° Ц. до свѣтлокраснаго ка- 
ленія и затѣмъ постепенному охлажденію; въ та- 
комъ видѣ они носятъ въ продажѣ названіе ки- 
пѣлки (ѣдкая известь) и при соединеніи съ водой 
(гашеніе) получаютъ свойства: а) разсыпаться въ 
очень тонкій порошокъ, который носитъ названіе 
гаиіеной извести или путенки, и b) увеличи- 
ваться при этомъ въ объемѣ. Въ зависимости 
отъ степени увеличенія объема, известь носитъ 
названіе жирной п тощей; самой жирной яв- 
ляется чистая известь, п объемъ ея при гашеніи 
увеличивается въ 31/2 раза, чтó объясняется от- 
сутствіемъ въ ней песка, земли или глины, при- 
мѣси которыхъ дѣлаютъ ее тощей. Кипѣлка про- 
дается обыкновенно кубическими саженями, пу- 
шенка же большею частыо на пуды (въ мѣшкахъ) 
или бочками. Двумя остальными частямп, входя- 
щими въ составъ известковаго раствора, являются 
песокъ и вода. Послѣдняя должна быть по воз- 
можности чистая и во всякомъ случаѣ не морская 
или не насыщенная углекислотой. Песокъ также 
долженъ быть чистый, безъ примѣси органическихъ 
или растворимыхъ въ водѣ минеральныхъ ве-



ществъ; предпочтительнѣе употреблять песокъ смѣ- 
шанный, состоящій изъ равныхъ частей крупнаго 
сорта и мелкозернистаго, причемъ форма песчи- 
нокъ желательна неправильная, съ острыми реб- 
рами (промытый погребной песокъ).

Переходъ отъ воздушныхъ растворовъ къ гид- 
равлическимъ представляютъ известковые ра- 
створы, къ составнымъ частямъ которыхъ примѣ- 
шиваютъ такъ называемыя гидравлическія добавки. 
Въ настоящее время такіе растворы, въ виду ихъ 
относительно слабыхъ гидравлическихъ свойствъ, 
почти совсѣмъ не употребляются, но въ прежнее 
время гидравлическія добавки (напр., пуццоланы. 
трасъ и цемянки) представляли единственное сред- 
ство придать обыкновенному известковому раствору 
способность затвердѣвать подъ водою.

Этимъ послѣднимъ свойствомъ въ гораздо боль- 
шей степени обладаютъ гидравлическая известь, 
романскій и портландскій цементы. Гидравличе- 
ская известъ получается посредствомъ обжига 
мергелей — известняковъ, въ составъ которыхъ 
входитъ и глиноземъ. При гашеніи гидравлическая 
известь гораздо медленнѣе обыкновенной разсы- 
пается въ порошокъ и значительно менѣе ея уве- 
личивается въ объемѣ. Гоманскій цементъ добы- 
вается путемъ обжига тѣхъ же мергелей, съ тою 
только разнпцею, что въ этомъ случаѣ выбираются 
сорта мергеля, болѣе богатые глпною; такіе мер- 
геля послѣ обжига (не доведеннаго до спеканія) 
совершенно не разсыпаются въ порошокъ при га- 
шеніи, которое и  замѣняется здѣсь размалыва- 
ніемъ кусковъ механическимъ путемъ. Гидравли- 
ческая известь продается или въ негашеномъ 
видѣ—кусками, на кубическія сажени, или гаше- 
ная-порошкомъ, на пуды; романскій цементъ уку- 
пориваютъ сбыкновенно въ бочки для бóльшаго 
обезпеченія его отъ дѣйствія сырости. Растворы 
изъ гидравлической извести и романскаго цемента 
употребляются гораздо чаще, чѣмъ растворы изъ 
портландскаго цемента, чтò объясняется только 
ихъ сравнительной дешевизной, ибо гидравличе- 
скія свойства у портландъ-цемента гораздо силь- 
нѣе. Приготовляется онъ обыкновенно изъ обож- 
женной до спеканія (1500—2000° Ц.), измолотой въ 
порошокъ смѣси извести съ глиной въ строго опре- 
дѣленной по объему пропорціи; только въ сравни- 
тельно рѣдкихъ случаяхъ въ природѣ встрѣчаются 
мергели, близко подходящіе по относительному со- 
держанію глины и извести къ искусственной смѣси, 
составляемой для полученія портландъ - цемента 
(таковы у насъ залежи близъ Новороссійска). Про- 
дается портландъ-цементъ или въ мѣшкахъ, или 
въ хорошо закупоренныхъ бочкахъ, вмѣщающихъ 
10-12 п. цемента.

Вода и песокъ, какъ и при известковомъ ра- 
створѣ, являются двумя остальными основными 
составными частями всякаго гидравлическаю ра- 
створа. Приготовленіе послѣдняго, т. е. перемѣши- 
ваніе его составныхъ частей, производится различ- 
ными способами, въ зависимости отъ того, къ кото- 
рой изъ двухъ упомянутыхъ категорій онъ отно- 
сится.Для полученія известковаго раствора, известь 
предварительно обращается въ тѣсто, чтò произво- 
дится въ творилахъ (рис. 1-й), т. е. въ вырытыхъ въ 
землѣ и обдѣланныхъ изнутри досками ямахъ, глу- 
биною въ 2 -2  1/2 арш. и объемомъ въ 1—1 1/2 куб. 
саж. Для продупрежденія несчастныхъ случаевъ, 
творило слѣдуетъ окружать оградой или закры- 
вать сверху крышкой. Ѣдкую известь или пушенку 
всыпаютъ въ творило и постепенно поливаютъ ее 
водой, чтò удобнѣе всего. производить брандспой-

томъ; для полученія тѣста, на 1 объемъ извести 
вливаютъ 3 -4  объема воды. Для равномѣрнаго 
соединенія извести съ водою, ее перемѣшиваютъ 
деревянными веслами, направляя воду въ показы- 
вающіяся при перемѣшиваніи сухія мѣста. Чтобы 
вся известь усцѣла погаситься, а излишняя вода 
просочилась въ землю черезъ щели творила, тѣ- 
сту даютъ отстояться не менѣе недѣли, причемъ, 
для предупрежденія соприкосновенія верхняго 
слоя извести съ воздухомъ, ее слѣдуетъ закрывать 
слоемъ песка въ 3 -4  в. толщиною. Перемѣшиваніе 
тѣста (морянки) съ пескомъ производится или

въ томъ же творилѣ, или же въ каменщичъихъ 
ящикахъ (рис. 2-й); послѣдній способъ предпочти- 
тельнѣе, такъ какъ имъ достигается болѣе совер- 
шенное перемѣшиваніе, удаленіе же изъ раствора 
непогасившихся кусковъ извести не представляетъ 
никакихъ затрудненій. Ни въ какомъ случаѣ не 
слѣдуетъ допускать одновременно гашеніе извести

въ тѣсто и приготовленіе раствора, чтò иногда дѣ- 
лаютъ для сокращенія времени, укладывая въ тво- 
рило ѣдкую известь или пушенку слоями попере- 
мѣнно съ пескомъ и поливая ихъ водой. Количе- 
ство песка, идущаго на составленіе известковаго 
раствора, находится въ прямой зависимости отъ 
степени жирности извести и колеблется прибли- 
зительно отъ 3 -4  объемовъ (при жирной извести) 
до 1 1/2-2 объемовъ (при тощей извести) на 1 объемъ.



тѣста; для точнаго же опредѣленія этого количе- 
ства, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ надо сдѣ- 
лать нѣсколько различныхъ по пропорціи проб- 
ныхъ растворовъ и при помощи ихъ сложить от- 
дѣльные столбики (по 10 кирпичей), которые по 
прошествіи 5 сутокъ поднимаютъ за верхній кир- 
пичъ и считаютъ пригоднымъ лишь тотъ растворъ, 
который, при наибольшемъ содержаніи песка, вы- 
держиваетъ въ сцѣпленномъ видѣ весь столбикъ 
(т. е. всѣ 10 кирпичей). Приготовленіе раствора 
изъ гидравлической извести производится точно 
такъ же, какъ и изъ обыкновенной, съ тою только 
разницею, что количество одновременно гасимой 
въ тѣсто извести не должно быть больше расхо- 
дуемаго на кладку въ теченіе одного дня, ибо гид- 
равлическая известь при гашеніи разсыпается въ 
порошокъ сравнительно туго, и куски ея прихо- 
дится разминать въ творилѣ трамбовками. Ко- 
личество песка, идущаго въ растворъ изъ гидрав- 
лической извести, очень различно; дать какой-либо 
опредѣленный рецептъ пропорціи невозможно, и ее 
слѣдуетъ опредѣлять каждый разъ помощью проб- 
ныхъ растворовъ.

При заготовкѣ цементныхъ растворовъ пред- 
варительно тщательно перемѣшиваютъ въ сухомъ 
видѣ песокъ съ цементомъ. Производится это на 
спеціально устроенныхъ деревянныхъ платфор- 
махъ, покрытыхъ навѣсами, откуда смѣсь посту- 
паетъ въ каменщпчьи ящики, находящіеся около 
самой кладки, и въ нихъ поливается до требуемой 
густоты водой; иногда въ нихъ же производится 
также перемѣшиваніе сухихъ составныхъ ча- 
стей, но рекомендовать этотъ способъ нельзя, 
такъ какъ при немъ очень трудно слѣдить за 
тщательностью перемѣшиванія и за соблюденіемъ 
рабочими требуемой пропорціи песка и цемента. 
Особенно строго слѣдуетъ наблюдать за тѣмъ, 
чтобы рабочіе не смѣшивали съ водой бòльшаго 
количества заготовленной смѣси песка съ це- 
ментомъ, чѣмъ необходимо на 1/2 часа работы, 
такъ какъ начавшій уже «схватываться» (твердѣть) 
цементный растворъ, хотя и можетъ быть снова 
превращенъ перемѣшиваніемъ въ пластичное 
тѣсто, но впослѣдствіи не нріобрѣтетъ свойствен- 
ной ему крѣпости. Сила сцѣпленія цементнаго ра- 
створа находится въ большой зависимости отъ чи- 
стоты песка, а также отъ размѣра и формы его 
зеренъ; вслѣдствіе этого, употребляемый для це- 
ментнаго раствора песокъ долженъ: 1) не заклю- 
чать въ себѣ глинистыхъ, землистыхъ и органи- 
ческихъ примѣсей; 2) имѣть форму зеренъ по воз- 
можности неправильную, съ острыми ребрами, и
3) быть смѣшаннымъ, т. е. состоящимъ изъ рав- 
ныхъ частей сортовъ крупнаго и мелкаго.

Въ зависимости отъ крѣпости, которую же- 
лаютъ прпдать раствору изъ портландскаго це- 
мента, берутъ по объему на 1 ч. цемента: пли 3 ч. 
песка и 0,98 ч. воды, или 4 ч. песка и 1,25 ч. воды, 
или 5 ч. песка и 1,56 ч. воды. Эти пропорціи при- 
мѣняются для кладки стѣнъ; въ тѣхъ же случаяхъ. 
когда растворъ долженъ обладать особенной крѣ- 
постью и непроницаемостыо для воды, берутъ 2 ч. 
песка на 1 ч. цемента. Для составленія раствора 
изъ романскаго цемента берутъ обыкновенно на 
1 ч. цемента 4 -5  ч. песка.

Существуютъ еще такъ называемые сложные 
строительные растворы, т. е. тощіе (по пропорціи 
цемента) цементные, въ составъ которыхъ входитъ 
обыкновенная или гидравлическая известь. Въ 
нихъ по объему на 1 ч. цемента кладутъ: 5 ч. песка 
и 1/2 ч. известковаго тѣста, или 6—7 ч. песка и

1 ч. тѣста, или 8 ч. песка и 1 1/2 ч. тѣста, или же 
10 ч. песка и 2 ч. тѣста.

Литература. Э вальдъ, Строит. матеріалы,— 
F e re t, Materiaux d’aggrégaton des maçonneries.— 
F e ic h tin g c r , Technologie der Mörtelmaterialien. 
1885. M. Красовскій.

Р а с т е н і е  и  е г о  ж и з н ь .  При первомъ 
взглядѣ на сѣмя растенія, очень трудно предста- 
вить себѣ, что въ этомъ плотномъ комочкѣ ве- 
щества есть хоть какая-нибудь жизнь. Между 
тѣмъ всякій знаетъ, что, при благопріятныхъ усло- 
віяхъ (извѣстныхъ влажности и температурѣ), сѣмя 
прорастаетъ и даетъ новое растеніе, совершенно 
похожее на то, отъ котораго оно произошло. Та- 
кимъ образомъ, сѣмя является носителемъ п про- 
должателемъ видовой жизни растительнаго орга- 
низма, который періодически какъ бы обновляется 
и воскресаетъ послѣ болѣе или менѣе продолжи- 
тельныхъ промежутковъ покоя и оцѣпенѣнія. Въ 
чемъ именно заключается такое состояніе покоя— 
что такое «скрытая жизнь», мы все еще не знаемъ: 
вполнѣ-ли здѣсь прекращается обмѣнъ веществъ 
(химическія реакціи), которымъ характеризуется 
всякая жизнь, или же жизненныя отправленія все- 
таки совершаются, но только замираютъ до неуло- 
вимости,-неизвѣстно. Съ одной стороны, въ опы- 
тахъ Ванъ-Тпгема и Боннье сухія сѣмена все же 
дышали, хотя и очень слабо, поглощая кислородъ 
и выдѣляя углекислоту, и, слѣд., обнаруживали 
несомнѣнную жизненность. Съ другой стороны, Де- 
кандолю удавалось проращивать такія сѣмена, у 
которыхъ слѣдовало ждать утраты всякой жизне- 
способности; такъ, сѣмена гороха и фасоли, послѣ 
4-дневнаго пребыванія при температурѣ въ 100° 
ниже нуля, оказывались вполнѣ способными къ 
прорастанію. Отсюда Декандоль заключаетъ, что 
протоплазма сѣмянъ находится въ состояніи со- 
вершенно инертномъ, т. е. не функціонируетъ, 
другими словами — не живетъ, ибо иначе необъяс- 
нима ея способность противостоять столь силь- 
нымъ и внезапнымъ колебаніямъ температуры. 
Извѣстно также, что нѣкоторыя сѣмена не теряли 
своей всхожести спустя слишкомъ 100 лѣтъ.

Обратимся теперь къ явленіямъ, которыя на- 
блюдаются при прорастаніи сѣмянъ. Если, напр., 
пшеничное зерно положить въ теплое, влажное 
мѣсто, то уже черезъ нѣсколько дней оно разбух- 
нетъ; кожура его разрывается; появляются сна- 
чала корешокъ, а затѣмъ перышко, т. е. стебелекъ 
съ первыми листьями. Всѣ эти части были уже за- 
ложены въ сѣмени, но лишь въ зародышевомъ со- 
стояніи. В ъ самомъ дѣлѣ, если разрѣзать вдоль пше- 
ничное зерно (рис. 1-й, А), то замѣтимъ, что подъ 
кожурой находится бѣлая однообразная мучнистая 
масса, которая называется бѣлкомъ (рис. 1-й, d); 
внизу же и немного сбоку помѣщается тѣльце-за- 
родышъ (е), который и заключаетъ въ себѣ въ за- 
чаточномъ видѣ главные органы растенія, т. е. его 
корешокъ (ге) и стебель съ листовой почечкой (к), 
въ чемъ не трудно убѣдиться, наблюдая прораста- 
ніе сѣменп. Въ первое время молодое растеньице 
при помощи щ и тк а  (s) находится въ тѣсной связи 
съ зерномъ, откуда оно и получаетъ необходимые 
запасы органпческой пищи. Лишь впослѣдствіи 
болѣе или менѣе развившееся растеніе начинаетъ 
питаться совершенно самостоятельно, при помощи 
корней и листьевъ. Все сказанное о пшеничномъ 
зернѣ, конечно, въ общихъ чертахъ приложимо ко 
всякому, вообще, сѣмени.

Посмотримъ теперь, какъ п чѣмъ питается 
взрослое растеніе. Уже давно было извѣстно, что



корень или, вообще, цѣлая система корней, по- 
средствомъ которыхъ растеніе прикрѣпляется къ 
землѣ, служатъ ему не только для одной этой цѣли, 
но также и для питанія. Послѣднее можетъ совер- 
шаться только посредствомъ всасыванія корнемъ 
почвенныхъ растворовъ, которые постоянно нахо- 
дятся въ землѣ. Долгое время полагали, что ра- 
стенію нужны главнымъ образомъ органическіе 
растворы, т. е. вода, содержащая въ себѣ много 
перегнившихъ веществъ; этимъ и объясняли тотъ 
фактъ, что злаки, напр., лучше растутъ на унаво- 
женной почвѣ, какъ извѣстно, богатой органиче- 
скими остатками всякаго рода. Между тѣмъ точ- 
ные опыты обнаружили, что корни нуждаются 
только въ минеральныхъ растворахъ, т. е. въ поч- 
венной водѣ, которая содержитъ пзвѣстныя соли 
въ слабомъ растворѣ. Въ составъ этихъ солей не- 
обходимо должны входить слѣдующіе элементы: 
азотъ, сѣра, фосфоръ, калій, кальцій, магній и же- 
лѣзо, а иногда также и хлоръ. Азотъ, входящій въ 
составъ бѣлковыхъ соединеній въ растеніи, нахо-

дится въ почвѣ въ видѣ разнообразныхъ органи- 
ческихъ солей, селитры, амміака; всѣ эти соедине- 
нія, какъ показали опыты, служатъ источникомъ 
азота для растеній. Теперь понятно, почему унаво- 
женная почва, очень богатая азотистыми соедине- 
ніями, является такой плодородной для злаковъ. 
Всѣ вышеуказанные элементы безусловно необхо- 
димы для жизни растенія: въ отсутствіи какого- 
либо изъ нихъ растеніе не въ состояніи нормально 
развиваться. Если же взять нормальный растворъ 
этихъ солей (т. е. приблизительно такого состава 
и концентраціи, какъ въ почвѣ), то любое зеленое 
растеніе можно въ немъ вырастить и дажедовести 
до плодоношенія (см. т. I, стр. 1157-1162). На- 
сколько отсутствіе того или другого изъ вышепо- 
именованныхъ элементовъ отражается на культурѣ 
растеній, можно видѣть изъ рис. 2-го, на которомъ 
слѣва изображено растеніе (А), выращенное въ 
растворѣ, содержавшемъ всѣ необходимые эле- 
менты, и имѣющее вполнѣ нормальный, здоровый 
видъ, а справа (В) -культивированное въ растворѣ, 
не содержащемъ калія, и потому оставшееся недо- 
развитымъ. Какъ видно изъ рисунка, разница между

этими экземплярами очень большая, хотя въ су- 
хомъ веществѣ гречихи, выросшей при нормаль- 
ныхъ условіяхъ, содержится всего лишь около 
2,5%  калія.

Но откуда же растеніе беретъ органическій 
матеріалъ для постройки своего тѣла? Оказы- 
вается, что настоящее питаніе у зеленыхъ расте- 
ній происходитъ при помощи листьевъ, а не кор- 
ней. Корни, какъ мы видѣли, усваиваютъ изъ 
почвы только соли, которыя, правда, необходимы 
для жизни растенія, но которыя сами по себѣ 
еще не составляютъ питательнаго матеріала. Соли 
эти легко получить изъ растенія, если его сжечь: 
остается бѣлый порошокъ, зола, которая и пред- 
ставляетъ собою неорганическую массу, смѣсь со-

лей, поглощенныхъ корнями въ видѣ раствора. 
Органическая же масса, которую мы сожгли, со- 
стоитъ изъ четырехъ элементовъ, называемыхъ 
органогенами: углерода, кислорода,водородаи азота. 
Мы уже знаемъ, откуда и какъ получается азотъ 
въ растеніи. Остальные же три элемента усваива- 
ются имъ пзъ углекислоты, воздуха и воды, при- 
чемъ особенное значеніе имѣетъ углеродъ, ибо 
въ 100 вѣсовыхъ частяхъ сухого раститель- 
наго вещества заключается среднимъ числомъ 
до 45% этого элемента, тогда какъ на долю во- 
дорода приходится 6,5%, азота —1,5%, кисло- 
рода — 42% и зольныхъ элементовъ — около 5%. 
Какъ извѣстно, углеродъ въ соединеніи съ кисло- 
родомъ, т. е. въ видѣ углекислоты, всегда нахо- 
дится въ воздухѣ, но въ очень небольшихъ коли-



чествахъ. Вотъ посредствомъ листьевъ, содержа- 
щихъ зеленое вещ ество- хлороф иллъ, растеніе 
и выработало въ себѣ способность улавливать угле- 
кислоту изъ воздуха и разлагать ее такимъ обра- 
зомъ, что кислородъ выдѣляется, выбрасывается 
вонъ, а углеродъ остается въ растеніи и, соеди- 
няясь съ кислородомъ и водородомъ, даетъ угле- 
воды, которые, въ свою очередь, соединяясь съ ве- 
ществами, содержащими азотъ (а также фосфоръ 
и сѣру), образуютъ бѣлки-основу всей жизни, какъ 
растеній, такъ и животныхъ. Впрочемъ, главная 
масса растенія, въ противоположность животнымъ, 
состоитъ имевно изъ углеводовъ, куда относятся 
крахмалъ, сахаръ (глюкоза) и  главнымъ образомъ 
клѣтчатка, изъ которой состоятъ всѣ клѣточныя 
оболочки. Древесина, занимающая у нашихъ де- 
ревьевъ такой громадный объемъ по отношенію ко 
всей массѣ дерева, состоитъ главнымъ образомъ 
изъ пустыхъ отмершихъ клѣточекъ, т. е. опять- 
таки изъ клѣтчатки, которая лишь слегка хими- 
чески видоизмѣнилась. Принимается, что первымъ 
видимымъ продуктомъ процесса усвоенія углерода 
(этотъ процессъ называется «ассимиляціей») 
является к р ах м ал ъ , изъ котораго уже образу- 
ются всѣ другіе углеводы, необходимые растенію. 
Что же касается силы, которая поддерживаетъ 
жизнь, заставляетъ растеніе накоплять въ себѣ 
запасы углерода, превращаетъ ихъ въ самыя раз- 
нообразныя химическія соединенія, то ею является 
солнечный лучъ: безъ свѣта не было бы жизни на 
землѣ, и растеніе зеленѣетъ только на свѣту, въ 
темнотѣ же, хотя и можетъ нѣкоторое время расти, 
но только насчетъ уже готовыхъ запасовъ бѣлка 
сѣмени, причемъ остается бѣлымъ (этіолирован- 
нымъ); вынесенное же на свѣтъ, оно быстро начи- 
наетъ зеленѣть, т. е. въ немъ образуется хлоро- 
филлъ, съ помощью котораго оно дѣлается способ- 
нымъ къ уловленію и разложенію углекислоты, 
которая всегда находится въ небольшомъ количо- 
ствѣ въ воздухѣ. Въ этомъ то и кроется громадное 
и основное различіе между растеніями и живот- 
ными. Послѣдвія, какъ извѣстно, могутъ суще- 
ствовать только насчетъ растеній или другихъ 
животныхъ, т. е. требуютъ непремѣнво уже го- 
товой органической пищи, тогда какъ зеленое 
растеніе живетъ насчетъ воды (съ растворами 
минеральныхъ солей) и воздуха (съ примѣсью 
углекислоты), т. е. насчетъ мертвой неоргани- 
ческой природы. Есть, конечно, и среди цвѣтко- 
выхъ растеній бѣлые, безхлорофильные организмы 
(напр., нѣкоторыя орхидеи), не говоря уже о боль- 
шомъ отдѣлѣ грибовъ (т. II, стр. 850), которые мо- 
гутъ жить только насчетъ органическихъ веществъ; 
но въ общей массѣ зеленыхъ растеній (какъ цвѣт- 
ковыхъ, такъ и споровыхъ) они составляютъ мень- 
шинство. Свѣтовой лучъ, воспринятый растеніемъ, 
хотя и погасаетъ, будучи поглощенъ хлорофил- 
ломъ, но не исчезаетъ: сила, затраченная имъ на 
разъединеніе (диссоціацію) частицы углекислоты, 
переходитъ лишь въ скрытое состояніе въ атомѣ 
углерода, что выражается химическимъ сродствомъ 
его къ кислороду, при соединеніи съ которымъ, 
естественно, должна выдѣлиться теплота, находив- 
шаяся въ скрытомъ состояніи и обусловливавшая 
это сродство. Насчетъ этой силы, скрытой въ атомѣ 
углерода, и совершаются самыя разнообразныя 
химическія реакціи въ живомъ организмѣ расте- 
ній, съ возникновеніемъ весьма сложныхъ органи- 
ческихъ соединеній-углеводовъ, жировъ и бѣлковъ. 
Небольшая часть ихъ сгораетъ до конца, т. е. окис- 
ляется кислородомъ до образованія углекислоты и

воды. Но, если углеродъ, обратившись въ газообраз- 
ную углекислоту, выбрасывается растеніемъ, какъ 
отработавшій уже продуктъ, то, наоборотъ, теп- 
лота, которая при этомъ выдѣляется, вся утилизи- 
руется на внутреннія потребности растенія. Этотъ 
процессъ полнаго окисленія или сжиганія органи- 
ческихъ веществъ, называемый дыханіемъ (т. III, 
стр. 155), свойственъ какъ растеніямъ, такъ и 
животнымъ; но растеніямъ, по условіямъ ихъ су- 
ществованія, почти совсѣмъ не приходится дви- 
гаться, а потому и дышатъ они менѣе энергично, 
чѣмъ животныя, и притомъ такъ, что вся образу- 
ющаяся при этомъ теплота затрачивается на даль- 
нѣйшіе химическіе процессы въ плазмѣ клѣточекъ, 
т. е. на ихъ ростъ, на различныя новообразованія 
и на превращенія вещества,-т. е., вообще, на 
обмѣнъ веществъ, которымъ характеризуются жиз- 
ненвыя отправленія. Тѣмъ не менѣе, когда жиз- 
ненные цроцессы совер- 
шаются особенно энер- 
гично въ растеніяхъ 
(напр., при прорастаніи 
нѣкоторыхъ сѣмянъ), 
дыханіе становится 
столь энергичнымъ, что 
выдѣляющаяся теплота 
нагрѣваетъ растеніе 
иногда на много граду- 
совъ выше температуры 
окружающаго воздуха.
Б оннье произвелъ рядъ 
изслѣдованій въ этомъ 
направленіи при по- 
мощи особаго прибора 
(рис. 3-й), представляю- 
щаго изъ себя термо- 
метръ, шарикъ котораго 
устроенъ такъ, что въ 
полученное вмѣстилище 
(А) можно помѣстить 
прорастающія сѣмена и 
закрыть пробкой (В), 
повышеніе ихъ темпе- 
ратуры передается рту- 
ти, которая и показы- 
ваетъ соотвѣтствующее 
число градусовъ въ уз- 
комъ колѣнѣ трубки.
Оказывается, что тем- 
пература проросшихъ 
сѣмяяъ бываетъ на
7—20° выше темпера- 
туры воздуха. Во время 
цвѣтенія у нѣкоторыхъ 
растеній разница бы- 
ваетъ еще болѣе значительной; такъ, въ почат- 
кахъ ароидныхъ иногда наблюдается температура 
въ 49°, при температурѣ окружающей атмосферы 
въ 19°.

Переходимъ теперь въ болѣе подробному раз- 
смотрѣнію явленій питанія. Какъ уже было упо- 
мянуто, растенія усваиваютъ азотъ, необходимый 
имъ, какъ составная часть бѣлка, не изъ воздуха, 
а посредствомъ корней изъ растворенныхъ въ почвѣ 
солей. Бобовыя, имѣющія столь большое значеніе 
въ сельскомъ хозяйствѣ, представляютъ въ этомъ 
отношеніи исключеніе: необходимый для нихъ азотъ 
доставляютъ имъ изъ атмосфернаго воздуха осо- 
быя бактеріи, живущія въ ихъ корняхъ, на кото- 
рыхъ образуются вслѣдствіе этого особыя клубеньки 
,(см. т. I, стр. 352). У нѣкоторыхъ другихъ расте-



ній азотистыя соединенія доставляются изъ почвы 
грибкомъ (микорица), который тѣсно оплетаетъ кор- 
невую поверхность или даже проникаетъ внутрь 
корня. Однако, подобныя явленія, такъ сказать, 
облегченнаго пользованія азотомъ, во всякомъ слу- 
чаѣ представляютъ исключенія; большинство же 
зеленыхъ растеній впитываетъ растворы азотис- 
тыхъ солей непосредственно корнями. Какъ мы 
уже знаемъ, органическія соединенія вырабатыва- 
ются въ листьяхъ, но для образованія ихъ необхо- 
димы извѣстныя минеральныя соли, которыя, слѣд., 
въ видѣ растворовъ, должны пройти часто очень 
длинный путь изъ корней по стволу или стеблю 
растенія до окончательнаго мѣста своей перера- 
ботки. Опытъ показываетъ, что токъ воды направ- 
ляется изъ корня подревесинной части сосудисто- 
волокнистыхъ пучковъ, т. е. по сосудамъ. Въ са- 
момъ дѣлѣ, если перерѣзать поперекъ всю кору 
или снять ее кольцемъ, то растеніе не завянетъ 
сразу, хотя и погибнетъ черезъ болѣе или менѣе 
продолжительное время. При этомъ токъ воды, ко- 
торый носитъ названіе восход ящ аго , совер- 
шается по молодымъ частямъ древесины, въ чемъ 
убѣждаетъ насъ то обстоятельство, что у деревьевъ 
сердцевина и старые слои древесины нерѣдко со- 
вершенно отмираютъ, образуя дупло, а растеніе 
тѣмъ не менѣе продолжаетъ жить. Причина такого 
поднятія воды, иногда на громадную высоту, 
кроется въ свойствахъ корня, стебля и листьевъ. 
Въ самомъ дѣлѣ, если отрѣзать верхнюю часть 
корня, то изъ срѣза будетъ выступать вода. Это 
явленіе было извѣстно уже давно, и ему дали наз- 
ваніе «плача» растеній, который нетрудно наблю- 
дать, напр., весною на виноградной лозѣ или бе- 
резѣ, хотя онъ свойствененъ, впрочемъ, всѣмъ ра- 
стеніямъ, и его можно обнаружить въ любое время 
вегетаціоннаго періода. Явленіе это, какъ уже 
было указано, объясняется корневымъ давленiемъ 
или нагнетателъной силой корня (т. IV, стр. 532). 
Однако, срѣзанная вѣтка, если опустить ее въ воду, 
тоже всасываетъ послѣднюю и проводитъ ее въ 
листья совершенно независимо отъ корня. Здѣсь 
для движенія воды служатъ полости сосудовъ, въ 
которыхъ воздухъ находится въ разрѣженномъ со- 
стояніи, въ видѣ пузырьковъ, чередующихся со 
столбиками жидкости (воды); это явленіе извѣстно 
подъ названіемъ ж ам еновской  цѣпи. Подобное 
условіе значителъно облегчаетъ движеніе воды 
вверхъ, такъ какъ каждый сосудъ здѣсь уподоб- 
ляется насосу. Очень простой опытъ убѣждаетъ 
насъ въ вѣрности сказаннаго: если перерѣзать 
стебель подъ ртутью и затѣмъ сдѣлать очень тон- 
кіе продольные разрѣзы его, то подъ микроскопомъ 
не трудно видѣть, какъ ртуть въ видѣ тончайшихъ 
нитей проникла въ полости сосудовъ, что можно 
объяснить только силой атмосфернаго давленія. 
Такимъ образомъ, вода доставляется въ листья, 
гдѣ избытокъ ея, естественно, долженъ испаряться 
черезъ устьица, которыми такъ богата нижняя 
поверхность листа. Это обстоятельство и обуслов- 
ливаетъ непрерывное движеніе тока,-по крайней 
мѣрѣ, въ сухую, жаркую погоду (въ сырое же 
время испареніе, конечно, прекращается). Итакъ, 
движеніе воды въ растеніи обусловливается, съ 
одной стороны, нагнетательной способностью корня 
и разрѣженнымъ состояніемъ атмосферы въ сосу- 
дахъ, а съ другой-испареніемъ избытка воды ли- 
стьями.

Что касается перемѣщенія органическихъ сое- 
диненій, выработанныхъ въ листьяхъ, то оно про- 
исходитъ обратно первому, т. е. сверху внизъ.

Если срѣзать ивовую вѣтвь и поставить ее въ воду, 
то вокругъ нижняго конца скоро образуется на- 
ростъ или наплы въ, откуда пробиваются корешки, 
образовавшіеся, очевидно, насчетъ органическихъ 
соединеній, выработанныхъ листьями. Если же 
въ корѣ вѣтви сдѣлать кольцевую вырѣзку (а) 
до древесины (рис. 4-й), то корни (ю) появятся 
уже не на концѣ ея, какъ въ первомъ случаѣ, а на 
верхнемъ краю вырѣзки. Этотъ опытъ наглядно 
показываетъ, что органическія соединенія дви- 
жутся сверху внизъ по корѣ стебля. Усложняя нѣ- 
сколько опытъ, можно обнаружить, въ какой именно 
части коры происходитъ это движеніе. Если срѣ- 
зать только на- 
ружную часть 
коры, то корни 
будутъ образовы- 
ваться, какъ и 
въ первомъ слу- 
чаѣ, при основа- 
ніи (на концѣ) 
вѣтки, откуда яв- 
ствуетъ, что дви- 
женіе органиче- 
скихъ соединеній 
происходитъ по 
внутренней час- 
ти коры (по вто- 
ричной корѣ), 
прилегающей къ 
древесинѣ. Этотъ 
токъ,въ противо- 
положность пер- 
вому, носитъ на- 
званіе нисхо- 
д я щ аго . Та- 
кимъ образомъ, 
корни и листья 
служатъ расте- 
нію для питанія, 
стволъ же яв- 
ляется каналомъ, по которому сырая пища, въ видѣ 
растворенныхъ солей, поднимается вверхъ и, окон- 
чательно выработанная въ листьяхъ, опять спу- 
скается внизъ и распредѣляется по всему расте- 
нію уже въ видѣ сложныхъ органическихъ соеди- 
неній, изъ которыхъ многія откладываются въ клѣ- 
точкахъ въ формѣ твердыхъ соединеній, нревра- 
щаясь, напр., снова въ крахмалъ, изъ котораго 
первоначально образовались. Эти твердыя, нерас- 
творимыя въ водѣ органическія соединенія пред- 
ставляютъ собою питательные запасы на будущеѳ 
время (напр., на весну, когда листья еще не по- 
явились, а растеніе начинаетъ уже свою жизнѳ- 
дѣятельность). Бѣлокъ сѣмени также является 
запасомъ питательныхъ матеріаловъ въ концентри- 
рованномъ, нерастворимомъ видѣ. Лишь въ періодъ 
прорастанія вырабатываются особые ферменты, 
которые переводятъ твердыя, нерастворимыя ве- 
щества въ жидкія, передвигающіяся изъ клѣтки 
въ клѣтку къ мѣсту окончательнаго потребленія. 
Такіе ферменты находятся, вообще, въ каждомъ 
растеніи и утилизируются имъ, по мѣрѣ надобности. 
Изъ нихъ особое значеніе имѣетъ діастазъ, прев- 
ращающій нерастворимый крахмалъ въ сахаръ, 
который легко растворяется въ водѣ.

Кромѣ перечисленныхъ органовъ, т. е. листьевъ, 
стеблей и корней, у растенія имѣются еще осо- 
бые органы воспроизведенія-цвѣ ты, которые ве- 
дутъ къ образованію плодовъ и сѣ м янъ. Всѣ 
части цвѣтка (околоцвѣтникъ, тычинки и пестикъ)



являются, однако, лишь видоизмѣненными ли- 
стьями. Наиболѣе существенными здѣсь являются 
п ести къ  и ты чинки, околоцвѣтникъ же (т .е . 
часто красивый вѣ н чи къ  и ч а ш еч к а ) н е  играетъ 
непосредственной роли въ образованіи плодовъ и 
сѣмени. Вначалѣ лепестки околоцвѣтника защи- 
щаютъ отъ неблагопріятныхъ климатическихъ 
вліянійещене вполнѣ созрѣвшія тычинки и пестикъ; 
кромѣ того, своей яркой окраской и сладкими вы- 
дѣленіями они могутъ привлекать насѣкомыхъ, ко- 
торыя, какъ извѣстно, играютъ важную роль при 
перекрестномъ опыленіи, перенося пыльцу одного 
растенія на другое (опыленіе собственной пыль-

цой обыкновенно для растеній вредно). Опыленіе 
(оплодотворепіе) заключается въ томъ, что пыльца, 
которая образуется тычинками въ особыхъ вмѣ- 
стилищахъ (пы льникахъ), попадая на пестикъ, 
прорастаетъ на его липкомъ рыльцѣ и проникаетъ 
внутрь завязи въ видѣ длинныхъ нитей, гдѣ опло- 
дотворяетъ сѣмяпочку, причемъ ядро пыльцевой

нити сливается съ однимъ изъ ядеръ, расположен- 
ныхъ у передняго конца зароды ш наго мѣш ка, 
который составляетъ главную часть сѣмяпочки. 
Изъ рис. 5-го нетрудно составить себѣ представле- 
ніе о процессахъ, которыми сопровождается опло- 
дотвореніе; здѣсь изображены схематически ты- 
чинки и пестикъ въ продольномъ разрѣзѣ, причемъ 
видно, какъ пыльца і, проросшая на рыльцѣ h и 
давшая длинную трубочку (нить) Ыт, входитъ 
внутрь завязи и черезъ сѣмявходъ сѣмяпочки про- 
никаетъ къ зародышному мѣшку і, гдѣ ядро пыль- 
цевой трубочки сливается съ однимъ изъ трехъ 
ядеръ у передняго его конца, а именно съ ядромъ 
г. Въ этомъ и заключается актъ оплодотворенія, 
послѣ котораго изъ слившихся ядеръ, путемъ по- 
слѣдовательнаго дѣленія, образуется зародышъ. 
Въ то же время происходитъ образованіе бѣлка, ко- 
торое заключается въ томъ, что центральное ядро, 
послѣдовательно дѣлясь, заполняетъ полость заро- 
дышнаго мѣшка. Въ другихъ случаяхъ самъ мѣ- 
шокъ много разъ дѣлится перегородками, и такимъ 
образомъ получается бѣлковая ткань. Всѣ эти про- 
цессы въ конечномъ результатѣ ведутъ къ образо- 
ванію сѣмени, которое служитъ для дальнѣйшаго 
размноженія. Такое размноженіе, какъ извѣстно, 
называется половымъ, въ отличіе отъ безпо- 
лаго, когда отъ растенія просто отдѣляется какая- 
либо Небольшая часть органа (напр., вѣтвь или 
кусокъ ея, листъ или только его часть), которая, 
при благопріятныхъ условіяхъ, способна дать 
цѣлый растительный организмъ.

Литература. Бородинъ, Кр. учебникъ бота- 
ники. 1902. — В анъ-Т игем ъ, Общая ботаника. 
1895 .-К ернеръ-ф онъ-М арилаунъ, Жизнь рас- 
теній. 1900.-Конъ, Растеніе. 1902.-Т и м и р я -  
зевъ, Жизнь растенія. 1899,—Р fe f fe r , Р flаnzеn- 
рhysiologie. 1897-1901. -  S ach s , Vorlesungen übеr 
Рflаnzеnрhysiologie. 1887. —V а n-Т іе ghem , Тrаіté 
dе bоtаnіquе. 1891. А. Еленкинъ.

Р а е т c н і я  к о м н а т н ы я ,  т. е. содер- 
жимыя въ комнатахъ, преимущественно съ цѣ- 
лями украсительными, весьма многочисленны. Это 
прежде всего растенія нагорныхъ тропическихъ и 
субтропическихъ странъ, характеризующихся 
умѣренно - теплымъ лѣтомъ и почти такою же 
умѣренно-теплою зимою. Подобныя климатическія 
условія ближе всего подходятъ къ условіямъ на- 
шихъ жилыхъ комнатъ, въ которыхъ круглый годъ 
держится почти одинаковая температура. Въ сѣ- 
верной и средней Россіи среди комнатныхъ рас- 
теній преобладаютъ представители нагорныхъ тро- 
пическихъ странъ, а въ болѣе южныхъ мѣСтнос- 
тяхъ (гдѣ температура въ комнатахъ держится 
зимою нѣсколько ниже) — представители нагор- 
ныхъ субтропическихъ странъ. И тѣ, и другіе 
принадлежатъ къ числу оранж ерейны хъ  рас- 
теній, причемъ первые культивируются въ умѣ- 
ренно-теплыхъ оранжереяхъ (или въ умѣренныхъ 
теилицахъ), а вторые — въ болѣе прохладныхъ 
оранжереяхъ; изъ настоящихъ же т е иличныхъ 
(тропическихъ) растеній выборъ для комнатъ 
ограниченъ. Среди многочисленныхъ комнатныхъ 
растеній есть цѣлый рядъ видовъ и сортовъ, кото- 
рые, послѣ многолѣтнихъ испытаній, оказались 
наиболѣе мирящимися съ условіями постановки 
ихъ въ любой жилой комнатѣ; только объ этихъ 
наиболѣе пригодныхъ для комнатной культуры 
растеніяхъ мы здѣсь и будемъ трактовать, огово- 
рившись, что всѣ они не нуждаются ни въ ка- 
кихъ особыхъ приспособленіяХъ, и при содержа- 
ніи листьевъ ихъ въ постоянной чистотѣ, при ра-



зумной поливкѣ, при обновленіи отъ времени до 
времени земли пересадкой, безъ излишняго увели- 
ченія размѣровъ посуды, всѣ здоровые экземпляры 
всегда будутъ имѣть бодрый и веселый видъ, уве- 
личиваясь отъ времени вверхъ и вширь. Запахъ 
сырости, появляющійся иногда въ комнатахъ съ 
значительнымъ количествомъ растеній, въ боль- 
шинствѣ случаевъ происходитъ не отъ земли, смо- 
ченной чистой водой, а отъ воды, застоявшейся на 
поддонникахъ, или, чаще, отъ плѣсени на наружной 
сторонѣ горшковъ (противъ нея необходимо тща- 
тельно обмывать горшокъ, пока цвѣтъ его не при- 
метъ первоначальной присущей ему окраски).

Чтобы получить хорошее устойчивое комнатное 
растеніе, лучше выбирать молодые экземпляры и 
пріучать ихъ постепенно къ условіямъ человѣче- 
скаго жилья. Но самое главное—хорошій уходъ и

правильное воспитаніе, о чемъ рѣчь будетъ въ осо- 
бой статьѣ.

Комнатныя растенія можно подраздѣлить, для 
болѣе удобнаго ихъ разсмотрѣнія, на слѣдующія

группы: 1) для постановкп на окнахъ; 2) съ кра- 
сивыми плодами; 3) для постановки передъ окнами; 
4) для висячихъ вазъ; 5) для постановки въ менѣе 
освѣщенныхъ частяхъ комнаты, вдали отъ свѣта.

I) Растенія для постановки на окнахъ. А) Цвѣ- 
тущ ія : 1) Abutilon, Абутилонъ, комна т ный кленъ. 
Кустарникъ съ листья- 
ми какъ у клена, съ по- 
никлыми колокольча- 
тыми цвѣтами; лучшій 
для комнатъ сортъ —
« Огненный шаръ ››.
2) Begonia discolor Rex 
(кустовая, съ прямо- 
стоячими стеблями) бе- 
гонія, съ красивыми, 
иногда бѣлоиспещрен- 
ными листьями и круп- 
ными, въ кистяхъ, цвѣ- 
тами. Лучшіе сорта:
Président Carnot, Olbia,
Diadema, Ernani, Daph
ne, Danthe, Hearts De- 
light, Gloire de Sceaux, 
послѣдняя съ темно- 
каштановаго цвѣта ли- 
стьями и бѣло-розовы- 
ми, какъ у гортензіи, 
соцвѣтіями, появляю- 
щимися въ зимніе мѣ- 
сяцы. 3) Clerodendron 
fragrans Vent., волка- 
мерiя. Кустарникъ съ 
бѣлыми, махровыми, 
пріятно душистыми макушечными соцвѣтіями. 
4) Franciscea Н ореаnа Ноок., кустарникъ съ



красивыми, обильными, пріятно пахучими цвѣ- 
тами, при распусканіи сиреневыми, а потомъ по- 
степенно бѣлѣющими. 5) Gardenia radicans Thnb., 
гарденiя, кустарникъ съ махровыми, бѣлыми, ду- 
шистыми цвѣтами. 6) Н оуа carnosa R. Вr., восковое 
дерево (рис. 1-й), вьющійся кустарникъ съ паху- 
чими цвѣтами въ кистяхъ, какъ бы сдѣланными изъ 
воска. 7) Justicia (Cyrtantbera), юстиція розовая (J. 
carnea Ноок) и шарлаховая (J. coccinea Brng., рис. 
2-й), травянистый кустарникъ, съ бархатно-пуши- 
стыми листьями; цвѣты розовые, собранные въ мас- 
сивный колосъ. 8) Jasminum Sambac Ait., жасминъ. 
Вьющійся кустарникъ съ бѣлыми, пріятно паху- 
чими, цвѣтами. 9) Кактусы: Cereus, свѣчевидный как- 
тусъ, съ цѣпкими граненными стеблями, усажен- 
ными по ребрамъ колючками. Cereus grandiflorus 
Haw., царица ночи (рис. З-й), цвѣты бѣлые, съ ва- 
нильнымъ запахомъ, до 4 в. въ діаметрѣ. Cereus spe
ciosissimus DС.,цвѣты очень крупные, ярко красно- 
розовые, къ центру темнѣе. Cereus flagelliformis 
Міll. (рис. 4-й), съ тонкими, круглыми, черве- 
образными стеблями, густо покрытыми нѣжными 
колючками; цвѣты мелкіе розовые, появляющіеся 
въ изобиліи; можетъ служить для висячихъ вазъ. 
Phyllocactus. Сходенъ съ родомъ Cereus, яо стебли 
не граненные, а листообразные и колючекъ меньше; 
легко цвѣтущіе сорта: Phyllocactus alatus: Deutsche 
Kaiserin, съ некрупными красно-розовыми, въ изо- 
биліи появляющимися, цвѣтами; Аnnа В rünnow, 
съ крупными розовыми цвѣтами; Aurantiacus 
superbus съ оранжево-красными цвѣтами; Albus 
perfectus, бѣлый съ желтыми тычинками. Epiphyl- 
lum truncatum Pfr. (рис. 5-й) съ розовыми и Ері-

phyllum Russelianum Hook съ красными кактусо- 
образными цвѣтами. 10) Pelargonium., пеларгонія. 
Pel. hybridum grandiflorum Wild., пеларгонiи анг- 
лійскія. Кустарникъ съ крупными пятнистыми раз- 
ныхъ колеровъ цвѣтами. Лучшіе сорта: Hamlet et 
Ophelia съ аметистовыми цвѣтами, Princess of 
Teck- бѣлая, Gloire de Tours -оранжево красная, 
Prince Teck—темно-вишневая, Beauty of Oxton— 
темно-фіолетовая. 11) Pel. zonale Wild. (рис. 6-й), 
неправильно геранъ. Лучшіѳ сорта: а) Махровые: 
очень крупноцвѣтныее Raspail improved-ярко-крас- 
ная, М -те Charotte- лососевая, Charles Gounod— 
темно-красная съ бѣлой серединой, Неrmіnе —

бѣлая. b) Одинакіе: К іng of crimsons-вишневая, 
Sampson-красная, Swanley single white—бѣлая.

P el. peltatum, вьющаяся, съ листьями, какъ у 
плюща, и огромными шапками махровыхъ и одина- 
кихъ цвѣтовъ въ разаыхъ колерахъ. 12) Amaryllis, 
амариллисъ (рис. 7-й). Луковичныя растенія, съ

крупными колокольчатыми цвѣтами, бѣлаго и 
краснаго основнаго цвѣта во всевозможныхъ от- 
тѣнкахъ, а также со слабо или сильно выражен-



ной пестротой. 13) Pancratium speciosum Salsb. 
Луковичное съ крупными бѣлыми, душистыми 
цвѣтами. 14) Plumbago capensis, кустарникъ съ 
голубыми, какъ у льна, цвѣтами. -  В) Листвен-

ныя (съ красивой листвой или оригинальной 
формой всего растевія): 1) Pellargonium zonale 
quadricolor, геранъ, съ четырехцвѣтными листьями, 
яркость окраски которыхъ вполнѣ можетъ замѣ- 
нить цвѣтущія растенія, такъ какъ каждый листъ, 
имѣя желтую или бѣлую кайму, несетъ за нею 
широкую зону или поясъ, состоящій изъ штри- 
ховъ и пятенъ, ярко-красныхъ, шоколадныхъ, чер-

ныхъ, желтыхъ, зелевыхъ и бѣлыхъ. Наиболѣѳ вы- 
дающіеся сорта: съ желтымъ краемъ—Мr. Неnrу 
Сох, Peter Grieve, Adam Bass, William Sandy; 
съ бѣлымъ краемъ-M rs. Miller, Lady Dorothy 
Neville, Lass’o Gowrie.—2) Begonia Rex Putz., Ko-

ролевская бегонія (рис. 8-й) съ ползучими стеблями 
и расписными листьями; лучшіе сорта по окраскѣ 
листьевъ: Frau Cyr, Merveille, Arc-en-ciel,. Vun- 
derful, Uriel Acosta, Burgermeister Peppel, Louise 
Closon, Helene Wheder, Gogoensis. Вегоніи кусто- 
выя: Arthur Malet съ крупными сплошь розовыми 
листьями, Président Boureuilles и M-me Lionnet съ 
листьями небольшими, окрашенными въ матово- 
розовые цвѣта. 3) Abutilon Tomsoni съ желто- 
пестрыми листьями. 4) Asparagus (A. plumosa и 
A. plumosa nana), спаржа, кустарники съ тонкой 
и изящной зеленью. 5) Pelargonium filicifolium 
odoratum, съ разрѣзными душистыми листьями, 
употребляемыми, какъ суррогатъ, при добываніи 
розоваго масла, и ея разновидность съ бѣло-пѳст- 
рыми листьями. 6) Изъ кактусовъ красивы: Anhalo- 
nium Williami Lem. и A. prismaticum Lem., Astro- 
phytum capricorne (рис. 9-й) и A. ornatum, Cereus 
peruvianus monstrosus, Eruca и Cochal, Echinocac- 
tus cylindraceus Engl., Ottonis Lehm. (легко цвѣту- 
щій), О. texensis, О. cornigerus DC., Echinocereus 
rigidissimus, E. dasiacanthus, Echinopsis salpigo- 
phora, Mamillaria fulvispina Haw., M. Bocasana 
Pos., M. Drogeana, M. micromeris Engl., M. Donati, 
M. uberiformis Zucc., Opuntia basilaris Engl., О. se
nilis Parm., О. papyracantha Phil., О. formidabilis, 
О. lurida, О. microdasis, Pilocereus senilis.

II) Растенія съ красивыми плодами: 1) Ardisia 
crenulata Vnt. Кустарникъ съ плотныма кожи- 
стыми листьями и ярко-красными въ кистяхъ яго- 
дами, долго держащимися, не спадая. 2) Лимоновыя, 
Citrus japonica Trbg., померанецъ; цвѣты бѣлые, 
снаружи розоватые, душистые. Citrus myrtifolia; 
листья мелкіе, густо сидящіе на вѣтвяхъ; плоды 
небольшіе, круглые. Citrus scdicifolia; съ листьями 
какъ у ивы. Citrus media R iss., лимонъ (т. V, стр.

31, рис. 6-й); черешки листьевъ безъ крылатаго 
придатка, листья не глянцевитые. Citrus am an
tium L., апелъсинъ (т. V., стр. 29-30, рис. 1—4-й): 
черешки листьевъ также безъ крылатаго придатка, 
но глянцевитые, какъ бы лакированные.



III) Растенія для постановки предъ окнами.
А) Ц вѣ ту щ ія : 1) Anthurium Scherzerianum Shtt., 
антуріумъ (рис. 10-й) съ оригинальными крас- 
ными цвѣтками, и A. Botschildianum съ крас- 
ными бѣло-испещренными цвѣтами. 2) Clivia mi
niata Hook. (рис. 11-й), кливія суриковая (Іmаn- 
tophyllum.), безстебельная, съ длинными темно- 
оливковыми листьями и крупными оранжевыми 
въ зонтикахъ цвѣтами. 3) Bilbergia и Vriesia

(рис. 12-й), съ красивой, у нѣкоторыхъ видовъ 
пестрой, листвой, расположенной розеткой; цвѣты 
въ колосьяхъ, держащіеся на растеніи до 5 мѣся- 
цевъ. 4) Камелія, Сатеlіа, кустарникъ съ темно- 
зеленой блестящей листвой и замѣчательно краси- 
выми цвѣтами; наилучшіе сорта для комнатъ —

Chandleri, elegans, Dryda. 5) Hibiscus rosa-sinen- 
sis L., китайскій розанъ. Кустарникъ; всѣ сорта 
легко цвѣтутъ въ комнатахъ, въ особенности же 
Эффектны немахровыя разновидности съ колоколь- 
чатыми, крупными цвѣтами. 6) Nerium Oleander L.,

олеандръ. Кустарникъ, легко цвѣтущій въ комна- 
тахъ розовыми, бѣлыми и желтыми душистыми 
цвѣтами. Б )  Л иственны я: 1) Драцены. Dracaena 
(Aletris) fragrans Gaul. (рис. 13-й), съ прямымъ не- 
развѣтвляющимся стеблемъ и широкими декора-

тивными безъ черешковъ листьями (иногда даетъ 
пріятно пахучую вѣтку цвѣтовъ, по формѣ и цвѣту 
схожую съ сиренью). Его разновидности D. Mas-

sangeana (рис. 14-й) и D. Lindeni (рис. 15-й) съ 
бѣло-пестрыми листьями. Cordyline (Dracaena)



brasiliensis съ очень широкими, на черешкахъ, 
листьями, расположенными на стеблѣ винтообразно. 
С. terminalis Knth. (рис. 16-й), съ красно-оливко- 
выми листьями, испещренными бѣлыми и ярко-

розовыми продольными полосами. 2) Anthurium 
leuconeurum Lem. (рис. 17-й), A. Laueheanum 
C. Koch. и A. pedato-radiatum Schtt. Травянистыя 
растенія съ декоративными, крупными, на длин- 
ныхъ черешкахъ листьями. 3) Anthericum Ма- 
koyanum Rgl., безстебельное растеніе, по внѣш- 
ности сходное съ Pandanus Veitchi; цвѣточныя 
стрѣлки, несущія некрасивые бѣлые цвѣты, слѣ- 
дуетъ вырѣзать. 4) Aralia Sieboldi L. (Fatsia japo- 
nica Dne et P l , рис. 18-й). съ крупными бле- 
стяще-зелеными лопастными листьями, и ея раз- 
новидность съ бѣло-пестрыми листьями. 5) Аrаu- 
caria brasiliensis R ich., изъ отдѣла хвойныхъ, съ 
пониклыми вѣтвями и широкими кожистыми 
свѣтло-зелеными хвоями. 6) Ficus elastica Roxb.

(рис. 19-й), каучуковое дерево, съ широкими оваль- 
ными глянцевитыми листьями, и его разновидность 
съ желто-пестрыми листьями. Ficus macrophilla 
Desf., вѣтвится правильной, эффектной кроной. 
7) Curculigo recurvata Dryan. (рис. 20-й), съ 
длинными, широкими, продольно гофрированными 
листьями; иногда на стеблѣ немного выше его осно- 
ванія появляются пучки желтыхъ цвѣтовъ; даетъ 
много отпрысковъ, образуя со-временемъ огромный 
кустъ. 8) Coffea arabica (рис. 21-й), кофейное дерево. 
Деревцо съ распростертыми вѣтвями и глянцеви- 
тыми, какъ у камелій, листьями; лѣтомъ въ углахъ 
листьевъ появляются бѣлые слегка душистыѳ 
цвѣты, а затѣмъ сходные съ вишнею плоды, содер- 
жащіе зерна кофе. У Coffea liberica—ростъ болѣе 
кустистый, а листья крупнѣе. 9) Monstera deliciosa 
Liebm. (Philodendron pertusum Knth., рис. 22-й) 
съ ползучимъ стеблемъ, отъ котораго спускаются



внизъ толстые воздушные корни, а вверхъ поды- 
маются огромные дырчатые листья. 10) Philoden- 
dron bipinnatxfidvm Schtt. и Ph. Selloum, C. Koch, 
также съ очень крупными листьями, но стебель

короткій, не ползучій, и воздушные корни не за- 
мѣтны. 11) Hibiscus Cooperi, кустарникъ съ очень 
нарядными листьями, ярко испещренными бѣлыми 
и розовыми штрихами и пятнами. 12) Панданъ, 
Pandanus utilis Воrу (рис. 23-й). Стебель не раз- 
вѣтвляющійся, съ густою кроною длинныхъ зе- 
леныхъ листьевъ, усаженныхъ по краямъ крас- 
новатыми шипами. Его кустовая разновидность-

Pandanus Veitchi Lem. съ бѣло-пестрыми ли- 
стьями. 13) Юкка, Yucca serrulata Haus. Тол- 
стый стебель несетъ крону узкихъ дугою изогну- 
тыхъ, на концахъ съ острыми колючками листьевъ; 
особенно хороши двѣ ея разновидности — Yucca 
quadricolor и Y. aloёfolia L. rosea-marginata-с ъ

розово - бѣлополосатыми листьями. 14) Перисто- 
листныя палъмы: Areca Baueri Ноок., съ темно- 
зелеными листьями; черешки и нижняя поверх- 
ность листьевъ покрыты мелкимъ буроватымъ пуш- 
комъ. Kentia (Ноvеа) Balmoreana (рис. 24-й), К. 
Forsteriana L., К. Mooreana L., со свѣтло-зеле-



ными листьями и гладкими черешками, отличаются 
другъ отъ друга главнымъ образомъ строеніемъ, 
шириною и густотою отдѣльныхъ листочковъ, а

такжѳ большей или меньшей изогнутостью ихъ. 
Всѣ виды финиковой палъмы, РІіоеnіх, вполнѣ при-

годны для комнатъ; назовемъ здѣсь Ph. tenuis (рис. 
25-й). Изъ рода Chamedorea наилучшая для ком- 
натъ Chamedorea elatior Mart., разрастающаяся 
въ большіе кусты. Seafortia elegans Hook. (Ptychos- 
perma Cunninghami) очень декоративная и непри- 
хотливая пальма.

IV) Растенія для висячихъ вазъ: 1) Aechynanthus 
grandiflorus, A. splendens и A. maculatus. Травя- 
нистыя растенія съ мясистыми листьями и кра- 
сивыми красно-оранжевыми цвѣтами, появляющи- 
мися зимою. 2) Tradescantia zebrina quadricolor 
(Zebrina pendula quadricolor). Листья испещрены 
розовыми, бѣлыми, бурыми, и разныхъ оттѣнковъ 
зелеными полосками; интересна еще разновидность 
съ бѣложелто-пестрыми листьями. 3) Asparagus 
Sprengeri, съ тонкими вѣтками, густо усаженными 
мелкими листочками; цвѣты бѣлые, дающіе затѣмъ 
яркокрасныя ягоды.

V) Растенія для постановки вдали отъ свѣта
(въ углахъ комнатъ и т. п.): 1) Аuсubа japonica 
Thnbrg., золотое дерево. Чрезвычайно выносливый 
кустарникъ, съ крупными глянцовытыми листьями, 
испещренными бѣлыми и желтыми крапинами. 
2) Е ugеniа, кустарникъ съ листьями, какъ у мирты, 
и съ бѣлыми п у ш истыми цвѣтами. 3) Драцени. D rа-



eaena unibraculifera Jacq., съ длинными узкими 
жесткими темно - зелеными листьями; растенія, 
стоящія въ комнатѣ 20-25 лѣтъ, едва достигаютъ 
1 арш. въ вышину, имѣя крону до 2 арш. въ попе- 
речникѣ и до 200 отдѣльныхъ листьевъ. D r. indi
visa, съ узкими развѣсистыми листьями. 4) Aspi- 
distra (Plectogyne) elatior Bl. (рис. 26-й) и ея раз- 
новидность съ бѣло-полосатыми листьями принад- 
лежатъ къ самымъ вывосливымъ комнатнымъ ра- 
стеніямъ, одинаково стойко переносящимъ случай- 
ную пересушку и обильную поливку, сухость и 
влажность окружающаго воздуха, полный свѣтъ и 
почти полную тѣнь, холодъ и тепло. 5) Вѣерныя 
палъмы, какъ-то: Livistona, Chamaerops, Corypha 
и Rhapis (рис. 27-й). Всѣ растенія, стоявшія зимою

т. е. во время ихъ отдыха, далеко отъ свѣта, лѣ- 
томъ должны быть непремѣнво пододвигаемы къ 
окнамъ, ближе къ свѣту.

Литература. Г е сд ер ф е р ъ , Комн. садовод- 
ство. 1898.-З о л о т а р е в ъ , Флора садоводства. 
1896 .-Р егель , Содержаніе и воспитаніе расте- 
ній въ комнатахъ. Ч. I, изданіе 7-е. 1898; ч. II, изда- 
ніе 2-е. 1890. -  П етр о в а , Комн. цвѣтоводство. 
Изд. 5-е. 1891 .-У сп ѣ н скій , Содержаніе растеній 
въ комнатахъ. Изд. 3-е. 1895. -  Rümpler’s Zim
mergärtnerei. 1895. -  Schmidlin’s Blumenzucht im 
Zimmer. 1880. B. Mypaт oвъ.

Р а с т я ж е н і е  с у с т а в о в ъ  (Distorsio) -  
скоро проходящее расхожденіе двухъ подвижно 
соединенныхъ между собою костей сустава, при 
которомъ суставная сумка и вспомогательныя 
связки илп только напрягаются, или же разрыва- 
ются; въ послѣднемъ случаѣ наблюдается выступ- 
леніе небольшого количества крови въ полость су- 
става и въ окружающія ткани. Легкія степени 
растяженія, въ особенности на такихъ сочлене-

ніяхъ, которыя легко доступны для терапевтиче- 
скихъ манипуляцій, могутъ при цѣлесообразномъ 
уходѣ вполнѣ излечиваться. При сильномъ растя- 
женіи какъ въ суставѣ, такъ и въ окружающихъ 
его частяхъ, мало-по-малу пропсходятъ измѣненія, 
въ силу которыхъ работоспособность животнаго 
можетъ значительно страдать. Такъ, хроническое 
воспаленіе суставной сумки распространяется на 
надкостную плеву и вызываетъ новообразованіе 
костныхъ массъ.

Причинами растяженія служатъ удары, пере- 
ступаніе при движеніи, вступаніе ногою въ углуб- 
леніе, ущемленіе подковою между ж.-д. рельсами, 
паденіе лошадп на скользкой неровной дорогѣ или 
при быстрыхъ поворотахъ, внезапная остановка 
на бѣгу и пр. Предрасполагающпмъ образомъ мо- 
гутъ при этомъ вліять ненормальная постановка 
конечностей, неправильная обрѣзка копытъ, неумѣ- 
лая ковка и т. п.

Признаки, указывающіе на растяженіе, суть: 
болѣе или менѣе сильная хромота, повышенная 
температура, боль при давленіи или при разгиба- 
ніи и сгибаніи сустава и постепенное опуханіе его.

Теченіе этой болѣзни, смотря по анатомиче- 
окимъ измѣненіямъ сустава, различно. При легкой 
степени растяженія-безъ разрыва связокъ-хро- 
мота исчезаетъ черезъ нѣсколько дней. Разрывъ су- 
ставной и вспомогательныхъ связокъ, ушибъ су- 
ставныхъ хрящей, кровоизліяніе въ полость су- 
става—обусловливаютъ хроническое воспаленіе, ко- 
торое или проходитъ только послѣ многихъ мѣся- 
цевъ, или же, вслѣдствіе деформаціи сустава, дѣ- 
лается неизлечимымъ.

Леченіе. Сначала безусловный покой животнаго, 
хорошая подстилка и холодныя примочки. Черезъ 
нѣсколько дней показаны приснитцевскія окуты- 
ванія. Если, несмотря на примѣненіе влажной теп- 
лоты, хромота не прекращается, то употребляютъ 
втираніе іодной мази или іодной настойки, а въ 
очень затяжныхъ случаяхъ рекомендуютъ втира- 
ніе острыхъ мазей (мазь изъ шпанскихъ мушекъ) 
или прижиганіе каленымъ желѣзомъ.

Литература. B ayer, Руководство къ ветер. 
хирургіи. 1888.—H ofm an, Ветер. хирургія. 1893.— 
C a d io t et Almy, Traité de therapeut. chirurgicale 
des animaux domestiques. T. I. 1895 ,-F röhner, 
Allgem. Chirurgie. 1896.- M ö l le r  u. F r ic k . Lehr
buch der allgem. Chirurgie u. Operationslehre für 
Thierärzte. 1899. B. Гутманъ.

Р а с ч и е т к а  л ѣ с а-обыкновенно сплошная 
рубка его съ цѣлью превращенія лѣсной почвы въ 
другой видъ угодій. Въ отдаленную отъ нашего 
времени эпоху почти вся Западная Европа и бòль- 
шая часть Россіи были покрыты дремучими лѣ- 
сами, съ которыми человѣку приходилось вести 
энергичную борьбу и шагъ за шагомъ отвоевывать 
землю для с.-х. культуры. Въ Россіи, главнымъ 
образомъ въ сѣверной ея части, а также въ Си- 
бири, этотъ періодъ тянется и по сію пору, въ 
большинствѣ же мѣстностей на Западѣ Европы 
онъ продолжался лишь до XVIII в., хотя даже и 
ранѣе того въ нѣкоторыхъ западноевропейскихъ 
государствахъ, въ устраненіе вредныхъ послѣд- 
ствій уменьшенія лѣсовъ, время-отъ-времени при- 
нимались мѣры къ охраненію ихъ отъ вырубки. 
Въ качествѣ выдающагося примѣра подобнаго 
рода ограниченій, можно указать на извѣстный 
эдиктъ Кольбера (1669 г.), спльно сократившій 
права частныхъ лицъ на свободное пользованіе 
принадложавшими имъ во Франціи лѣсами; онъ 
сохранялъ свою силу вплоть до великой француз-



ской революціи, когда, въ 1791 году, онъ былъ от- 
мѣненъ, и частнымъ лѣсовладѣльцамъ вновь воз- 
вращена полная свобода пользованія ихъ лѣсными 
имуществами. Это «освободительное» направленіе 
проникло, въ разной степени, и въ законодательства 
прочихъ европейскихъ странъ и повлекло к ъ  рас- 
чи стк ам ъ , н а  огромныхъ пространствахъ, лѣсовъ 
частныхъ лицъ, спѣшившихъ воспользоваться пре- 
доставленнымъ имъ правомъ бозвозбранной рубки 
и превратить въ деньги накопившіеся въ лѣсахъ 
запасы древесины. Вредное вліяніе этихъ опусто- 
шеній не замедлило сказаться и вызвать въ законо- 
дательствахъ европейскпхъ странъ реакцію, озна 
меновавшуюся призваніемъ общегосударственнаго 
значенія лѣсовъ, какъ народнаго богатства, и не- 
обходимости государственнаго контроля и наблю- 
денія за ихъ вырубкой, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
и полнаго воспрещенія ихъ расчистки. Это послѣд- 
нее относилось къ такъ называемымъ защитнымъ 
лѣсамъ (см. т. III, стр. 505), напр., охраняющимъ 
горные склоны отъ размывовъ, сдерживающимъ 
движущіеся пески и т. д. Упомянутая реакція во 
взглядахъ на значеніе лѣсовъ привела къ изданію 
лѣсоохранительныхъ законовъ и инструкцій, въ 
большей или меньшей мѣрѣ ограничившихъ права 
частныхъ владѣльцевъ, обществъ и учрежденій на 
свободное пользованіе ихъ лѣсами. Отмѣченное 
вѣяніе, хотя сравнительно поздно, проникло и въ 
русское законодательство и выразплось въ изданіи 
положенія 4 апрѣля 1888 г. о сбереженіи лѣсовъ, 
подвергшагося затѣмъ въ 1901 г. нѣкоторымъ из- 
мѣненіямъ и дополненіямъ. По этому положенію, 
въ лѣсахъ защитныхъ, а также подлежащихъ сбе- 
реженію для охраненія верховьевъ и источниковъ 
рѣкъ или ихъ притоковъ, воспрещено обращеніе 
лѣсной почвы въ другой видъ угодій и ограничены 
права лѣсовладѣльцевъ на производство расчи- 
стокъ во всѣхъ вообще лѣсахъ, за исключеніемъ 
случаевъ, перечисленныхъ въ ст. 803 Лѣсного Ус- 
тава, въ которыхъ расчистки могутъ быть разрѣ- 
шаемы лѣсоохранптельнымъ комитетомъ, а именно: 
1) когда улучшеніе въ устройствѣ имѣнія неми- 
нуемо вызываетъ расшпреніе хозяйственныхъ уго- 
дій на счетъ лѣсныхъ; 2) для обработки почвы подъ 
виноградники или плантаціи фруктовыхъ де- 
ревьевъ, а также подъ временное с.-х. пользованіе, 
являющееся необходпмымъ для воспособленія 
естественному облѣсенію лѣсосѣкъ, когда имѣются 
на лицо всѣ условія такого облѣсенія или при обя- 
зательствѣ для владѣльца искусственнаго лѣсово- 
зобновленія вырубленныхъ площадей; 3) для округ- 
ленія границъ лѣсныхъ дачъ, проложенія дорогъ и 
возведенія въ дачахъ разнаго рода построекъ; 
4) при размежеванiи; 5) при раздѣлѣ имущества, 
когда производство раздѣла затруднительно безъ 
уменьшенія лѣсной площади; 6) для уничтоженія 
чрезполосности; 7) при предварительномъ облѣ- 
сеніи другихъ угодій на площади, равной той, ко- 
торая предназначается къ расчисткѣ, и когда на- 
сажденія на вновь облѣсенныхъ участкахъ до- 
стигли трехлѣтняго возраста и вполнѣ благона- 
дежны къ дальнѣйшему росту; 8) въ лѣсныхъ 
участкахъ, искуственно разведенныхъ,—до дости- 
женія насажденіями 20-лѣтняго возраста, если 
взамѣнъ ихъ не было произведено расчистки лѣс- 
ной почвы; 9) когда по незначительнымъ размѣ- 
рамъ площади илп по составу и качеству лѣсона- 
сажденій (терновники и кустарныя растенія), а 
также почвѣ подъ ними, таковыя не имѣютъ зна- 
ченія для цѣлей лѣсоохранительнаго закона и
10) при необходимости устройства на лѣсной пло-

щади хозяйственныхъ хуторовъ или крестьян- 
скихъ поселковъ для образованія въ имѣніи нѣ- 
сколькихъ отдѣльныхъ самостоятельныхъ участ- 
ковъ. При разрѣшеніи обращенія лѣсной почвы въ 
другой видъ угодій въ случаяхъ, указанныхъ въ 
пп. 1 и 10, наблюдается, чтобы, по количеству лѣ- 
совъ въ данной мѣстности, разрѣшаемая расчистка 
не представляла опасного уменьшенія лѣсной пло- 
щади. Что касается порядка полученія разрѣше- 
нія на производство расчистокъ въ указанныхъ 
случаяхъ (если расчистка не предусмотрѣна ут- 
вержденнымъ плапомъ хозяйства), то желающій 
произвести таковыя лѣсовладѣлецъ обязанъ извѣ- 
стить объ этомъ соотвѣтствующій лѣсоохранитель- 
ный комитетъ, съ объясненіемъ побудительныхъ 
къ тому причинъ. Если въ теченіе 6 мѣсяцевъ со 
дня отсылки извѣщенія со стороны лѣсоохрани- 
тельнаго комитета не послѣдуетъ распоряженія о 
воспрещеніи предположенной расчистки, то она 
считается разрѣшенной, и лѣсовладѣлецъ имѣетъ 
право приступить къ ея выполненію (ст. 804 Лѣсн. 
Уст.). Лѣсохранительнымъ комитетамъ предостав- 
ляется, въ случаѣ утвержденія предположеній лѣ- 
совладѣльцевъ объ обращеніи лѣсной почвы въ 
другой видъ угодій, разрѣшать, въ зависимости 
отъ мѣстныхъ условій, вырубку лѣса не сразу на 
всей площади, предназначаемой подъ расчистку, 
а по частямъ въ извѣстной постепенности, по мѣрѣ 
дѣйствительнаго обращенія въ другой видъ угодій 
тѣхъ площадей, которыя будутъ разрѣшены къ 
вырубкѣ и расчисткѣ въ первую очередь (примѣч. 
къ ст. 804 Лѣсн. Уст.). Размѣръ взысканій,,нала- 
гаемыхъ на виновныхъ въ обращеніи лѣсной пло- 
щади въ другой видъ угодій безъ разрѣшенія лѣ- 
соохранительнаго комитета или несогласно дан- 
ному разрѣшенію, установленъ ст. 573 и 574 Устава
о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, 
причемъ эти взысканія, главнымъ образомъ, въ 
зависимости отъ того, произведены ли упомянутыя 
правонарушенія въ лѣсахъ защитныхъ, или въ 
непризнанныхъ защитными, колеблются отъ 50 к. 
до 5 р. за каждые 100 кв. саж. лѣсной площади, 
противозаконно обращенной въ другой видъ угодій.

Л итература. А рнольдъ, Русскій лѣсъ, т. I.
1893.- У с т а в ъ  лѣсной. 1900 .-Я ковлевъ , Сбор- 
никъ узаконеній о сбереженiи лѣсовъ. 1902.

В. Фаасъ
Р а ф и н и р о в к а  с а х а р а  имѣетъ зада- 

чею-сахарный песокъ, получаемый изъ свекло- 
вицы, превратить въ рафинадъ-пищевой продуктъ, 
особенно цѣнный по своимъ вкусовымъ и, отчасти, 
консервирующимъ свойствамъ. Главнымъ усло- 
віемъ производства рафинада служитъ безуслов- 
ная ч ис т о та  продукта, какъ гарантія его без- 
вредности и наилучшихъ вкусовыхъ качествъ, 
причемъ, конечно, фальсификація его ни въ какомъ 
видѣ не должна быть допускаема. Къ нагляднымъ 
признакамъ чистоты рафпнада относится равно- 
мѣрная бѣлизна во всей его компактной массѣ; 
изъ другихъ же качествъ рафинада ваяшѣйшія:
1) крѣпость, плотность или компактность, 2) связ- 
ность или леденистость, 3) ровность раскола и 
4) достаточная нѣжность или мелкость кристалла. 
Признакомъ крѣпости рафинада въ кускахъ или 
головахъ служитъ большій или меньшій вѣсъ су- 
хого рафинада въ единицѣ объема; въ торговлѣ же
о крѣпости рафинада судятъ по большему или 
меньшему сопротивленію расколу и раздробленію, 
а также по болѣе или менѣе скорому растворенію 
кусковъ рафинада.

Если для рафинировки поступаютъ свеклович-



ные пески высшаго качества, то компактная масса 
получается сама собою при обыкновенномъ спо- 
собѣ ея приготовленія, и притомъ такая, которая 
не препятствуетъ дальнѣйшей ея очисткѣ, такъ 
что, въ концѣ концовъ, рафинадъ получается со- 
вершенно удовлетворяющій даже самымъ прихот- 
ливымъ требованіямъ. Но, при переработкѣ пес- 
ковъ болѣе низкаго достоинства, для полученія 
массы, хорошо поддающейся дальнѣйшей очисткѣ. 
приходится иногда жертвовать крѣпостью или 
компактностью массы, чтобы получить продуктъ 
требуемой чистоты. При желаніи удержать въ то- 
варѣ крѣпость, ее въ такомъ случаѣ форсируютъ 
при сушкахъ, но уже въ ущербъ чистотѣ. Способы 
форсированія крѣпости основаны на засушиваніи 
рафинада въ сырой массѣ съ оставшимся еще въ 
ней, въ большемъ или меньшемъ количествѣ, клер- 
сом ъ. Это отчасти объясняетъ, почему заграни- 
цею рафинадные заводы, перерабатывающіе въ 
большей части пески низшаго качества, не гонятся 
за крѣпостью рафинада, считая это качество, срав- 
нительно съ чистотою, менѣе существеннымъ для 
потребителей; русскіе же рафинадные заводы, 
удовлетворяя желанію потребителей имѣть крѣн- 
кій и чистый рафинадъ, должны были возвысить 
свои требованія на качество сырого матеріала, 
т. е. сахарнаго песка, перерабатывая исключи- 
тельно только бѣлые пески. Русскіе потребители, 
употребляя бѣлый свекловичный сахарный песокъ 
для кондитерскихъ издѣлій, ягодныхъ вареній и 
пр., не удовлетворяются уже этимъ продуктомъ, 
напр., при питьѣ чая, тѣмъ болѣе что содержа- 
щіяся въ пескѣ (въ количествѣ 0,4-0,6% ) посто- 
роннія органическія и минеральныя примѣси сооб- 
щаютъ чаю непріятный привкусъ свекловичной 
патоки; съ другой стороны, чѣмъ крѣпче и труд- 
нѣе растворимъ рафинадъ, тѣмъ меньше его рас- 
ходуется на извѣстное число стакановъ чая, въ 
ущербъ, конечно, его сладости. Въ видахъ удовле- 
творенія подобныхъ требованій, существеннною 
частью рафинаднаго производства является отдѣ- 
леніе кристаллическаго сахара отъ всѣхъ посто- 
роннихъ примѣсей, а затѣмъ уже идетъ приданіе 
ему извѣстныхъ внутреннихъ качествъ и извѣстной 
внѣшней формы. Рафинадъ долженъ имѣть совер- 
шенно бѣлый цвѣтъ, заключать въ себѣ 100% кри- 
сталлическаго сахара и при полномъ сжиганіи не 
оставлять золы или показывать только слабые ея 
признаки; при этомъ онъ долженъ обладать извѣ- 
стной плотностью и имѣть опредѣленную, приня- 
тую въ торговлѣ, форму. Рафинадъ вырабаты- 
вается главнымъ образомъ въ формѣ коническихъ 
большихъ или малыхъ головокъ, иногда въ формѣ 
плитокъ, палочекъ, брусковъ и т. п. Кромѣ того, 
головы иногда распиливаются и идутъ въ продажу 
въ видѣ кружалокъ, носковъ, колотаго сахара и т. д.

Рафинадное производство состоитъ изъ ряда 
слѣдующихъ отдѣльныхъ послѣдовательныхъ про- 
цессовъ.

1) Сахарный песокъ колеруется. Процессъ 
этотъ состоитъ въ раствореніи сахарныхъ песковъ 
въ водѣ п превращеніи ихъ въ сиропъ — клерсъ. 
Роспускъ песковъ производится въ колеровоч- 
ны хъ к отлахъ , имѣющихъ форму невысокихъ 
цплиндровъ, съ мѣдной на днѣ трубкой, барбате- 
ромъ, снабженной рядомъ дырочекъ для выхода 
пара, или же со змѣевикомъ, т. е. со спирально 
изогнутою мѣдною трубкою, проходя чрезъ которую 
паръ нагрѣваетъ сиропъ. При раствореніи сахар- 
наго песка, въ котелъ набираютъ предварительно 
неболыное количество (около 1/3) чистой воды, а

затѣмъ пускаютъ паръ и насыпаютъ сахарный 
песокъ. Для скорѣйшаго и лучшаго растворенія, 
жидкость въ котлѣ либо постоянно помѣшиваютъ 
деревянными весдами, либо устраиваютъ механи- 
ческое размѣшиваніе; послѣднее особенно удобно 
въ томъ случаѣ, когда приходится растворять 
твердые и большіе куски забракованныхъ, напр., 
головокъ и т. п. Плотность клерса доводится при 
этомъ до 32,5° Бомэ, при температурѣ около 75° Р., 
не превышая ее изъ опасенія пригоранія и прев- 
ращенія кристаллическаго сахара въ некристал- 
лическій. Если распускаются пески несвѣжіе, 
долго лежавшіе, отсырѣвшіе или даже слегка за- 
кисшіе, то, во избѣжаніе инверсіи, въ котелъ, въ на- 
чалѣ варки, вливаютъ нѣсколько ведеръ известко- 
вой воды для нейтрализованія кислотъ. Сваренный 
сиропъ на видъ желтоватъ, часто грязенъ и мутенъ 
и содержитъ въ себѣ много случайныхъ механиче- 
скихъ примѣсей (волоконъ отъ мѣшковъ, бумаги и 
пр.). Чтобы избавиться отъ нихъ, въ прежнее время 
бросали въ котелъ, при низкой температурѣ содер- 
жимаго въ немъ, альбумипъ (бѣлокъ), кровь, мелко 
истолченный животный уголь и  пр. При низкой тем- 
пературѣ бѣлокъ еще не свертывался, но затѣмъ 
при повышеніи температуры, свертываясь, увле- 
калъ за собою всѣ примѣси, чѣмъ и достигалась 
очистка сиропа. Однако, по дороговизнѣ и неудоб- 
ству, этотъ способъ почти повсемѣстно оставленъ, 
и очищеніе отъ механическихъ примѣсей дости- 
гается теперь пропусканіемъ сиропа или черезъ 
холстъ (при помощи м ех ан и ч еск и х ъ  фильт- 
ровъ  разнообразныхъ системъ), или же чрезъ до- 
вольно крупный костяной уголь (при помощи форъ- 
ф ильтровъ). Клерсъ, освобожденный тѣмъ или 
другимъ путемъ отъ постороннихъ примѣсей, иногда 
не вполнѣ безцвѣтенъ и имѣетъ нѣсколько желтова- 
тый оттѣнокъ, вслѣдствіе присутствія незначитель- 
ныхъ количествъ красящихъ веществъ, остав- 
шихся въ немъ еще отъ пробѣлки на свеклосахар- 
ныхъ песочныхъ заводахъ.

2) Для возможно бòльшаго освѣтленія клерса и 
удаленія пзъ него растворенныхъ примѣсей, его 
затѣмъ подвергаютъ филътраціи въ особаго устрой- 
ства фильтрахъ-закрытыхъ желѣзныхъ высокихъ 
цилиндрахъ, наполненныхъ зернами костяного 
угля (крупки). Въ верхнюю часть фильтра вводится 
изъ расположеннаго надъ пимъ резервуара филь- 
труемая жидкость, которая, медленно проходя 
чрезъ весь слой крупки, предварительно промытой 
водою и  пропаренной паромъ, оставляетъвъ порахъ 
крупки часть красящихъ веществъ и выпускается 
трубой изъ дна фильтра въ соотвѣтствующіе пріем- 
ники. Скорость прохожденія клерса чрезъ крупку 
зависитъ отъ величины отверстія выпускной трубки 
и отъ разности высотъ между ея отверстіемъ и 
уровнемъ клерса въ резервуарѣ надъ фильтромъ. 
Чѣмъ медленнѣе клерсъ проходитъ чрезъ крупку, 
тѣмъ лучшее достигается обезцвѣчиваніе. Для 
удерживанія мелкихъ частицъ угольной пыли, 
которыя могди бы быть увлечены клерсомъ изъ 
фильтра, на выпускной трубкѣ устанавливается 
небольшой войлочны й ф и л ьтр ъ  (ш вамъ- 
фильтръ), состоящій изъ нѣсколькихъ слоевъ 
войлока. Крупка очень жадно поглощаетъ крася- 
щія вещества, и клерсъ, выходящій первое время 
изъ фильтра, совершенно безцвѣтенъ, прозраченъ 
и имѣетъ блескъ, т. е. сильно преломляетъ лучи 
свѣта. По прошествіи же нѣкотораго времени, 
когда клерсъ проходитъ черезъ крупку, уже напи- 
тавшуюся красящими веществами, онъ прини- 
маетъ снова слегка желтоватый оттѣнокъ, кото-



рый все усиливается, пока не сдѣлается постоян- 
нымъ; послѣднее указываетъ на то, что крупка 
перестала обезцвѣчивать и что въ фильтрахъ слѣ- 
дуетъ перемѣнить крупку. Многіе изъ рафинад- 
ныхъ заводовъ, перерабатывая бѣлый рахарный 
песокъ высокой доброкачественности, т. е. совер- 
шенно бѣлый и имѣющій 99,5—99,7% сахара, 
нынѣ уже не употребляютъ костяныхъ фильтровъ, 
а ограничиваются механической фильтраціей въ 
виду того, что химическій эффектъ при освѣтле- 
ніи сироповъ съ такихъ песковъ чрезъ механиче- 
скіе фильтры ничѣмъ не отличается отъ результа- 
товъ, достигаемыхъ фильтраціей черезъ крупку.

3) Фильтраціей оканчивается первая суще- 
ственная задача рафинированія, состоящая въ 
улучшеніи сахарныхъ песковъ. Затѣмъ слѣдуютъ 
извлеченіе изъ этого раствора чистаго кристалли- 
ческаго сахара и приданіе ему опредѣленной 
формы. Достигается это увариванiемъ и сгущеніемъ 
клерса, т. е. превращеніемъ его въ кристалличе- 
скую массу, называемую утф елем ъ, въ особыхъ 
снарядахъ,называемыхъ вакуум ъ -ап п аратам и . 
Сущность увариванія и сгущенія въ этихъ аппа- 
ратахъ состоитъ въ томъ, что, при отнятіи отъ 
клерса выпариваніемъ нѣкотораго количества воды, 
онъ дѣлается пересыщеннымъ, неспособнымъ удер- 
живать сахаръ, и выдѣляетъ его изъ себя въ 
видѣ кристалловъ. Такимъ образомъ, кристалли- 
зація сахара есть не больше, какъ выдѣленіе въ 
твердомъ видѣ того излишка сахара, какой полу- 
чается въ насыщенномъ растворѣ, достигаемое 
или дальнѣйшимъ выпариваніемъ, безъ измѣненія 
температуры раствора, или же, безъ выпариванія, 
однимъ охлажденіемъ раствора, насыщеннаго пред- 
варительно при высшей температурѣ. Въ обоихъ 
случаяхъ разъ появившіеся кристаллы начинаютъ 
вырастать, т. е. на нихъ наслаиваются новыя ча- 
стицы твердаго сахара, и этотъ ростъ кристал- 
ловъ продолжается непрерывно, пока не прекра- 
тится или выпариваніе воды изъ насыщеннаго ра- 
створа, или его охлажденіе. По спускѣ изъ аппа- 
ратовъ утфеля и по отгонѣ изъ него на центрофу- 
гахъ жидкой части, называемой патокою , полу- 
чается разсыпчатая масса отдѣльныхъ кристал- 
ловъ с а х а р н а го  песка , по вкусу и чистотѣ не 
уступающаго лучшему рафинаду. Но, такъ такъ 
рафинированіе имѣетъ цѣлью не только полученіе 
изъ свекло-сахарнаго песка чистыхъ кристалловъ, 
но и сообщеніе сахару твердости, то наибольшую 
часть кристалловъ сахара стремятся образовать 
не въ аппаратѣ, во время кипѣнія клерса, а уже 
послѣ спуска изъ аппарата утфельной массы въ 
особыя рафинадныя формы, гдѣ появленіе новыхъ 
кристалловъ обусловливается охлажденіемъ раст- 
вора, насыщеннаго при высокой температурѣ. 
Чѣмъ больше разность между температурой, при 
которой утфель спущенъ изъ аппарата, и темпе- 
ратурой помѣщенія, гдѣ стоятъ формы во время 
ихъ охлажденія, тѣмъ быстрѣе происходитъ кри- 
сталлизація, т. е. тѣмъ въ большемъ количествѣ 
появляются новые кристаллы. Такъ какъ послѣ 
разливки изъ аппарата въ формы охлаждаемая 
утфельная масса находится въ неподвижномъ со- 
стояніи, то появляющіеся вновь кристаллы, при 
дальнѣйшемъ ростѣ, встрѣчаются между собою 
и врѣзываются одинъ въ другой по направленіямъ, 
опредѣляемымъ ихъ геометрической формою. Ре- 
зультатомъ такой кристаллизаціи въ покойномъ 
состояніи получается сращеніе всего сахара въ 
связную, неразсыпающуюся массу, крѣпость кото- 
рой увеличивается затѣмъ при дальнѣйшихъ опе-

раціяхъ. Описанными свойствами и условіями 
кристаллизаціи, происходящей въ движеніи и въ 
покоѣ, обусловливаются пріемы и ходъ слѣдую- 
щихъ двухъ послѣдовательныхъ работъ каждаго 
изъ рафинадныхъ заводовъ: а) варки рафинаднаго 
клерса въ аппаратѣ и б) охлажденія сваренной 
массы въ формахъ.

4) Освѣтленный клерсъ стекаетъ изъ фильтровъ 
при температурѣ 50-60° Р. и  плотности въ 34° 
Бомэ, въ особые пріемники, соединенные трубой 
съ вакуумъ - аппаратомъ для варки рафинада. 
Аппаратъ этотъ представляетъ цилиндрическій 
мѣдный сосудъ съ полушаровиднымъ дномъ и та- 
ковою же верхнею частью, соединенною трубою съ 
конденсаторомъ для сгущенія водяного пара, обра- 
зующагося во время выпариванія клерса. Въ ниж- 
ней половинѣ аппарата уложены спирально паро- 
выя трубки (серпентины), чрезъ которыя паръ 
пропускается давленіемъ въ 31/2 атмосферы, про- 
ходя затѣмъ изъ серпентивовъ въ двойное днище 
аппарата. Конденсаторъ соединенъ трубою съ воз- 
душнымъ насосомъ, производящимъ въ аппаратѣ 
разрѣженіе до 27 д. ртутнаго барометра. Откры- 
ваніемъ вентиля соединяютъ аппаратъ съ конден- 
саторомъ и, произведя въ немъ разрѣженіе, наби- 
раютъ въ аппаратъ приготовленнаго клерса, пока 
онъ не покроетъ паровые серпентины. Затѣмъ от- 
крывается притокъ пара въ серпентины и воды въ 
брызгалку конденсатора, и  клерсъ приводится въ 
кипѣніе, температура котораго при данномъ раз- 
рѣженіи не превышаетъ 60° Р. Такъ какъ клерсъ 
поступаетъ въ аппаратъ въ состояніи, недалекомъ 
отъ насыщенія его для этой температуры, то, послѣ 
непродолжительнаго выпариванія, въ немъ появ- 
ляются кристаллы, чтò обнаруживается по особому 
виду кипѣнія раствора, наблюдаемому въ стекло 
аппарата. Но, еще до появленія кристалловъ, все 
содержимое аппарата подсинивается у льтрам а- 
риномъ, для сообщенія кристаллизующемуся са- 
хару красиваго оттѣнка. Свѣтлоголубой порошокъ 
нерастворимаго въ водѣ ультрамарина отвѣши- 
вается въ количествѣ до 25 зол. на цѣлый аппа- 
ратъ въ 900 п. сахарной массы, размѣшивается 
въ цинковомъ сосудѣ съ водою, процѣживается 
чрезъ фланель (для отдѣленія крупныхъ комочковъ) 
и всасывается за одинъ пріемъ въ аппаратъ по- 
средствомъ особой трубки. Слабую подкраску уль- 
трамариномъ нельзя считать вредною, такъ какъ 
употребляемая для этого доза ультрамарина со- 
ставляетъ всего 0,00077% по вѣсу сахара, да, къ 
тому же, доза эта большею частью еще отходитъ 
при дальнѣйшей обработкѣ сахарной массы, и та- 
кимъ образомъ въ рафпнадѣ остается ничтожвая 
часть ультрамарина, трудно поддающаяся учету 
даже при химическомъ анализѣ. Вслѣдъ за появ- 
леніемъ сахарныхъ кристалловъ, образующихся 
въ большомъ количествѣ послѣ первыхъ 3 -4  под- 
качекъ клерса, уменьшаютъ притокъ воды въ кон- 
денсаторъ съ цѣлью повышенія температуры ки- 
пящаго клерса, воспрепятствованія росту заро- 
дившихся кристалловъ и удержанія сахара въ 
растворѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлаются частыя под- 
качки новыхъ порцій клерса, причемъ уровень ки- 
пящей массы въ аппаратѣ постепенно повышается, 
и число вновь появляющихся кристалловъ увели- 
чивается. Съ каждой новой подкачкой клерса 
уменьшается притокъ воды въ брызгалку конден- 
сатора, вслѣдствіе чего давленіе въ аппаратѣ по- 
степенно увеличивается, и температура кипѣнія 
утфельной массы непрерывно повышается. Про- 
должая такимъ обрасомъ варку, совершенно запи-



раютъ, наконецъ, воду въ конденсаторѣ и разоб- 
щаютъ его отъ аппарата, закрывая соотвѣтствен- 
ный вентиль; тогда пары, не имѣя выхода, произ- 
водятъ давленіе на поверхность утфельной массы 
въ аппаратѣ, и кипѣніе ея прекращается, между 
тѣмъ какъ температура продолжаетъ повышаться 
и доводится въ концѣ до 84° Р. Во избѣжаніе 
осажденія имѣющихся уже кристалловъ на дно 
аппарата и для сохраненія его содержимаго въ 
однородномъ состояніи, открывается на нѣсколько 
секундъ вентиль, сообщающій аппаратъ съ кон- 
денсаторомъ. Вслѣдствіе производимаго этимъ раз- 
рѣженія, утфельная масса въ аппаратѣ вскипаетъ, 
приходитъ въ движеніе и размѣшивается. Подоб- 
ное размѣшиваніе утфельной массы производятъ 
3 -4  раза и за послѣднимъ размѣшиваніемъ при- 
ступаютъ къ разливкѣ въ формы свареннаго ра- 
финаднаго утфеля,имѣющаго въ это время темпе- 
ратуру въ 84° Р. и состоящаго частью изъ гото- 
выхъ мелкихъ кристалловъ, частыо же изъ насы- 
щеннаго сахарнаго клерса.

5) Операція разливки вг формы производится 
какъ можно быстрѣе и аккуратнѣе. Каждая форма 
наливается до краевъ, для чего формы должны 
быть ровно поставлены и не болтаться въ рѣшет- 
кахъ. Налитыя формы тотчасъ же накрываются 
холстомъ, чтобы предупредить быстрое охлажденіе 
поверхности и образованіе на ней корки. Формы 
для рафинаднаго утфеля употребляются желѣзныя 
коническія, съ закругленной вершиною, открытыя 
въ широкой части и имѣющія отверстіе въ носкѣ 
или въ вершинѣ конуса. Отверстіе это, передъ за- 
ливкою въ формы утфеля, затыкается гальвани- 
зированнымъ гвоздемъ съ широкой шляпкою, на- 
зываемымъ ш топкой. На штопку при головкѣ 
насаживается кусочекъ холста или навязывается 
шпагатъ, причемъ штопка должна стоять совер- 
шенно вертикально и не склоняться къ краю 
формы. Разливка производится при помощи осо- 
баго прибора (рис. 1-й), представляющаго гори-

зонтальный цилиндръ А, соединенный съ аппара- 
томъ трубою В. Въ нвжней части разливного 
прибора для спуска рафинаднаго утфеля имѣется 
нѣсколько отверстій (ааа), закрывающихся каж- 
дое отдѣльной задвижкою и открываемыхъ одно- 
временно посредствомъ вращенія общаго стержня,

на которомъ насажены зубчатыя колеса, сцѣп- 
ляющіяся съ задвижками. Разстоянія между от- 
верстіями въ разливномъ приборѣ равны раз- 
стояніямъ между центрами формъ (ссс), устана- 
вливаемыхъ подъ первымъ обыкновенно въ вагоны 
D  на рельсахъ. Послѣ разливки утфель въ фор- 
махъ переводится въ помѣщеніе съ температурою 
не выше 30 -  32° Р., гдѣ онъ тотчасъ же подвер- 
гается охлажденію и кристаллизацШ въ неподвиж- 
номъ состоянШ. Скорость охлажденія утфельной 
массы въ конической формѣ въ этомъ помѣщеніи 
не вполнѣ равномѣрна. Первыми начинаютъ ох- 
лаждаться слои, прилегающіе непосредственно къ 
стѣнкамъ (сорочкѣ) желѣзной формы, и носокъ 
сахарной головки, тогда какъ верхняя, широкая 
ея часть остываетъ медленнѣе; поэтому въ послѣд- 
ней кристаллы получаются нѣсколько крупнѣе, 
и сахаръ не такъ крѣпокъ, какъ у сорочки и въ 
носкѣ.

6) Чтобы ускорить охлажденіе широкой части 
головки, тотчасъ послѣ разливки утфеля присту- 
паютъ къ такъ называемой рулевкѣ, т. е. размѣ- 
шиванію верхняго слоя утфеля, при помощи же- 
лѣзныхъ оцинкованныхъ лопатокъ, отскабливая 
ими кристаллическую массу въ верхней части отъ 
стѣнокъ формы и заворачивая ее въ центръ го- 
ловки; этимъ путемъ стремятся не дать образо- 
ваться сверху корѣ, которая мѣшала бы пузырь- 
камъ воздуха свободно выходить наружу, чрезъ 
что въ головкѣ образовались бы пустоты. Рулевка 
производится, въ нѣсколько пріемовъ, до тѣхъ 
поръ, пока крпсталлизующаяся масса не затвер- 
дѣетъ настолько, что въ нее уже нельзя свободно 
погружать рулевочную лопатку. Тогда формы съ 
утфелемъ оставляются въ совершенномъ покоѣ, и 
имъ предоставляется охлаждаться въ теченіе 12 
часовъ. Въ это время вся масса сахара успѣетъ 
принять температуру разливного помѣщенія, кри- 
сталлпзація почти закончится, и въ головкѣ оста- 
нется лишь небольшое количество междукри- 
сталльной жидкости-патоки, представляющей со- 
бою насыщенный растворъ сахара и всѣхъ посто- 
роннихъ примѣсей, оставшихся непоглощенными 
при фильтраціи клерса.

7) Послѣ охлажденія утфеля, верхній слой ши- 
рокой части головки покрывается весьма плот- 
ной коркой мелкокристальнаго сахара, которая 
мѣшаетъ дальнѣйшей обработкѣ рафинада. По- 
этому охлажденныя головки въ формахъ подверга- 
ются срѣзкѣ верхняго слоя на 3/4 д., съ цѣлью об- 
нажить болѣе рыхлый слой сахара. Срѣзанный 
утфель называется пѣнкою и  идетъ, какъ уви- 
димъ ниже, на приготовленіе такъ называемаго 
п р ес со в ан н аго  с а х а р а . Срѣзка производится 
на особомъ станкѣ, въ который вкладывается 
форма, придвигаемая посредствомъ рычага къ 
ножу, вращающемуся на горизонтальной оси и 
входящему въ форму.

8) Послѣ срѣзки, головки поднимаются посред- 
ствомъ элеваторовъ въ верхній этажъ завода, гдѣ 
ставятся на особаго устройства столы, такъ назы- 
ваемые пробѣлочные станки (рис. 2-й), и подверга- 
ются пробѣлкѣ заливочнымъ клерсомъ, состоящей 
въ вытѣсненіи изъ головокъ оставшагося неболь- 
шого количества междукристальной патоки и въ 
заполненіи промежутковъ насыщеннымъ безцвѣт- 
нымъ растворомъ чистаго сахара -  заливочнымъ 
клерсомг. Послѣдній приготовляется изъ рафи- 
наднаго песка, обломковъ и  осколковъ рафинада, 
пыли отъ рѣзки, случайно испорченныхъ пробѣ- 
ленныхъ головокъ и т. п. Профильтрованный рас-



творъ изъ означенныхъ матеріаловъ охлаждается 
до 32° Р. и имѣетъ при этомъ плотность въ 36° 
Бомэ, т. е. является насыщеннымъ. При болѣе 
высокой температурѣ и при той же плотности въ 
36° Бомэ, клерсъ былъ бы ненасыщенъ и по- 
тому могъ бы растворять изъ пробѣливаемой го- 
ловки часть сахара и дѣлать въ ней проточины. 
Насыщенность заливочнаго клерса легко узнается 
по тонкой кристальной пленкѣ, образующейся на 
его поверхности въ пріемникахъ вслѣдствіе испа- 
ренія. По снятіи съ элеватора и установкѣ формъ 
на пробѣльные станки, отверстіе каждой изъ нихъ 
прочищается посредствомъ желѣзнаго штифта, для 
свободнаго стока изъ формы патоки во время про- 
бѣлки. Вмѣстѣ съ этимъ, формы подготовляются 
къ пробѣлкѣ, т. е. на срѣзанную верхнюю часть 
сахара въ формахъ накладывается слой (въ 1/2 д.) 
чистаго сахара (кашки), приготовленнаго изъ 
пробѣленныхъ обрѣзковъ сырыхъ головъ. Цѣль та- 
кого кашкованiя-довести поступающій въ головку

заливочный клерсъ до насыщенія, если онъ ока- 
жется ненасыщеннымъ въ случаѣ превышенія 
температуры пробѣльнаго отдѣленія надъ темпе- 
ратурою тѣхъ резервуаровъ, гдѣ онъ хранится. Съ 
другой стороны, кашкованіемъ предупреждается 
затягиваніе широкой части головки мелкими кри- 
сталлами сахара, которые могли бы выдѣляться 
изъ заливочнаго клерса въ томъ случаѣ, если бы 
температура пробѣльнаго помѣщенія оказалась 
ниже таковой вышеупомянутыхъ резервуаровъ. Са- 
мое пробѣливаніе головокъ состоитъ въ томъ, что 
въ каждую изъ нихъ наливается заливочнаго клерса 
столько, чтобы заполнить имъ свободное мѣсто 
отъ верхняго слоя кашки до борта формы. За- 
ливочный клерсъ давленіемъ своимъ проникаетъ 
въ верхнюю широкую часть головки и вытѣс- 
няетъ междукристальную патоку, которая сте- 
каетъ чрезъ отверстіе въ носкѣ формы. Когда весь 
налитый клерсъ вошелъ въ головку, дѣлается 2-ая 
заливка и т. д., пока вся желтая междукристаль- 
ная патока не будетъ вытѣснена и замѣнена чи- 
стымъ заливочнымъ клерсомъ. Для полнаго пробѣ- 
ливанія головки обыкновенно дается 5 -8  заливокъ 
(ложекъ), причемъ послѣ 4 - 6  ложекъ произво- 
дится проба головокъ, по одной изъ каждаго спу- 
щеннаго аппарата. Для этого головка выталки- 
вается изъ формы, ставится на хорошо освѣщен- 
номъ мѣстѣ носкомъ кверху и осматривается. Вся 
головка должна быть совершенно чиста и не имѣть

ни малѣйшей желтизны; въ противномъ случаѣ, 
дается еще 1—2 ложки. На голову въ 30 ф. расхо- 
дуется обыкновенно до 12 ф. заливочнаго клерса. 
Пробѣленныя головки послѣ 5 -8  заливокъ оста- 
ются пропитанными заливочнымъ клерсомъ, из- 
лишку котораго даютъ стечь, оставляя головки на 
тѣхъ же пробѣльныхъ столахъ еще на 1/2 сутокъ. 
Когда же клерсъ останется только въ носкѣ, не 
болѣе какъ на 1/4 высоты всей головки, чтò легко 
замѣтно по голубому оттѣнку части, занятой клер- 
сомъ, то головки снимаютъ со станковъ и устанав- 
ливаютъ въ обратномъ положеніи, т. е. носкомъ 
кверху, для распредѣленія оставшагося клерса 
равномѣрно по всей головкѣ. Опрокинутыми остав- 
ляютъ ихъ на 1—1 1/2 сутки, смотря по тому, въ 
какомъ положеніи онѣ будутъ сушиться.

9) Всѣ практикуемые способы сушки рафинад- 
наго сахара состоятъ въ окончательномъ испаре- 
ніи оставшагося послѣ пробѣлки заливочнаго 
клерса, причемъ сахаръ кристаллизуется и запол- 
няетъ промежутки между прежде образовавши- 
миея кристаллами, отчего рафинадъ пріобрѣтаетъ 
еще бòльшую крѣпость и плотность. Прежній, те- 
перь уже почти всѣми заводами оставленный, спо- 
собъ сушки головокъ состоялъ въ томъ, что ихъ, 
вынувъ изъ формы и накрывъ бумажными кол- 
паками, ставили на рѣшетчатыхъ полкахъ въ 
помѣщеніяхъ съ 45-50° Р. и оставляли такъ до 
полнаго высушиванія. На полу сушильныхъ помѣ- 
щеній укладывали паровыя трубы; нагрѣвающійся 
отъ нихъ воздухъ, поднимаясь кверху, охватывалъ 
сырыя головки, а по насыщеніи водяными парами 
отводился чрезъ вытяжныя трубы наружу. Такъ 
какъ при этомъ токъ нагрѣтаго воздуха прика- 
сается къ сахарнымъ головкамъ только съ по- 
верхности, а во внутреннихъ ихъ частяхъ обмѣнъ 
воздуха происходитъ очень медленно, то полное 
высушиваніе головного сахара при этомъ способѣ 
оканчивалось не ранѣе, какъ чрезъ 6 -8  сутокъ 
послѣ ихъ постановки. Кромѣ задержки въ вы- 
пускѣ рафинада, этотъ способъ невыгоденъ еще 
тѣмъ, что требуетъ обширныхъ сушильныхъ помѣ- 
щеній, и нынѣ его употребляютъ исключительно 
для высушиванія распиленныхъ на круги сырыхъ 
сахарныхъ головокъ, плитокъ прессованнаго са- 
хара и т. п., для ускоренной же сушки головного 
сахара прибѣгаютъ къ непосредственному про- 
пуску нагрѣтаго воздуха чрезъ массу сахара въ 
формахъ, заставляя воздухъ или входить чрезъ 
отверстіе въ носкѣ и выходить въ широкую от- 
крытую часть формы, или же, наоборотъ, входить 
чрезъ послѣднюю и выходить носкомъ; въ томъ и 
другомъ случаѣ непрерывный токъ нагрѣтаго воз- 
духа проникаетъ одновременно чрезъ всю массу 
сахара въ головкѣ, и она высушивается въ теченіе 
18 час. и не болѣе 1 сутокъ. При всѣхъ этихъ спо- 
собахъ сушки, формы съ сахаромъ устанавлива- 
ются на чугунныхъ трубахъ (рис. 3-й), въ которыя 
нагрѣтый воздухъ нагнетается насосомъ, причемъ 
онъ проходитъ слѣдующій путь: наружный воздухъ 
съ цѣлью предварительнаго высушиванія его, вса- 
сывается чрезъ куски хлористаго кальція, а затѣмъ 
прогоняется чрезъ трубки подогрѣвателя, гдѣ и 
нагрѣвается до 65-70° Р. паромъ, впущеннымъ 
въ пространство между трубами; отсюда нагрѣтый 
воздухъ идетъ въ цилиндръ съ наложеннымъ рыхло 
конскимъ волосомъ для освобожденія отъ пыли и, 
наконецъ, поступаетъ въ трубы сушильныхъ при- 
боровъ. Высушиваніе производится также и испа- 
реніемъ воды въ безвоздушномъ или разрѣженномъ 
пространствѣ, для чего требуются помѣщеніе ра-



финада въ герметически-закрывающихся каме- 
рахъ и оттягиваніе посредствомъ насосовъ, чрезъ 
конденсаторъ, выдѣляющпхся паровъ. Высушива- 
ніе послѣднимъ способомъ требуетъ предваритель- 
наго нагрѣванія сахара или сообщенія ему въ ка- 
мерахъ потребной теплоты, для образованія изъ 
содержащейся въ немъ воды паровъ, которые та- 
кимъ образомъ и удаляются изъ сахара.

10) По вынутіи головокъ изъ тѣхъ или дру- 
гихъ сушильныхъ аппаратовъ, онѣ устанавлива- 
ются другъ на другѣ на деревянныхъ щитахъ 
въ 3 яруса на 1 сутки, для охлажденія какъ 
формы, такъ и сахара, до одинаковой темпера- 
туры, безъ чего выталкиваніе головокъ изъ формы 
было бы затруднительно и сопровождалось бы 
порчей гладкой поверхности сахарной головки 
и растрескиваніемъ сахара отъ быстраго охлаж- 
денія. Сахаръ отталкиваютъ изъ формъ, ударяя 
бортомъ о деревянную колодку, а затѣмъ срѣза-

ютъ вращающимся на горизонтальной оси ножемъ 
съ широкой части (сподка) рыхлый слой кашки, 
оставшійся послѣ пробѣлки. Далѣе, на сподкѣ 
выбивается заводское клеймо, головки накрыва- 
ются бумажными колпаками и  оставляются на 
полкахъ въ томъ же помѣщеніи на 1/2 сутокъ для 
отстаиванiя. Послѣ отстаиванія головки сорти- 
руются. Сухія головки отличаются во время сор- 
тировки отъ сырыхъ тѣмъ, что, при ударѣ по ихъ 
поверхности тупою частью ножа, онѣ издаютъ яс- 
ный и чистый звукъ, тогда какъ отъ головокъ не- 
высохшихъ, а также отъ лопнувшихъ при быст- 
ромъ охлажденіи, получается звукъ тупой и глу- 
хой («деревянный»); чѣмъ дольше головки отстаи- 
ваются, тѣмъ это различіе становится яснѣе. Сы- 
рыя и недосушенныя головки отдѣляются и по- 
ступаютъ въ распиловку на кружки, для досу- 
шиванія въ камерныхъ сушкахъ, а признанныя 
сухими подвергаются осмотру относительно чис- 
тоты сахара. Если на поверхности замѣчается 
желтизна, проникающая внутрь, то такія головки

бракуются и возвращаются для роспуска на ко- 
леровку; разбитыя или поврежденныя также от- 
дѣляются и поступаютъ въ распилочное отдѣ- 
леніе. Сухія, чистыя цѣльныя головки переда- 
ются затѣмъ на слѣдующій столъ для обертки 
въ бумагу нижней части и накладыванія зара- 
нѣе приготовленнаго бумажнаго колпака на верх- 
нюю. На каждую голову употребляется 4 листа 
бумаги, 2 бѣлой и 2 синей, первая внутрь, по- 
слѣдняя наружу. Обернутыя головки сейчасъ же 
обвязываются шпагатомъ и передаются въ вѣсо- 
вую. На 100 вѣс. частей чистаго сахара общій 
вѣсъ бумаги и шпагата составляетъ около 3 1/2%. 
При укупоркѣ въ бочки, головки перекладываются 
соломой, предварительно высушенной въ особой 
сушкѣ, причемъ въ каждую бочку идетъ 42-44 го- 
ловокъ, среднимъ вѣсомъ въ 28-30 ф. Малыя го- 
ловки, предназначенныя для внутренняго рынка, 
заворачиваются въ синюю бумагу и укладываются

въ бочки въ количествѣ 50 штукъ 8-фунтовыхъ 
или 65 штукъ 5 7/8-футювыхъ головокъ. Для от- 
правки же заграницу, главнымъ образомъ на во- 
сточные рынки, головки изготовляются въ 51/2 ф. 
и въ 7 1/2 ф., и укладываются въ деревянные 
ящики по 40 или 32 штуки, причемъ головки 
прокладываются не соломой, а тонкой древесной 
стружкой.

Кусковой сахаръ приготовляется, какъ уже 
сказано, изъ головного рафинада на особыхъ, при- 
способленныхъ для этой цѣли, пильныхъ и дробиль- 
ныхъ станкахъ. Предназначенныя для этого го- 
ловки сначала распиливаются на круги, толщина 
которыхъ соотвѣтствуетъ сторонѣ квадратнаго 
куска сахара. Кружки изрѣзываются потомъ на 
призматическія плитки квадратнаго сѣченія. По 
слѣднія затѣмъ поступаютъ на дробильный ста- 
нокъ, гдѣ попадаютъ между двумя ножами, двига- 
ющимися въ вертикальной плоскости на встрѣчу 
одинъ другому, и раскалываются на куски. Полу- 
ченные куски отводятся особымъ механизмомъ на



особый столъ, гдѣ производится ручная сорти- 
ровка на квадраты правильные и неправильные, 
съ закругленіями. Послѣдніе получаются по ок- 
ружности бывшаго сахарнаго кружка и поступа- 
ютъ въ отдѣльную упаковку, послѣ просѣиванія 
ихъ чрезъ сито для отдѣленія мелкихъ осколковъ, 
получающихся при дробленіи плитокъ на куски. 
Правильные куски выпускаются изъ завода на- 
сыпкой въ боченки, выложенные внутри сахарной 
бумагой, вѣсомъ по 10 п. нетто, или развѣшива- 
ются по 5 и 10 ф. въ пачкахъ съ заводскимъ 
этикетомъ. По требованію покупателей, въ про- 
дажу выпускаются также кружкй и верхнія ча- 
сти головокъ, длиною въ 5 -6  в. Какъ кружкù по 
нѣскольку штукъ вмѣстѣ, такъ и носки, каждый 
отдѣльно, заворачиваются въ обыкновенную бѣ- 
лую и синюю сахарную бумагу и обвязываются: 
кружки — обыкновеннымъ шпагатомъ, а носки- 
голландскими нитками. Носки и кружки упаковы- 
ваются въ полубочки.

Сахарная пудра получается при распилкѣ го- 
ловокъ и кружковъ и употребляется для конди- 
терскихъ издѣлій и въ домашнемъ хозяйствѣ. 
Тщательно просѣянная, рафинадная пудра насы- 
пается въ 5-пудовые боченки, выложенные бума- 
гой, и плотно утрамбовывается въ нихъ.

Прессованный сахаръ приготовляется слѣдую- 
щимъ способомъ: раздробленные неправильные 
куски рафинада, съ примѣсью сахарной пудры 
или сахарной муки, смачиваются чистымъ зали- 
вочнымъ клерсомъ, масса тщательно размѣши- 
вается деревянными лопатками и прессуется въ 
квадратныя плитки на особомъ приборѣ, суще- 
ственную часть котораго представляютъ, съ одной 
стороны, призматическіе прорѣзы, въ которые на- 
сыпается сахарная масса, а съ другой-два сколь- 
зящихъ ныряла (пуссуара), изъ которыхъ одинъ 
сжимаетъ сырую массу въ призматическія палочки, 
а другой выталкиваетъ ихъ на подставляемые же- 
лѣзные подносы, которые устанавливаются за- 
тѣмъ въ аппараты для сушки; клерсъ закристал- 
лизовывается, связываетъ разсыпчатую мелочь въ 
плотную массу, причемъ получаются крѣпкія са- 
харныя палочки, почти такой же крѣпости, какъ и 
выпиленныя изъ головокъ. Послѣ высушиванія, па- 
лочки поступаютъ или на дробильный станокъ для 
превращенія въ кусковой сахаръ, пли непосред- 
ственно идутъ въ упаковку и продажу.

Вообще выпуски головного и сортоваго рафи- 
нада изъ рафинадныхъ заводовъ, въ процентномъ 
отношеніи къ вѣсу ихъ общей выработки, въ сред- 
немъ выводѣ, представляются въ слѣдующемъ 
видѣ: 1) головной: крупными головками 76,96, въ 
кружкахъ и носкахъ 0,85, мелкими головками 6,15;
2) колотый, въ пачкахъ и бочкахъ 12,65; 3) рафи- 
надная пудра 0,95; 4) прессованный сахаръ 1,79;
5) обрѣзки и неровные куски 0,65.

Рафинировка, какъ выше изложено, основана 
на передѣлкѣ свекловичнаго сахарнаго песка и 
производится частью въ особыхъ рафинадныхъ 
отдѣленіяхъ при свеклосахарныхъ заводахъ, а 
главнымъ образомъ на спеціально для того су- 
ществующихъ рафинадныхъ заводахъ. Впервые 
рафинированіе свеклосахарныхъ песковъ вве- 
дено въ Россіи графомъ Бобринскимъ въ 1844 г. 
на Смѣлянскомъ заводѣ (кіевской губ.); до этого же 
времени рафинировался только привозный трост- 
никовый сахаръ, для чего первый рафинадный 
заводъ былъ основанъ въ С.-Петербургѣ въ 1817 г. 
Въ періодъ 1900—1901 гг. состояло рафинадныхъ 
отдѣленій при свеклосахарныхъ заводахъ 37,

въ общемъ выработавшихъ до 6,3 мил. пуд. ра- 
финада, и спеціальныхъ ра финадныхъ заводовъ 
20, выработавшихъ до 24,5 мил. пуд. Помимо 
того, благодаря значительнымъ усовершенствова- 
ніямъ въ способахъ пробѣлки сахарнаго песка, 
получаемаго изъ свекловицы, а въ особенности 
благодаря пробѣлкѣ песка сухимъ паромъ въ смѣси 
съ нагрѣтымъ воздухомъ, давшей возможность 
получать продуктъ въ видѣ бѣлыхъ кристал- 
ловъ, не имѣющихъ посторонняго вкуса и вполнѣ 
годныхъ къ непосредственному потребленію, мно- 
гіе изъ свеклосахарныхъ заводовъ стали приго- 
товлять рафинадъ прямо изъ свекловичнаго сока. 
Рафинадъ этотъ называется мелисомъ и приготов- 
ляется въ видѣ правильныхъ кусковъ, брусковъ, 
плитокъ и пудры. Производство м е л и с а -а г г л о -  
м е р а т а  состоитъ въ томъ, что сахарный песокъ 
высокаго качества приводится во влажное состоя- 
ніе и прессуется въ формы или правильныхъ ку- 
сковъ, или брусковъ, или табличекъ. Въ такомъ 
видѣ приготовленному мелису весьма трудно кон- 
курировать съ рафинадомъ при незначительной 
разницѣ въ цѣнѣ, тѣмъ болѣе, что мелисъ по чи- 
стотѣ цвѣта и кристаллическому сложенію значи- 
тельно уступаетъ рафинаду, и сбытъ его ограни- 
чивается кофейиями и ресторанами.

Лumepamypa. Р а ш е в с к ій , Сахаро-рафин. 
производство. 1897. — Ч е р и к о в с к ій , Производ- 
ство сахара на заводахъ гр. Бобринскаго. 1896.- 
Ш том анъ, Руководство по сахар. производству.— 
Т олпы гинъ, Ежегоди к ъ по сахар. промышлен- 
ности за 1900-1901 гг.—З а п и с к и  кіев. отд. имп. 
русс. техн. общ. по свеклосах. промышленности, 
за 1891-1902 гг.- F ig u ie r ,  Le raffinage du sucre.-  
H orsin-D éon. Traité théor. et prat. de la fabrica
tion du sucre de betterave.—S tam m er, Lehrbuch 
der Zuckerfabrikation. 1887. -  S tohm ann , Hand- 
buch der Zuckerfabrikation. 1899. П . Чефрановъ.

Р е в е н ь  (Rheum)-многолѣтнее растеніе изъ 
сем. гречишныхъ (Polygonaceae), имѣющее значеніе 
какъ: 1) овощь, 2) лекарственное и 3) декоратив- 
ное растеніе. Культура его какъ овоща (рис. 1-й)

въ Россіи не распространена въ виду незначитель- 
наго спроса его на мѣстныхъ рынкахъ; во Фран-



ціи же, напр., и особенно въ Англіи и въ Соедин. 
Штатахъ ревень охотно употребляется къ столу, 
и культура его сильно расиространена, причемъ 
тѣ сорта, листовые черешки которыхъ крѣпки, са- 
харисты и сочны, оплачиваются особенно хорошо. 
Изъ видовъ ревеней наиболѣе распространенными, 
какъ овощь, являются Rh. hybridum Murr. (рис. 
1-й), Rh. undulatum L. и Rh. rhaponticum L., 
листовые черешки которыхъ очень толсты и сочны; 
среди же сортовъ овощного ревеня нужно назвать: 
Queen Victoria, Prince Albert, Monarque, Linnaeus, 
Magnum bonum и Paragon, изъ которыхъ въ Poc- 
сіи культивируютъ преимущественно первый — 
Oueen Victoria.

Культура ревеня не представляетъ никакой 
трудности, ибо онъ не боится морозовъ и хорошо 
идетъ на всякой почвѣ, сильно удобренной и глу- 
боко обработанной, причемъ не терпитъ лишь стоя- 
чей подпочвенной воды. Ревень размножается сѣ- 
менами или дѣленіемъ корней; въ Англіи и въ 
Соедин. Штатахъ практикуютъ второй способъ 
(въ продажѣ тамъ всегда имѣются корни ревеня), 
чтобы въ точности удержать типичные признаки и 
желаемыя свойства сорта. Сѣмена высѣваютъ съ 
апрѣля по іюнь въ полутеплый парникъ, съ легкою 
п свѣжею землею, а затѣмъ пикируютъ въ пар- 
никъ же или на паровую гряду на разстояніи 6 в., 
откуда молодыя растенія пересаживаютъ на на- 
значенное мѣсто на разстояніи 1 арш. между ря- 
дами и 3/4 - 1 арш. въ рядахъ между растеніями. 
Иногда сѣмена высѣваютъ и въ грунтъ (посѣвъ 
долженъ быть рѣдокъ); растенія окончательно раз- 
саживаютъ на мѣста на слѣдующій годъ. При раз- 
множеніи дѣленіемъ, сильные корни рѣжутъ на 
куски и сажаютъ сразу на требуемое разстояніе. 
Къ дѣленію приступаютъ осенью, послѣ первыхъ 
небольшихъ морозовъ, когда листья примерзнутъ 
и легко отдѣляются отъ растенія. Съ молодыхъ 
растеній, разведенныхъ дѣленіемъ корней, можно 
пользоваться черешками въ первый же годъ, если 
брать съ каждаго куста не болѣе 1 -2  листьевъ. 
Если желаютъ, чтобы растеніе достигло полнаго 
своего развитія, то необходимо сильно унавозить 
землю и вскопать ее на глубину не менѣе 3/4 арш., 
ибо  ревень даетъ длинные вѣтвистые корни въ 
видѣ толстыхъ, плотныхъ, веретенообразныхъ ши- 
шекъ. На одномъ мѣстѣ ревень можетъ находиться 
6 -1 5  лѣтъ, не требуя особеннаго ухода. Осенью 
обыкновенно удаляютъ отмершіе листья и унава- 
живаютъ гряды, а весною перекапываютъ или 
только мотыжатъ. Лѣтомъ всѣ появляющіеся цвѣ- 
точные стебли необходимо срѣзывать, такъ какъ 
они замѣтно ослабляютъ ростъ листьевъ. При та- 
комъ уходѣ растенія въ теченіи многихъ лѣтъ раз- 
виваются роскошно, не уменьшая своей произво- 
дительности, особенно, если временами сильно рых- 
лить землею между кустами, чтò при большихъ по- 
садкахъ очень удобно производить съ помощью 
конныхъ орудій.

Обрѣзывать листья для употребленія слѣдуетъ 
не ранѣе, какъ на 3-й годъ послѣ посѣва. Чтобы не 
истощать растеній, обрѣзываніе листьевъ не должно 
производиться сразу въ большомъ количествѣ съ 
одного куста, почему рѣзка черешковъ обыкно- 
венно продолжается съ апрѣля по іюль; листья 
лучше обламывать при стеблѣ, а не отрѣзывать, 
ибо остающіеся при обрѣзкѣ черешки, будучи очень 
сочными, легко загниваютъ при сырой погодѣ. Въ 
пищу идутъ черешки листьевъ (рис. 2-й), съ кото- 
рыхъ снимаютъ верхнюю кожицу и которые приго- 
товляютъ различнымъ образомъ—въ видѣ цукатовъ,

компотовъ или варенья. Черешки получаются 
нѣжнѣе и съ нихъ не надо снимать кожицы, если 
ихъ подвергаютъ бѣленію  помощью окучиванія. 
Для полученія ранняго ревеня, приступаютъ къ 
бѣленію уже съ февраля, причемъ растенія накры- 
ваютъ ящиками или корзинами и обкладываютъ 
теплымъ конскимъ навозомъ, который отъ вре- 
мени до времени замѣняется свѣжимъ. Для вы- 
гонки назначаются растенія не моложе 3 лѣтъ. 
Цвѣточные стебли развиваются прекрасно и въ 
изобиліи даютъ сѣмена, но для полученія крупныхъ 
сѣмянъ слѣдуетъ обрѣзывать всѣ поздно появляю- 
щіяся боковыя соцвѣтія. Сѣмена ревеня сохра- 
няютъ свою всхожесть въ теченіи 3 лѣтъ.

Довольно широкое примѣненіе ревень имѣетъ 
въ медицинѣ, гдѣ употребляются его корневища. 
Для лечебныхъ цѣлей (т. IV, стр. 1255) поль- 
зуются ревенемъ китайскимъ или тан гутскимъ 
(Rheum palmatum var. tanguticum) и лекарственнымъ 
(Rheum officiale, 
т. IV, стр. 1255, 
риc. 46). Сѣмена 
перваго изъ нихъ 
впервые были со- 
браны на мѣстѣ 
(въ сѣверномъ 
Китаѣ) Прже- 
вальскимъ въ 
1871г. и тогда же 
переданы Петер- 
бургскому бота- 
ническому саду, 
откуда этотъ ре- 
вень и распро- 
странился по 

Европѣ; у насъ 
же онъ и понынѣ 
мало извѣстенъ, 
ибо россійской 
фармакопеей до- 
пускается лишь 
привозный изъ 
Китая ревень.
Между тѣмъ, 

сравнительныя 
изслѣдованія 

проф. Мерклина 
и Бейльштейна надъ вырощеннымъ въ Россіи и за- 
границей ревенемъ обнаружили даже болѣе вы- 
сокія медицинскія достоинства перваго, причемъ 
ревень, выращенный въ окрестностяхъ Петер- 
бурга на легкой торфяной почвѣ, оказался обла- 
дающимъ болѣе высокими медицинскими достоин- 
ствами, сравнительно съ выросшимъ на почвѣ гли- 
нистой. Культура лекарственнаго ревеня, въ об- 
щемъ, сходна съ вышеописанною, но корни соби- 
раются у растеній, достигшихъ по крайней мѣрѣ 
6-лѣтняго возраста; однако, по Мерклину, чѣмъ 
корни старше, тѣмъ болѣе они содержатъ цѣлеб- 
ныхъ веществъ, и потому не слѣдуетъ вынимать 
ихъ ранѣе 9-12  лѣтъ со времени посѣва. На ряду 
съ корнями настоящаго ревеня, пользуются кор- 
нями и другихъ его видовъ, въ томъ числѣ и упо- 
требляемыхъ для стола, но лекарственное значеніе 
ихъ гораздо ниже.

Наконецъ, могучій ростъ растенія съ появляю- 
щимися рано весной крупными эффектными 
листьями дѣлаетъ ревени, въ особенности же нѣ- 
которые виды и разновидности ихъ, цѣнными въ 
качествѣ лиственныхъ декоративныхъ растеній, 
совершенно выносливыхъ п нетребовательныхъ,



идущихъ на одиночныя посадки на газонахъ и лу- 
жайкахъ, а также употребляющихся на опушку 
кустарныхъ и древесныхъ группъ. Декоративное 
значеніе, кромѣ уже названныхъ выше видовъ—Rh. 
hybridum, Rh. palmatum, Rh. undulatum и Rh. rha- 
ponticum, имѣютъ еще R h. acuminatum Hook, R h. 
Emodi Wallr. и нѣк. др.

Лumepamypa. В арлихъ, Pyс. лек. растенія. 
1901. -  П аш к еви ч ъ , Культура лекарственныхъ 
растеній. 1902. -  Р егель , Ревень настоящій и 
его культура въ Россіи. 1882.-Ш редеръ, Рус. 
огородъ. 1901.—B eck, Das Weinkraut.—R üm pler, 
Illustr. Gemüse-u. Obstgärtnerei. 1879.-V ilm orin - 
A n d rieu x , Les plantes potagéres. 1891.

C. Краинскій.
Р е в м а т и з м ъ  (Rheumatismus)-заболѣваніе 

органовъ движенія, происходящее отъ простуды. 
Различаютъ двѣ формы ревматизма: 1) мышечный 
и 2) суставной.

I) Мышечный ревматизмъ есть не что иное, 
какъ в о с п а л е н іе  мышцъ (Муоsitis rheumatica). 
Онъ встрѣчается чаще всего у собакъ, лошадей и 
рогатаго скота, рѣже у овецъ и свиней. Главной 
причиной его считаются простуда, у лошадей и ро- 
гатаго скота-преимущественно влажная, холодная 
погода, холодные вѣтры и сквозняки, внезапное 
охлажденіе тѣла послѣ предшествовавшаго разго- 
ряченія и т. д., у овецъ—черезчуръ холодныя ку- 
панья и пребываніе въ теченіе холодныхъ ночей 
подъ открытымъ небомъ, у собакъ-холодное лого- 
вище и ношеніе поноски изъ холодной воды.

Признаки: а) У лошадей болѣзнь большей 
частью ограничивается отдѣльными группами 
мышцъ, преимущественно мышцъ конечностей 
(плеча, бедра) и поясницы; рѣже поражается му- 
скулатура всего тѣла. При ревматизмѣ плеча жи- 
вотное волочитъ ногу по землѣ и по возможности 
избѣгаетъ сокращенія мышцъ области плеча; хро- 
мота въ началѣ работы особенно сильно выражена, 
но послѣ двнженія уменьшается или совсѣмъ исче- 
заетъ. Если болѣзненное состояніе въ теченіе нѣ- 
котораго времени улучшается, а затѣмъ періоди- 
чески замѣчаются такія же явленія на другой пе- 
редней ногѣ или же на задней, то ревматизмъ не- 
сомнѣненъ. При ревматизмѣ бедра признаки въ 
общемъ тѣ же самые: животное волочитъ больную 
ногу за собою и дѣлаетъ короткіе шаги. Ревматизмъ 
поясницы  обнаруживается напряженностью, чув- 
ствительностью поясничной области и шаткою по- 
ходкою. б) У рогатаго скота чаще всего поража- 
ются плечевыя и поясничныя области, но иногда 
весною, при раннемъ выгонѣ на пастбище, скотъ 
страдаетъ и общимъ мышечнымъ ревматизмомъ. 
Б ольное животное стойтъ очень напряженно и не 
въ состояніи двигать ни шеей, ни ногами, а если 
и ложится, то неспособно подниматься безъ по- 
сторонней помощи; дыханіе ускорено, темпера- 
тура тѣла повышена. в) У овеиъ мышечнымъ рев- 
матизмомъ преимущественно заболѣваютъ ягнята. 
Они обнаруживаютъ напряженную походку-идутъ 
какъ на ходуляхъ, держа напряженно шею и спину. 
г) У собакъ ревматизмъ чаще распространяется 
на мышцы шеи и спины, но нерѣдко поражаетъ и 
все тѣло. Главнымъ симптомомъ служитъ здѣсь 
крикъ животнаго не только при малѣйшей попыткѣ 
двигаться, но и при самомъ поверхностномъ къ 
нему прикосновеніи; всего же болѣе болѣзненными 
являются вставаніе, выпрямленіе головы и вытя- 
гиваніе конечностей. Иногда животныя вслѣдствіе 
болей все время неподвижно лежатъ, но при 
этомъ, однако, аппетитъ хорошъ, за исключеніемъ

конечно, тѣхъ случаевъ, когда поражены жеватель- 
ныя мышцы.

Теченіе болѣзни часто бываетъ острое, причемъ, 
спустя нѣсколько дней, и не далѣе недѣли, насту- 
паетъ выздоровленіе, хотя наклонность къ новымъ 
заболѣваніямъ всегда уже остается. Нерѣдко 
страданіе принимаетъ и хроническій характеръ, 
становясь даже неизлечимымъ.

Леченіе. Растираютъ заболѣвшія мѣста послѣ 
предварительнагоопрыскиваніякамфорнымъ сппр- 
томъ, однимъ, или съ прибавленіемъ нашатырнаго 
спирта (1:5), либо скипидара (1:10). Внутрь даютъ 
салицилово-кислаго натра-большимъ животнымъ 
(лошадямъ, рогатому скоту) 2 -3  раза въ день по 
25-50 гр. въ водѣ, а малымъ (собакамъ, свиньямъ 
и овцамъ) 1/2- 2  гр.; лошадямъ его задаютъ въ 
формѣ пилюль или капель, а прочимъ животнымъ— 
въ водномъ растворѣ.

II) Суставной ревмати з м  встрѣчается чаще 
всего у рогатаго скота, но изрѣдка наблюдается и 
у другихъ домашнихъ животныхъ. Онъ представ- 
ляетъ в о с п ал ен іе  одного или нѣсколькихъ су- 
с т а в о в ъ  тѣла, протекающее съ лихорадкою. 
Раньше искали причину его въ простудѣ (сквозной 
вѣтеръ, дурное, влажное помѣщеніе и т. д.), но 
весьма вѣроятно, что онъ обусловливается инфек- 
ціей, простуда же является только располагаю- 
щимъ моментомъ.

Признаки. Животное обнаруживаетъ внезап- 
ную хромоту на одну или на различныя конечности. 
При подробномъ изслѣдованіи находятъ опуханіе 
одного или нѣсколькихъ суставовъ, которые го- 
рячи, болѣзненны и напряжены. Излюбленными для 
воспаленія мѣстами являются переднеколѣнный 
(карпальный), скакательный и заднеколѣнный су- 
ставы. По причинѣ болей животное избѣгаетъ вся- 
каго движенія ногой, обыкновенно постоянно ле- 
житъ, стонетъ, скрежещетъ зубами, и заставить 
его подняться можно только съ трудомъ или даже 
вовсе невозможно. Внутренняя температура тѣла. 
повышена; принятіе корма и пережевываніе жвач- 
ки подавлены; зеркальце сухо; выдѣленіс кала за- 
медлено; отдѣленіе молока уменьшено.

Теченіе болѣзни обыкновенно хроническое. 
Иногда болѣзненныя явленія постепенно уменьша- 
ются и наступаетъ выздоровленіе, иногда же при- 
соединяется воспаленіе сердца (эндокардитъ, пе- 
рикардитъ) или плевры, обусловливающее смерть 
животнаго.

Леченіе. Внутрь давать салицилово-кислый 
натръ, салолъ, антипиринъ. Снаружи рекомен- 
дуется въ остромъ періодѣ болѣзни теплое завер- 
тываніе пораженнаго сустава послѣ предваритель- 
наго втиранія камфорной мази; при хроническомъ 
же теченіи назначаютъ втираніе іодной настойки 
или мази изъ шпанскихъ мушекъ. Такъ какъ, по 
Аuer’у и Dіntеr’у, суставной ревматизмъ наблю- 
дается главнымъ образомъ у молодыхъ недавно- 
телившихся коровъ при нетщательномъ удаленіи 
послѣда, то въ профилактическомъ отношеніи 
весьма важнымъ является своевременное удаленіе 
послѣда.

Литература. K itt, Path.-anat. Diagnostik. 
1894 .-F röhner, Allgem. Chirurgie. 1 9 0 0 -F rie d -  
b e r g e r  u. F rö h n e r, Spec. Pathologie u. Therapie. 
Bd. I. 1900. B. Гутманъ.

Р е г у л я т о р ы  и  ш л ю з ы  устраиваются 
при рѣчныхъ и прудовыхъ плотинахъ, въ дамбахъг 
служащихъ для к о л ь м а т а ж а (заиленія), на судо- 
ходныхъ, водосливныхъ, водопроводныхъ, оросп- 
тельныхъ и осушительныхъ каналахъ съ цѣлью



удержанія воды въ прудѣ или въ канавѣ на жела- 
тельномъ уровнѣ, или же съ цѣлью регулированія 
количества пропускаемой воды. Мы разсмотримъ 
устройство лишь болѣе простыхъ шлюзовъ и регу- 
ляторовъ, примѣняемыхъ въ сельскомъ хозяйствѣ.

Названія — шлюзъ, регуляторъ, регуляціон- 
ный шлюзъ, щитовой затворъ -  употребляются 
нерѣдко какъ однозначащія; нѣкоторые гидро- 
техники присваиваютъ названію «регуляторъ» 
общее значеніе и разсматриваютъ шлюзъ какъ 
разъемную часть регулятора, другіе же, наобо- 
ротъ, регуляторами называютъ только такіе 
шлюзы, которые устраиваются на каналахъ и 
по своей конструкціи приспособлены для бо- 
лѣе точнаго регулированія количества воды, про- 
ходящей черезъ каналъ. Прототипомъ шлюза яв- 
ляется доска, устанавлпваемая на ребро поперекъ 
ручейка или канала для задержанія воды и уда- 
ляемая, когда надобность въ подпрудѣ миновала. 
При малыхъ размѣрахъ канавъ въ оросительной 
практикѣ примѣняются такъ называемыо пере- 
носные щ иты, состоящіе изъ 2 -3  досокъ, скрѣп- 
ленныхъ вмѣстѣ и снабженныхъ ручкой для пере- 
носа и установки. Такіе переносные щиты изъ до- 
сокъ или изъ листового желѣза устанавливаются 
для образованія временной подпруды съ цѣлью на- 
правленія воды въ боковую канавку, въ борозду 
или же для разлива воды изъ перепруженной ка- 
навки по бокамъ ея. При болѣе значительныхъ 
размѣрахъ канавы, при надобности многократнаго 
образованія подпруды на данномъ мѣстѣ канавы, 
а также на водосливахъ и водоспускахъ при пло- 
тинахъ, устраиваются постоянные шлюзы или ре- 
гуляторы.

Всякій шлюзъ состоитъ изъ неподвижной опоры 
съ пролетом ъ  и изъ разъемной части, вставляе- 
мой въ пролетъ, когда требуется поднять уровень 
воды передъ шлюзомъ, и удаляемой (цѣликомъ или 
отчасти), когда нужно пропустить воду черезъ про- 
летъ. Размѣры шлюза обусловливаются попереч- 
нымъ сѣченіемъ канала, на которомъ шлюзъ 
устраивается, и тѣмъ количествомъ воды, которое 
онъ долженъ пропускать въ пзвѣстное время. От- 
носящіяся сюда соображенія и данныя для раз- 
счетовъ приведены въ статьяхъ «Водосливы и во- 
доспуски» (т. I, стр. 1201) и «Движеніе воды» (т. II, 
стр. 994). Въ частности, размѣры разъемной части 
шлюза обусловливаются степенью трудности его 
подъема, о чемъ будетъ сказано ниже. Кромѣ 
двухъ названныхъ основныхъ частей, въ шлюзахъ 
устраиваются разнообразныя приспособленія для 
подъема и опусканія разъемной половины, и часть 
канала, примыкающая къ шлюзу, укрѣпляется въ 
предупрежденіе размыва. Матеріаломъ для устрой- 
ства разъемной части регуляторовъ служатъ доски, 
въ крупныхъ сооруженіяхъ —брусья или желѣзные 
листы, а неподвижная опора регуляторовъ дѣ- 
лается изъ дерева или изъ каменной и кирпичной 
кладки. На рис. 1-мъ представленъ въ разрѣзѣ 
поставленный поперекъ канала простой шлюзъ, 
неподвижная опора котораго состоитъ изъ пары 
стоекъ, забитыхъ въ землю п скрѣпленныхъ сверху 
горизонтальной насадкою. Съ передней стороны 
стоекъ въ нихъ вынимаются четверти, въ кото- 
рыя входятъ края разъемной частп шлюза, со- 
стоящей изъ щита, сдѣланнаго изъ досокъ, соеди- 
ненныхъ другъ съ другомъ на шпонкахъ или въ 
четверть и скрѣпленныхъ двумя брусками, сверху 
соединенными горизонтальнымъ брускомъ, служа- 
щимъ для поднятія и опусканія щита. Отъ паде- 
нія назадъ щитъ удерживается стойками и насад-

кой, а отъ опрокидыванія впередъ (къ водѣ)-на- 
поромъ воды или брускомъ, прибиваемымъ парал- 
лельно насадкѣ, съ оставленіемъ промежутка для 
щита; иногда щитъ вставляютъ въ пазы, выдолб- 
ленные въ стойкахъ, но такое устройство затруд- 
няетъ выниманіе щита при набуханіи дерева и 
требуетъ постановки болѣе толстыхъ стоекъ. Удоб- 
нѣе прибивать съ передней стороны стоекъ верти- 
кальныя пластины, образующія съ четвертями 
стоекъ пазъ. Для устройства щитовъ берутся

доски въ 2 -3  д. толщиною, а толщина стоекъ за- 
виситъ отъ размѣровъ шлюза. Для предупрежденія 
размыва канала по бокамъ шлюза, дѣлаются боко- 
вые открылки изъ досокъ, соединенныхъ въ шпунтъ 
и скрѣпленныхъ насадкою.

На рис. 2-мъ представлены планъ и разрѣзъ 
шлюза нѣсколько иного устройства. Въ предупреж- 
деніе размыванія, ложе канала закрѣплено здѣсь 
досчатой одеждою, и на днѣ канала укрѣпленъ 
брусъ съ выемкою четверти, въ которую входитъ 
нижній край щита. Для предупрежденія просачи- 
ванія воды, на мертвый брусъ накладывается про- 
смоленный войлокъ. Для подъема щита, изобра- 
женнаго на рис. 2-мъ, служитъ желѣзный прутъ съ 
винтовою нарѣзкою, проходящій черезъ гайку, 
уложенную на металлической прокладкѣ на верх- 
ней насадкѣ регулятора. Повертывая гайку клю- 
чемъ съ рукояткою, поднимаютъ или опускаютъ 
щитъ. Винтовой подъемъ затрудняетъ измѣненіе 
положенія щита посторонними лицами, не имѣю- 
щими ключа.

На рис. 3-мъ представленъ болѣе прочный и 
тяжелый щитовой затворъ, скрѣпленный желѣз- 
ными пластинами и поднимаемый при помощи во- 
рота, состоящаго изъ цилиндрическаго вала съ ру- 
коятками. При еще болѣе тяжелыхъ щитахъ для 
ихъ подъема и опусканія къ вороту придѣлывается 
колесо (см. т. I, стр. 1211, рис. 14-й), или же уста- 
навливается лебедка съ зубчатой передачею.

Родъ и размѣры подъемнаго приспособленія 
для щитовъ опредѣляются на основаніи разсчета 
той тяжести и сопротивленія тренія, которыя при- 
ходится преодолѣвать. Для деревянныхъ щитовъ и 
деревянныхъ стоекъ сопротивленіе тренія рав- 
няется 0,25 давленія воды на щитъ (вѣсъ столба 
воды высотою 2/3 глубины воды передъ шлюзомъ 
отъ поверхности воды до порога шлюза, при осно- 
ваніи равномъ площади щита)+ вѣсъ самого щита. 
Избѣгаютъ дѣлать щиты поверхностью болѣе 
16 кв. ф., и для болѣе крупныхъ шлюзовъ устраи- 
ваютъ нѣсколько щитовъ, устанавливаемыхъ другъ 
надъ другомъ, причемъ нижній щитъ дѣлается изъ 
досокъ болѣе толстыхъ (въ 4-5 ''), а верхній изъ 
менѣе толстыхъ (въ 2—3").

При устройствѣ регуляторовъ высотою болѣе
4 арш., внизъ кладутся иногда не связанные щиты, 
а отдѣльные брусья (шандоры), имѣющіе въ по- 
перечномъ сѣченіи не менѣе 6 в. въ сторонѣ квад- 
рата. Для болѣе плотнаго смыканія, въ нихъ вдалб-



ливаются пазы и вырубаются шипы, причемъ пазъ 
верхняго шандора укладывается на шипъ нижняго;

боковые концы шандоровъ упираются въ четверти 
боковыхъ стоекъ. Поднимаютъ брусья воротомъ

или лебедкою при помощи цѣпи съ крючкомъ и 
кольца или серьги, прикрѣпленной къ брусу. Въ 

нѣкоторыхъ случаяхъ, вмѣсто 
горизонтально укладывае- 
мыхъ брусьевъ, въ пролетъ 
шлюза вставляются брусья 
вертикально, опираясь внизу 
въ мертвый брусъ, а вверху— 
въ горизонтальный опорный 
брусъ, укрѣпленный на стой- 
кахъ. Иногда нижняя часть 
регулятора закладывается 
брусьями, которые вынима- 
ются рѣдко, верхняя же по- 
ловина закрывается щитомъ.

Если ширина регулятора, 
по количеству пропускаемой 
воды, должна быть болѣе
2 арш. при щитовыхъ затво- 
рахъ и болѣе 4 арш. при 
шандорахъ, то регуляторъ 
разбивается стойками на нѣ- 
сколько пролетовъ, шириною 
не болѣе указанныхъ вели- 
чинъ (изрѣдка бываютъ бо- 
лѣе широкіе пролеты, но это 
менѣе надежно); пролеты за- 
крываются независимо другъ 
отъ друга.

Стойки регуляторовъ чаще 
дѣлаютъ изъ дерева, но при 
дороговизнѣ его, а также въ 

болѣе крупныхъ и солидныхъ сооруженіяхъ, боко- 
вые и раздѣлительные устои бываютъ изъ кирпича 
или изъ камня на цементѣ, съ оставленіемъ пазовъ 
для  вкладыванія щитовъ. Толщина такихъ устоевъ, 
въ зависимости отъ величины напора воды, дѣ- 
лается отъ 0,25 до 0,75 саж., а, когда надъ шлю- 
зомъ устраивается проѣздный мостъ,-то и болѣе.

Дно и откосы канала на разстояніи 1/2—5 саж. 
впереди и сзади регулятора, при небольшихъ шлю- 
захъ, какъ уже упоминалось, закрѣпляются дос- 
ками. Въ болѣе солидныхъ сооруженіяхъ для  этого 
берутъ болѣе толстыя пластины или брусья, при- 
чемъ подъ основаніемъ шлюза забивается шпунто- 
вый рядъ изъ толстыхъ досокъ или круглыхъ свай. 
Изъ такихъ же матеріаловъ устраиваются от- 
крылки по бокамъ шлюза. При каменныхъ или 
кирпичныхъ устояхъ закрѣпленіе прилегающихъ 
къ регулятору частей канала дѣлается также изъ 
камня или кирпича.

Головные регуляторы большихъ ирригаціон- 
ныхъ канаювъ въ Соедин. Штатахъ сѣв. Америки 
иногда стоютъ нѣсколько десятковъ тыс. руб. и 
устраиваются изъ камня на цементѣ съ бетоннымъ 
основаніемъ и металлическими щитами, поднимае- 
мыми при помощи лебедокъ. Вмѣсто обыкновен- 
ныхъ щитовъ, тамъ устраиваютъ иногда металли- 
ческія полотна, состоящія изъ узкихъ пластинъ, 
которыя для пропуска воды, при помощи чугуннаго 
вала, прикрѣпленнаго къ нижнему краю полотна и 
металлическихъ цѣпей, наматываемыхъ лебедками, 
поднимаются до такой высоты, какая требуется 
для пропуска желаемаго количества воды.

Описанные шлюзы и регуляторы требуютъ над- 
зора: ихъ заставныя доски, щиты или шандоры 
нужно поднимать и вкладывать, сообразуясь съ по- 
требностями дѣла. При устройствѣ шлюзовъ въ 
водосливахъ, назначенныхъ для пропуска весен- 
нихъ и ливневыхъ водъ, во избѣжаніе переполне- 
нія пруда, необходимо заблаговременно открывать



шлюзы и закрывать пхъ, когда остается колпче- 
ство воды, могущее быть задержаннымъ въ прудѣ. 
При внезапныхъ паводкахъ иногда не успѣваютъ 
окрыть шлюза, и плотина разрушается водою. Въ 
такихъ случаяхъ, а также когда требуется под- 
держаніе воды въ резервуарѣ на извѣстномъ по- 
стоянномъ уровнѣ, вмѣсто обыкновенныхъ шлю- 
зовъ устраиваются а в т о м а т и ч е с к іе  регу л я- 
торы, открывающіеся сами, когда вода дойдетъ 
до извѣстнаго уровня, или же поддерживающіе 
пропускъ онредѣленнаго количества воды. Суще- 
ствуетъ нѣсколько типовъ такихъ автоматиче- 
скихъ регуляторовъ, устраиваемыхъ преимуще- 
ственно на основаніи одного изъ двухъ принциповъ: 
а) самоопрокидыванія щитового затвора, повора- 
чивающагося на оси, укрѣпленной въ центрѣ мак- 
спмальнаго допускаемаго давленія воды на щитъ, 

и b) поднятія щита при 
помощи рычага съ по- 
плавкомъ. 1) Автоматиче- 
скій регуляторъ. устроен- 
ный на основаніи пер- 
ваго принципа, представ- 
ленъ схематически на рис. 
4-мъ. Пусть передъ щи- 
томъ а желательно под- 
держивать напоръ столба 
воды, высотою h. Извѣст- 
но, что равнодѣйствующая 
всѣхъ давленій такого 
столба воды должна нахо- 

дится на глубинѣ 3/3 h отъ поверхности воды. По- 
этому, если сдѣлать щитъ а поворотнымъ на оси о, 
укрѣпленной по линіи равнодѣйствующей, то при 
напорѣ h щитъ будетъ находится въ неустойчи- 
вомъ равновѣсіи, и какъ только уровень воды из- 
мѣнится, то щитъ повернется на оси о, и вода пой- 
детъ черезъ регуляторъ. Помѣстивъ внизу сзади 
щита брусокъ в, предупреждаютъ поворачиваніе 
щита при пониженіи уровня воды; повышеніе же 
уровня ея открываетъ щитъ. На основаніи этого 
принципа во Франціи устраивались щиты ІНобара, 
а у насъ недавно начали рекламироваться шлюзы 
«Текоръ», варшавской фирмы «Текоръ-Элькоръ». 
2) Для поясненія основной идеи регуляторовъ съ 
поплавкомъ, предложенныхъ Вейсбахомъ, предпо- 
ложимъ, что къ щпту а (рис. б-й) прикрѣпленъ

рычагъ мпо, вращающійся на оси о, установлен- 
ной спереди регулятора (отъ воды). Въ прудѣ пла- 
ваетъ поплавокъ (боченокъ, ящикъ, плотъ) П, со- 
единенпый съ рычагомъ мпо при посредствѣ не- 
гибкаго прута. Сообразуясь съ вѣсомъ щита а и 
давленіемъ на него воды, можно разсчитать плечи 
рычага и величину поплавка такъ, чтобы, при повы- 
шеніи воды передъ регуляторомъ выше извѣстнаго 
уровня, поднималпсь поплавокъ П  п за нпмъ

щитъ о; при пониженіи уровня воды, поплавокъ и 
щитъ примутъ прежнее положеніе.

Автоматическіе регуляторы устанавливаются 
при заводскихъ и ирригаціонныхъ промышленныхъ 
сооруженіяхъ; примѣнѳнію ихъ въ нашемъ сель- 
скомъ хозяйствѣ препятствуютъ необходимость 
частаго осмотра и исправленія деталей, а также 
неприспособленность патентованныхъ заводскихъ 
регуляторовъ къ нашимъ замерзающимъ водамъ, 
къ пропуску льда и къ огромному напору воды во 
время ливней.

Литература. Ф линнъ, Ирригац. каналы и 
относящіяся къ нимъ сооружѳнія. 1898.—Н ееловъ, 
Устройство плотинъ. 1884.-Оппоковъ, Автома- 
тическіе шлюзы «Текоръ-Элькоръ» («Сел. Хоз. и 
Лѣс.», 1902, № 6). С. Жизежовъ.

Р ѳ з е д а  к р а е и л ь н а я  (церва, желтуха, 
Resede luteola L., рис. 1-й) относится къ сем. ре- 
зедовыхъ и въ дикомъ видѣ встрѣчается на по- 
ляхъ средней и южной Европы; въ Россіи она по- 
падается въ юго-западномъ краѣ, въ Крыму и на 
Кавказѣ. Благодаря содержанію въ стебляхъ и 
листьяхъ желтаго красящаго вещества (лютео- 
лина), церва культивируется кое-гдѣ во Франціи 
и Германіи. Слѣдуетъ отмѣтить двѣ разновидности 
ея: 1) провансалъскую (французскую) резеду, кото- 
рая высѣвается ранней весной и поспѣваетъ уже 
въ срединѣ авгу- 
ста, и 2) нѣмец- 
кую, высѣваемую 
въ августѣ и по- 
спѣвающую толь- 
ко въ іюлѣ слѣ- 
дующаго года.
Являясь весьма 
неприхотливой 

на почву, церва 
можетъ съ успѣ- 
хомъ воздѣлы- 
ваться на извест- 
ковыхъ и песча- 
ныхъ участкахъ.
На грунтахъ пло- 
дородныхъ она 
образуетъ много 
боковыхъ побѣ- 
говъ и соцвѣтій.
Предшественни- 
ками цервы мо- 
гутъ быть про- 
пашныя расте- 
нія, оз. рапсъ, а 
такзке зерновые 
хлѣба. Въ бо- 
лѣе засушливомъ 
климатѣ умѣстно 
воздѣлываніе ре- 
зеды озимымъра- 
стеніемъ; при обиліи же весеннихъ осадковъ куль- 
тура яр. резеды предпочтительнѣе.

Подготовка почвы ничѣмъ не отличается отъ 
подготовки подъ зерновые хлѣба. Посѣвъ—разброс- 
ный или рядовой; въ первомъ случаѣ требуется до 
40 ф., а во второмъ 30 ф. сѣмянъ на 1 дес. Въ те- 
ченіе вегетаціоннаго періода необходимы: полка, 
мотыженіе и прорѣживаніе. Моментъ уборки на- 
ступаетъ въ то время, когда церва зацвѣтетъ 
вполнѣ, а нижніе ея листья пожелтѣютъ. Выдер- 
нутыя съ корнями или низко срѣзанныя растенія 
высушиваются въ тѣни или въ закрытомъ помѣ- 
щеніи. Церва, достаточно высушенная, имѣѳтъ



свѣтло-зеленую окраску; она связывается въ пучки 
и пускается въ продажу. Для сбора сѣмянъ часть 
растеній оставляется на полѣ до полнаго созрѣва- 
нія. Урожай надземныхъ частей оз. нѣмецкой 
цервы достигаетъ 4000 кгр. (250 п.), а яр. француз- 
ской 3000 кгр. (180 п.) на гектаръ. Цѣна первой 
15-20 марокъ за 100 кгр. Сборъ сѣмянъ съ 1 гек- 
тара достигаетъ 300-400 кгр. Изъ сѣмянъ при 
прессованіи добывается до 18% масла. Красиль- 
ное вещество резеды легко растворяется въ горя- 
чей водѣ и идетъ для окраски шелка въ золотисто- 
желтый, зеленый и черный цвѣта. Будущности, од- 
нако, церва имѣть не можетъ, такъ какъ сильно 
вытѣсняется другими препаратами, каковы: квер- 
цитронъ, флавинъ, пикриновая кислота, хромовыя 
краски и проч.

Литература. Н ас т а в л е н іе  къ разведенію 
марены, красильной гречки, шафрана и красиль- 
ной цервы. 1856. -  В l оm еуег, Dіе Kultur dег 
landw. Nutzpflanzen. Вd. II. 1891.- К r а f f t , Dіе 
Рflаnzеnbаulеhrе. 1897. М. Солопенко.

Р е з е р в у а р ы  д л я  в ы д ѣ л к и  и  х р а -  
н е н і я  в и н а .  Въ древнее время вино почти 
исключительно сохраняли въ глпняныхъ сосудахъ, 
а транспортировали въ шкурахъ животныхъ или 
мѣхахъ. Теперь мѣхп и глиняная посуда употреб- 
ляются лишь въ очень ограниченномъ количествѣ, 
и притомъ только въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ; 
универсальнымъ же матеріаломъ для винной по- 
суды и винохранилищъ явились дерево и стекло 
(бутылки). Кромѣ того, въ послѣднее время начи- 
наютъ получать распространеніе цементные резер- 
вуары.

А) Деревянная посуда. Лучшій матеріалъ для 
винной посуды доставляетъ дубъ какъ лѣтн ій  
(Quercus pedunculata), такъ и зим ній (Q. sеssіlі- 
flоrа), ибо дубовое дерево прочно, хорошо противо- 
стоитъ гніенію въ сырыхъ помѣщеніяхъ, при со- 
отвѣтственной обработкѣ не портитъ вкуса вина, 
обладаетъ средней пористостью (благодаря чему 
окисленіе ввна при выдержкѣ въ дубовой посудѣ 
идетъ съ должной умѣренностью) и, наконецъ, легко 
щепится на клепку. Достоинства же послѣдней за- 
висятъ прежде всего отъ того, въ какихъ условіяхъ 
растетъ дубъ. Въ низменныхъ и сырыхъ мѣстно- 
стяхъ, на жирной и глубокой почвѣ дубъ растетъ 
быстро; здѣсь древесина бываетъ рыхлая, а клёпка— 
крупно-пористая и, посуда изъ нея не отличается 
прочностью, вино въ ней легко окисляется и испа- 

яется, а часто даже и просачивается чрезъ поры. 
орныя мѣстности съ меньшимъ количествомъ 

влаги, съ менѣе богатой почвой, наоборотъ, даютъ 
медленно растущій дубъ, съ очень плотной и  проч- 
ной древесиной, богатой экстрактивными, дубиль- 
ными и пахучими веществами; передъ употребле- 
ніемъ подъ вино посуда изъ горнаго дуба требуетъ 
продолжительной и тщательной обработки, ибо 
иначе она сообщаетъ вину непріятный дубовый 
п р и вк у съ  и характерный запахъ (славонскій и 
кавказскій дубъ). Лучшій дубовый лѣсъ для впнной 
посуды доставляютъ сѣв. Германія (данцигская и 
штетинская клепка), Россія (Польша), Франція 
(Ангулемъ) и Америка, послѣдняя -  преимуще- 
ственно для крупной посуды. Клепка изъ разныхъ 
мѣстностей оказываетъ различное вліяніе на вино. 
Такъ, данцигская, особенно пригодная для тон- 
кихъ бѣлыхъ и  красныхъ винъ, слегка окраши- 
ваетъ коньячный спиртъ въ желтоватый цвѣтъ, но 
почти не измѣняетъ цвѣта бѣлыхъ и красныхъ 
винъ, причемъ бѣлому вину придаетъ пріятный 
лривкусъ, а красному терпкость; хороша для тон-

кихъ бѣлыхъ винъ; ангулемская же клепка, наобо- 
ротъ, весьма цѣнная для коньяка, сильно окраши- 
ваетъ бѣлое впно и коньячный спиртъ, но мало 
вліяетъ на цвѣтъ красныхъ винъ, сообщаетъ вину 
нѣсколько терпкій, но пріятный вкусъ, а коньяку— 
бальзамическій запахъ; кавказская клепка сооб- 
щаетъ винамъ и коньяку непріятный дымный при- 
вкусъ и запахъ, а боснійская—темную съ чернова- 
тымъ оттѣнкомъ окраску, терпкій и горькій вкусъ 
и сильный дубовый запахъ, тогда какъ американ- 
ская почти не оказываетъ вліянія на вкусъ и за- 
пахъ вина и сообщаетъ коньяку янтарный оттѣ- 
нокъ. Въ общемъ, лучшая клепка должна имѣть 
бòльшій вѣсъ, болѣе мелкую и однородную ткань, 
не содержать узловъ или червоточинъ и быть хо- 
рошо высушена. Клепка, полученная раскалыва- 
ніемъ дубовыхъ стволовъ по направленію сердце- 
винныхъ лучей, лучше пилёной: она легко сгибается 
и даетъ лишь небольшую утечку; вообще, распили- 
ваніе практикуется рѣдко, но этимъ путемъ клепки 
получается больше. Посуду изъ пиленой клепки не 
слѣдуетъ употреблять для транспорта вина, всегда 
связаннаго съ тряской, отъ которой можетъ явиться 
значительная потеря его. Клепку передъ упо- 
требленіемъ, въ видахъ приданія ей должной проч- 
ности, надо хорошо высушить на открытомъ воз- 
духѣ, причемъ полезно, если она нѣсколько разъ 
обмоется дождемъ; чтобы удалить изъ нея избы- 
токъ дубильныхъ и красящихъ веществъ, совѣ- 
туютъ даже передъ высушиваніемъ клепку пред- 
варительно вымочить въ водѣ простой или подкис- 
ленной до 1% сѣрной кислотой. Кромѣ дуба, на 
винную посуду болѣе пригодны, но гораздо рѣже 
его употребляются каштанъ, ясень и акація. Еаш- 
тановое дерево—лучшее послѣ дубоваго (причемъ 
дико-растущій каштанъ лучше облагороженнаго), 
но оно все-же менѣе прочно и даетъ бòльшую 
утечку, хотя зато оказываетъ меньше вліянія на 
вкусъ вина. Ясенъ очень недолговѣченъ въ сырыхъ 
подвалахъ, но зато не окрашиваетъ вина и другихъ 
спиртовыхъ жидкостей, такъ что весьма цѣненъ 
для выдѣлки посуды подъ тѣ напитки, которые 
должны остаться послѣ выдержки безцвѣтными. 
Акаціевое дерево весьма прочно и рекомендуется 
для мелкой винной посуды. Необходимо отмѣтить,. 
что посуду изъ лиственницы и сосны не должно 
употреблять для выдержки вина, ибо послѣднее въ 
ней пріобрѣтаетъ непріятный привкусъ, хотя ли- 
ственница и хорошо сохраняется въ сырыхъ под- 
валахъ; оба эти матеріала, какъ болѣе деше- 
вые, иногда находятъ себѣ примѣненіе на бродиль- 
ные чаны.

Изъ дерева дѣлаютъ буты, чаны, бочки и мел- 
кую посуду (подставы, тёрки, лейки и проч.).

I) Буты или фудры (рис. 1-й и 2-й) назначаются 
для вмѣщенія большихъ количествъ вина или сусла. 
и имѣютъ форму короткихъ бочекъ почти одина- 
ковыхъ размѣровъ въ длину, ширину и вышину. 
Емкость ихъ колеблется отъ 100 до 4000 вед. и бо- 
лѣе. Дно у нихъ дѣлается или круглое (рис. 1-й), 
или овальное (рис. 2-й). Размѣры наиболѣе рас- 
пространенныхъ круглыхъ фудровъ представлены 
въ нижеслѣдующей таблицѣ:

Емкость 
фудра, въ 

гектолитрахъ.

Размѣры фудра, въ метрахъ.
большой
діаметръ.

Малый
діаметръ. Длина.

50 2,10 1,90 2,01
100 2,75 2,50 2,38
150 3,15 2,88 2,67
200 3,35 3,05 3,02



Емкость Размѣры фудра, въ метрахъ.
фудра, въ Большой Малый Длина.гектолитрахъ. діаметръ. діаметръ.

250 3,90 3,65 3,36
300 3,90 3,65 3.68
350 4,05 3,75

3,90
3,68

400 4,25 4,02

Толщина клепки, изъ которой дѣлаются фудры, 
измѣняется въ зависимости отъ объема послѣд- 
нихъ. Такъ, для бутовъ въ 100 гл. она должна быть 
не менѣе 5 -6  см., а въ 100-200 гл. не менѣе 
8 -1 0  см. Въ виду значительнаго давленія, оказы-

ваемаго жидкостью на стѣнки бута, дно его дѣ- 
лаютъ вогнутымъ, отчего часть приходящагося на 
дно горизонтальнаго распора передается боковымъ

клёпкамъ, стянутымъ желѣзными обручами и по- 
тому представляющимъ бòльшее сопротивленіе, 
чѣмъ донья, закрѣпленныя только въ пазу уторъ 
бута. Поперёкъ два въ бутахъ укрѣпляются гори- 
зонтальныя перекладины, какъ показано на рис. 
1-мъ и 2-мъ, которыя, однако, скорѣе пграютъ 
роль украшенія и въ маленькихъ бутахъ обыкно- 
венно отсутствуютъ. Фудры устанавливаются въ 
подвалахъ неподвижно на высотѣ 1 1/2- 1  3/4 арш.

отъ пола на фундаментѣ или особыхъ поддержкахъ 
изъ камня, бетона, цемента, дерева (рис. 1-й) или 
желѣза (рис. 3-й); въ послѣднемъ случаѣ буты ста- 
вятся на желѣзныя (чугуннаго или стального литья) 
колонны, въ которыхъ на мѣстахъ соприкосновенія

съ бутомъ положены деревянныя подушки с. Боль- 
шихъ размѣровъ буты собираютъ обыкновенно на 
мѣстѣ въ самомъ подвалѣ, и далънѣйшій уходъ за 
ними (очистка, мойка и т. д.) производится также 
на мѣстѣ. Въ виду этого,въ нижней части передняго 
дна фудра (рис. 3-й, слѣва) дѣлается закрываю- 
щееся дверцей отверстіе такихъ размѣровъ, чтобы 
рабочій (худощавый) 
могъ бокомъ пролѣзть 
черезъ него внутрь бута 
и произвести необходи- 
мую работу. Дверца 
(рис. 4-й), какъ и от- 
верстіе въ днѣ, имѣетъ 
срѣзанные наискось 
края, которые смазы- 
ваются саломъ. Чтобы 

закрыть отверстіе, 
дверцу Ъ вставляютъ съ 
внутренней стороны и 
завинчиваютъ гайку а 
на винтъ d, пока она 
не прижметъ попереч- 
ную перекладину с къ 
плоскости дна фудра, 
послѣ чего дверца плот- 
но прижимается къ от- 
верстію. Въ дверцѣ или 
рядомъ съ нею продѣ- 
лывается отверстіе для 
переливки винъ, ко- 
торое въ малыхъ бу- 
тахъ закрывается просто шпунтомъ, какъ въ 
бочкахъ, хотя еще лучше закрывать его съ внут- 
ренней стороны пробкой к (рис. 4-й); для переливки 
достаточно отбить шпунтъ z и на его мѣсто вставить 
кранъ—тогда ударомъ молота кранъ выбиваетъ 
пробку и приходитъ въ сообщеніе съ содержимымъ 
бута. Въ большихъ бутахъ шпунтовое отверстіе 
одѣвается особой втулочной трубкой  съ кла- 
паномъ (рис. 5-й); при этомъ клёпка дна фудра или 
дверцевой крышки закрѣпляется между дисками й, 
такъ что клапанъ е приходится внутри фудра и 
отъ давленія жидкости остается закрытымъ, на



ковъ, напр., рундштукъ Мануйлова, для постройки 
котораго авторъ воспользовался вышеприведенной
формулой Аутреда: ѵ =  π/12 l (2D2+d2), введя въ
нее поправку при помощи эмпирическаго коэффи- 
ціента для величины I, такъ что, по Мануйлову,
объемъ бочки равенъ: 0,93962. π/12 l1 (2D2+d2)
гдѣ l1-наружная длина бочки до уторъ. Мануйловъ 
нанесъ на своей линейкѣ двѣ шкалы, на одной 
(равномѣрной) разстоянія между дѣленіями одина- 
ковы (5 мм.), а на другой (неравномѣрной) неоди- 
наковы, причемъ первоо дѣленіе отстоитъ отъ 0 
(заостренный конецъ линейки) на 1 дм., 2-е на 
1 √ 2 =  1,414 дм., 3-е на 1 √ 3 =  1,732 дм., 4-е на
1 √ 4 =  2 дм. и т. д. Чтобы измѣрить объемъ бочки 
этимъ рундштукомъ, складываютъ удвоенную вели- 
чину наибольшаго діаметра, отсчитанную по не- 
равномѣрной шкалѣ, съ величиной діаметра дна, 
отсчитанной по той-же шкалѣ, и получонную сумму 
умножаютъ на разстояніе между наружными по- 
верхностями доньевъ, отсчитанное по равномѣр- 
ной шкалѣ; полученное произведеніе, раздѣленное 
на тысячу, представитъ емкость бочки въ ведрахъ.

3) Ни формулы, ни рундштуки не даютъ, однако, 
вполнѣ точныхъ результатовъ, и потому, если 
только оказывается къ тому возможность, измѣре- 
ніе бочекъ производятъ непосредственно водой. 
Для этого или опредѣляютъ вѣ съ  воды, вылитой 
изъ полной бочки, или вливаютъ воду въ бочку 
особыми м ѣ рникам и, отмѣчающими количество 
воды, потребное для наполненія бочки. Въ пер- 
вомъ случаѣ найденный вѣсъ (разность между пу- 
стой и полной бочкой), выраженный въ фунтахъ, 
дѣлятъ на 30 и получается объемъ бочки въ вед- 
рахъ; во второмъ случаѣ, подкативъ бочку к ъ  мѣр- 
нику, наполняютъ ее черезъ спускной кранъ мѣр- 
ника водой, какъ показано на рис. 8-мъ, и отсчи- 
тываютъ число дѣленій на шкалѣ водомѣрнаго 
стекла, показывающей ведра и кварты. Иногда 
вмѣсто того, чтобы изъ мѣрника наливать бочки, 
удобнѣе, наоборотъ, полныя бочки опрокидывать 
надъ мѣрникомъ и отмѣчать по шкалѣ повышеніе 
уровня влившейся воды. Мѣрники не слѣдуетъ дѣ- 
лать изъ дерева, ибо они быстро разсыхаются и 
пзмѣняютъ свои форму и объемъ; они должны быть 
металлическіе. Обыкновенно это—клепаный желѣз- 
ный цилиндръ, устанавливающійся вертикально 
или на прочныхъ деревянныхъ брусьяхъ, или на 
каменномъ фундаментѣ (рис. 8-й). Если измѣреніе 
бочекъ производится наливаніемъ мѣрника, то по- 
слѣдній имѣетъ вверху крышку съ воронкой, а 
внизу спускной винтиль; водомѣрная трубка со 
шкалой устанавливается спереди по образующей 
цилиндра. Чѣмъ меньше діаметръ цилиндра, тѣмъ 
чувствительнѣе шкала; обыкновенно онъ не пре- 
вышаетъ 11/4 арш. Въ предохраненіе отъ ржав- 
чины, мѣрникъ окрашиваютъ внутри и снаружи 
масляной краской.

Б очки по проимуществу употребляются для 
выдержки и транспорта винъ, а также для бро- 
женія сусла безъ кожуры. Чтобы выиграть въ вѣсѣ, 
транспортныя бочки дѣлаются нѣсколько тоньше, 
чѣмъ подвальныя, а для прочности и сохранности 
пмѣютъ, помимо желѣзныхъ, нѣсколько выступаю- 
щихъ деревянныхъ обручей, или стягиваются въ 
выпуклой своей части двумя желѣзными прутами 
почти круглой формы, благодаря чему при пере- 
катываніи бочекъ клёпка не касается земли и по- 
тому не портится. Отношеніе между длиной, боль- 
шимъ и малымъ діаметрами въ транспортныхъ

бочкахъ совѣтуютъ дѣлать, какъ 1 1 :9 :8 . Новыя 
бочки и, въ особенности, буты иногда для красоты 
промазываются олифой (варенымъ льнянымъ мас- 
ломъ), а нѣкоторые даже окрашиваютъ ихъ кра- 
ской; однако, этого рекомендовать нельзя, такъ 
какъ и олифа, и краски, закрывая поры въ клеп- 
кахъ, дѣлаютъ бочку непроницаемой для воздуха, 
безъ котораго нѣтъ старѣнія вина (впна же гото- 
выя должны быть розлиты въ бутылки). Что-же 
касается желѣзныхъ обручей, то, въ предохраненіе 
отъ ржавчины, ихъ необходимо покрывать масля- 
ной краской или асфальтовымъ лакомъ.

Долговѣчность бочекъ всецѣло зависитъ отъ 
качества клёпки, изъ которой онѣ сдѣланы, и под- 
вала, гдѣ происходитъ выдержка вина. Изъ плохо 
высушенной пористой клёпки бочки служатъ не 
болѣе 8—10 лѣтъ, особенно же въ теплыхъ и сырыхъ

подвалахъ; наоборотъ, плотная, толстая клёпка, 
хорошо высушенная, служитъ въ холодныхъ, су- 
хихъ подвалахъ до 50 лѣтъ и болѣе. Посуду, не 
занятую виномъ, слѣдуетъ сохранять въ сухихъ 
холодныхъ помѣщеніяхъ, тщательно слѣдя за ея 
чистотой и закуривая время отъ времени сѣрой; 
по освобожденіи же изъ-подъ вина, ее необходимо 
тотчасъ-же тщательно вымыть. Б очки, прежде на- 
полненія ихъ виномъ, должны подвергнутся из- 
вѣстной подготовкѣ. 1) Въ новы хъ боч кахъ  та- 
кая подготовка имѣетъ цѣлыо возможно полное 
удаленіе дубильныхъ и красящихъ веществъ 
клёпки, которыя, растворившись въ винѣ, сооб- 
щаютъ ему непріятные привкусъ и запахъ, а бѣ- 
лыя вина, кромѣ того, окрашиваются въ темно- 
коричневый цвѣтъ. Удаленіе этихъ веществъ про- 
изводятъ или чистой водой, пли водой съ примѣсью



постороннихъ веществъ. Для этого передъ нача- 
ломъ винодѣлія, за нѣсколько недѣль, новыя бочки 
устанавливаютъ подъ открытымъ небомъ, часто на 
берегу рѣки, озера или моря, и наполняютъ ихъ 
водой, не забивая шпунтовыхъ отверстій; по про- 
шествіи 2 -3  (а для морской воды и болѣе) дней, 
воду мѣняютъ. Такимъ настаиваніемъ, однако, из- 
влекается лишь небольшая часть экстрактивныхъ 
веществъ древесины клёпокъ. Кипятокъ и, въ осо- 
бенности, паръ подъ давленіемъ оказываютъ бо- 
лѣе сильное дѣйствіе, растворяя значительно 
больше названныхъ веществъ. Для п р о п ар и в а - 
н ія  бочку устанавливаютъ шпунтовымъ отвер- 
стіемъ внизъ надъ моечной канавой и во втулоч- 
ное отверстіе пускаютъ въ теченіе 20-30 минутъ 
паръ изъ парового котла подъ давленіемъ 3 -5  ат- 
мосферъ; паръ проходитъ въ глубину поръ клёпки, 
сгущается въ воду и растворяетъ экстрактивныя 
вещества, которыя удаляются изъ бочки въ видѣ 
темно-коричневой жидкости, стекающей черезъ 
шпунтовое отверстіе. Послѣ обработки паромъ, въ 
бочку вливаютъ горячей воды (5-6  вед. на соро- 
ковку), прибавляютъ туда каустической соды (по 
1/2 ф. на ведро), забиваютъ шпунтъ и около 1/2 часа 
качаютъ бочку на моечномъ лагерѣ, послѣ чего со- 
довую воду выливаютъ и бочку прополаскиваютъ 
нѣсколько разъ горячей и холодной водой. Вмѣсто 
соды, можно взять 1-2%-ный растворъ сѣрной 
кислоты. По окончаніи прополаскиванія промыв- 
ная вода должна выходить безцвѣтной, не имѣть 
ни кислой, ни щелочной реакціи и не окрашиваться 
въ темный цвѣтъ отъ солей окиси желѣза (при- 
знакъ присутствія дубильныхъ веществъ). Если въ 
новую бочку будетъ влито тонкое вино, то необхо- 
димо ее промыть еще 1 -2  квартами хорошаго 
коньячнаго спирта. Въ новыя бочки избѣгаютъ 
наливать старое вино, а изъ молодыхъ-бѣлое, ибо, 
даже и при тщательной подготовкѣ, новыя бочки 
все-таки сообщаютъ вину, хотя и въ слабой сте- 
пени, свой специфическій привкусъ. Но уже по 
прошествіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ бочки, постояв- 
шія съ виномъ, значительно улучшаются; въ по- 
рахъ бочекъ во время выдержки вина инкрусти- 
руется винный камень, благодаря чему старыя 
бочки становятся менѣе проницаемыми для воз- 
духа. Въ виду этого, для молодыхъ красныхъ винъ, 
чтобы ускорить созрѣваніе ихъ, предпочитаютъ 
брать новую посуду; для бѣлаго-же вина, даже мо- 
лодого, весьма цѣнятся здоровыя бочки, уже быв- 
шія въ употребленіи, такъ какъ отъ бѣлаго вина 
требуется бóльшая свѣжесть, и оно менѣе нуж- 
дается въ окисленіи и болѣе чувствительно къ 
нему. 2) Если бочки, бы вш ія въ употребленіи, 
сохраняются правильно, т. е. вполнѣ чистыми съ 
періодическимъ закуриваніемъ сѣрой, то ихъ вну- 
тренняя поверхность не поражается плѣсневыми 
грибками, и въ порахъ не остается частичекъ 
вина, могущихъ разлагаться подъ вляніемъ бак- 
терій (въ особенности же уксусныхъ); такія 
бочки называютъ здоровыми, и подготовка ихъ 
подъ вина проста: набивъ, если нужно, обручи, 
бочку ополаскиваютъ холодной водой и затѣмъ 
пропариваютъ кипяткомъ или паромъ. Въ слу- 
чаяхъ сомнительной чистоты, бочку выкачиваютъ 
съ 3%-нымъ растворомъ соды, пропариваютъ и 
повторно ополаскиваютъ горячей и холодной во- 
дой. Ьсли-же бочки, освобожденныя изъ-подъ вина, 
не были хорошо промыты, то частицы вина, дрож- 
жевыхъ осадковъ, виннаго камня и проч. разла- 
гаются, и бочка принимаетъ непріятный уксусный 
или заплеснѣлый запахъ; такія больны я бочки

нужно не только вымыть, но и дезинфицировать. 
Для этого изъ бочки вынимаютъ дно и вымываютъ 
прежде всего внутреннюю поверхность холодной 
водой, оттирая твердой щеткой малѣйшія частички 
грязи или плѣсени, чтобы впослѣдствіи паромъ не 
загнать грязь въ глубину поръ дерева. Затѣмъ 
вставляютъ дно и качаютъ бочку съ кипяткомъ, 
къ которому прибавлено 5—10% соды; послѣ этого 
ее промываютъ горячей водой, иногда подкислен- 
ной (до 2%) сѣрною или соляною кислотою, парятъ 
около получаса и промываютъ горячей и холодной 
водой, какъ выше указано. Въ случаяхъ особенно 
спльной порчи, бочку выжигаютъ внутри, для чего, 
вынувъ донья, ставятъ ее вертикально на землю и 
сжигаютъ внутри ея солому или стружки, стараясь, 
чтобы пламя опалило всю внутреннюю ея поверх- 
ность, послѣ чего послѣднюю выстругиваютъ. Од- 
нако, такія бочки могутъ сообщить вину привкусъ 
дыма, если послѣ обжига не подвергнуть ихъ выма- 
чиванію и обычной обработкѣ содой и паромъ. Ре- 
комендуютъ также больныя бочки обрабатывать 
негашеной известью; для этого на 1 гл. вмѣсти- 
мости бочки надо взять 1 -2  ф. негашеной извести, 
всыпать ее въ бочку и облить такимъ количествомъ 
воды, чтобы образовалась изъ извести жидкая ка- 
шица; затѣмъ бочку качаютъ во всѣхъ направле- 
ніяхъ и, наконецъ, оставляютъ въ покоѣ на нѣ- 
сколько дней, послѣ чего прополаскиваютъ водой, 
причемъ, для удаленія извести, или оттираютъ по- 
слѣднюю щеткой, вынувъ дно, или прополаски- 
ваютъ бочку 1%-нымъ растворомъ сѣрной кислоты. 
Если бочка, бывшая подъ краснымъ випомъ, 
должна идти подъ бѣлое, то ее обработываютъ го- 
рячимъ 10%-нымъ растворомъ соды или 5%-нымъ 
растворомъ соляной кислоты, послѣ чего, вымо- 
чивъ хорошо въ водѣ, пропариваютъ и пропола- 
скиваютъ, какъ обыкновенно.

III) Чаны. Чаны служатъ преимущественно для 
броженія красныхъ винъ. Въ зависимости отъ 
того, какимъ способомъ ведется броженіе, чанамъ 
даютъ различное устройство (см. статью «Вино- 
дѣліе», т. I, стр. 1102). Обыкновенно чаны имѣютъ 
форму усѣченнаго конуса и снабжаются однимъ 
или двумя доньями, т. е. бываютъ откры ты м и 
или закры ты м и. Закрытые чаны имѣютъ въ 
верхнемъ днѣ 4-угольное отверстіе, черезъ которое 
можетъ спуститься рабочій по лѣстницѣ для раз- 
грузки или чистки чана. Во время броженія от- 
верстіе чана закрывается крышкой, и всѣ щели 
замазывается гипсомъ (бордоскій способъ), въ 
крышкѣ-же имѣется отверстіе для бродильнаго 
шпунта. Въ чанахъ большой емкости (300 вед. и бо- 
лѣе) устраивается такая-же дверца, какъ въ фуд- 
рахъ (стр. 346), причемъ располагается она выше 
нижнихъ обручей чана на нѣкоторой высотѣ отъ 
дна; крайне цѣлесообразно устраивать на этой-же 
высотѣ въ чанѣ ложное дно (продыравленный или 
рѣшетчатый дискъ) такъ, чтобы основаніе дверцы 
лежало въ плоскости дна, а ниже его можно было 
вставить втулочную трубку съ клапаномъ для 
спускного крана (рис. 5-й). Послѣ сливанія вина, 
мязгу изъ такихъ чановъ извлекаютъ черезъ дверцу 
при помощи деревянныхъ скребковъ, что значи- 
тельно облегчаетъ работу разгрузки.

По размѣрамъ чаны представляютъ большое 
разнообразіе—отъ 50 до 5000 вед. и болѣе, но обык- 
новенно преобладаютъ чаны въ 300-800 вед.; во 
всякомъ случаѣ емкость чана въ хозяйствѣ должна 
быть такова, чтобы во время винодѣлія можно 
было наполнить чанъ maximum въ одинъ день. 
Чаны имѣютъ плоское дно и для прочности должны



быть устанавливаемы на круглыхъ цементныхъ 
фундаментахъ или на деревянныхъ брусьяхъ такъ, 
чтобы поверхность дна имѣла возможно боль- 
шую опорную площадь. Емкость чана легко из- 
мѣрить по формудѣ объема круговаго, усѣчен- 
наго конуса: если h внутренняя высота чана, а 
R  и r -радіусы основаній, то объемъ его v= 1/3 πh 
(R2+ R r + r 2).

Чаны дѣлать легче, чѣмъ фудры, а потому они 
нѣсколько дешевле послѣднихъ—приблизительно на 
5 -8  к. на ведро емкости. Большіе чаны, весьма 
трудно подготовить къ пріему вина или сусла съ 
такою же тщательностью, какъ бочки, и потому 
для изготовленія ихъ слѣдуетъ брать клёпку, пред- 
варительно обработанную содою или кислотою, или 
даже просто вымоченную въ холодной или горячей 
водѣ; хорошо промытую клепку, во избѣжаніе рас- 
трескиванія, слѣдуетъ сушить не на солнцѣ, а въ 
тѣни.

В) Резервуары изъ камня, кирпича и цемента.
Деревянная посуда дорога, а въ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ (напр.,въ видѣ чановъ) даже и неудобна,такъ 
какъ, оставаясь ббльшую часть года пустою, сильно 
разсыхается и передъ употребленіемъ требуетъ 
ремонта; кромѣ того, въ жаркихъ странахъ въ де- 
ревянной посудѣ много вина теряется отъ усышки. 
Р езервуары же изъ камня, кирпича и цемента де- 
шевле и прочнѣе деревянныхъ, даютъ значительно 
меньшую потерю вина, хотя, въ свою очередь, 
имѣютъ существенные недостатки, а именно: а) из- 
весть цементной поверхности резервуара вліяетъ 
на кислоты вина, измѣняя составъ и вкусъ его, и 
b) резервуаръ почти непроницаемъ для воздуха, 
который необходимъ для старѣнія вина. Для предо- 
храненія стѣнъ цементныхъ резервуаровъ отъ дѣй- 
ствія кислотъ вина, ихъ обмазываютъ внутри, при 
помощи кисти, растворомъ сѣрной кислоты (1:10) 
въ такомъ количествѣ, чтобы на 1 кв.м. поверхности 
пошло около 10 гр. кислоты, а  затѣмъ промываютъ 
или даже выдерживаютъ резервуары съ водой 8-15 
дней. Вмѣсто сѣрной кислоты, можно брать болѣе 
крѣпкій растворъ винной кислоты (на 1 кв. м. по- 
верхности не менѣе 40 гр. кислоты); по другому же 
рецепту, сперва надо покрыть стѣны 5% -нымъ 
растворомъ сѣрной кислоты, а затѣмъ два раза 
10% -нымъ растворомъ винной кислоты. Практи- 
куется также бадиж онаж ъ стѣнъ насыщеннымъ 
щелочнымъ растворомъ кремнезема, для чего по- 
крываютъ стѣны въ три пріема растворимымъ ка- 
лійнымъ или натровымъ стекломъ въ 25,40 и 50%  
крѣпости, послѣ каждаго раза стѣнамъ даютъ про- 
сохнуть, и затѣмъ промываютъ ихъ водою; такая 
обработка придаетъ внутренней поверхности стѣнъ 
нѣкоторое уплотнѣніе и глянцевитость, хотя, впро- 
чемъ, не надолго. Для болѣе совершенной защиты 
поверхности стѣнъ отъ дѣйствія вина, предложена 
внутренняя облицовка ихъ стеклянными илитами, 
глазурованными глиняными пластинками и каф- 
лями, которыя на вино не дѣйствуютъ и легко чи- 
стятся. Этотъ способъ, впрочемъ, только тогда до- 
стигаетъ цѣли, когда облицовка сдѣлана безуко- 
ризненно; иначе, если вино начнетъ просачиваться 
черезъ швы, за облицовочными пластинками мо- 
гутъ образоваться цѣлыя полости съ виномъ, ко- 
торое, при опорожненіи резервуара, будетъ заки- 
сать и впослѣдствіи заражать вновь наливаемое 
въ резервуаръ вино. Для старѣнія вина, храня- 
щагося въ цементной посудѣ, предложены болѣе 
частыя переливки, искусственное введеніе неболь- 
шихъ количествъ воздуха и перекиси водорода, 
окисляющихъ вино. Способы эти, однако, могутъ

примѣняться только при выдержкѣ простыхъ, де- 
шевыхъ винъ.

Цементные сосуды, освобожденные изъ-подъ 
вина, необходимо тщательно вымыть щеткой съ 
горячей водой, чтобы отмыть винный камень, мо- 
гущій разложиться. Кромѣ того, если они дѣлаются 
закрытыми, то въ нихъ надо оставить два отвер- 
стія, какъ въ бутахъ или чанахъ. Когда сосуды 
не заняты виномъ, эти отверстія должны быть от- 
крыты для постоянной циркуляціи воздуха,-иначе, 
поселяющаяся на стѣнахъ плѣсень сообщитъ вину 
непріятные затхлые привкусъ и запахъ. Съ тою-же 
цѣлью предлагаютъ цементные резервуары не вры- 
вать въ землю, а, наоборотъ, устанавливать на 
поверхности ея, чтобы воздухъ могъ свободно 
окружать ихъ со всѣхъ сторонъ. Держать пустые 
цементные резервуары закрытыми и закуривать 
ихъ въ предохраненіе отъ плѣсени сѣрой-не реко- 
мендуется, такъ какъ отъ дѣйствія сѣрнистаго 
газа на известь можетъ образоваться сѣрнистый 
кальцій, который, растворяясь въ винѣ, выдѣ- 
ляетъ сѣроводородъ. Передъ употребленіемъ це- 
ментую посуду, если она не остеклована, необхо- 
димо каждый разъ обработать кислотой, какъ ука- 
зано выше.

Сооруженіе каменныхъ и кирпичныхъ резер- 
вуаровъ для вина, вслѣдствіе ихъ громоздкости и 
тяжеловѣсности, практикуется теперь довольно 
рѣдко, и взамѣнъ ихъ получаютъ все большее и 
большее распространеніе бетонныя, желѣзобетон- 
ныя и желѣзо-цементныя сооруженія. Во всякомъ 
случаѣ и каменные, и кирпичные резервуары 
должны быть хорошо цементированы портланд- 
скимъ цементомъ, причемъ всѣ внутренніе углы, 
какъ горизонтальные, такъ и вертикальные, должны 
быть закруглены радіусомъ не менѣе 10 см. Тол- 
щина стѣнъ (е) каменныхъ резервуаровъ вычис- 
ляется по формулѣ е—0,386 h, гдѣ h—высота ре- 
зервуара. Практически не рекомендуется давать 
высоту болѣе 5 арш.

Бетонныя сооруженія для храненія вина дѣла- 
ются изъ такъ называемаго уплотненнаго  бе- 
тона, состоящаго изъ смѣси портландскаго це- 
мента, хрящевого песку и гравія или щебня. Эта 
смѣсь, смоченная небольшимъ количествомъ воды, 
набивается въ соотвѣтственныя деревянныя 
формы. Французскій инженеръ Теіssіеr рекомен- 
дуетъ для виновмѣстилищъ слѣдующій составъ бе- 
тона: портландскаго цемента 350 кгр., песка и 
гравія—по 0,5 куб. м. Толщина стѣнъ (е) резер- 
вуара изъ такого бетона вычисляется по формулѣ: 
е  =  HD/30, гдѣ H —высота стѣнокъ резервуара, въ мет-
рахъ, а D  — наибольшій размѣръ резервуара по 
длинѣ (если онъ призматической формы) или діа- 
метръ основанія (если онъ цилиндрическій). Стѣны 
бетонныхъ резервуаровъ снаружи и снутри шту- 
катурятся цементомъ въ 2—3 см. толщиною. По 
возведеніи резервуара, его наполняютъ водою, 
чтобы облегчить схватыванье цемента и испытать 
прочность сооруженія. Ведро ёмкости бетонныхъ 
резервуаровъ обходится въ 10-20 к., не считая 
арматуры ихъ. Желѣзно-бетонныя или желѣзно- 
цементныя сооруженія (т. III,стр. 261—267) имѣютъ 
безусловныя преимущества передъ каменными, 
кирпичными и бетонными: они прочны, легки, не- 
проницаемы и могутъ, смотря по надобности, по- 
лучать любые форму и размѣры; кромѣ того, 
вслѣдствіе своей легкости, они не требуютъ побоч- 
ныхъ расходовъ по укрѣпленію грунта и установкѣ 
глубокаго фундамента. Слой бетона по выравнен-



ной земляной поверхности въ 10-15 см. представ- 
ляетъ уже вполнѣ достаточное основаніе для уста- 
новки резервуара въ 4 -5  т. вед. вмѣстимости. 
Цементный растворъ для этихъ сооруженій дол- 
женъ седержать 700—800 кгр. портландъ-цемента 
на 1 куб. м. песка. Лучшая форма виновмѣстилищъ 
изъ желѣзо-цемента, въ смыслѣ прочности и про- 
стоты сооруженія,—цилиндрическая; при этомъ 
металлическій остовъ дѣлается изъ желѣзныхъ об- 
ручей, площадь сѣченія которыхъ находится въ 
зависимости отъ того давленія, которое они должны 
будутъ испытывать. Обручи располагаются на раз- 
стояніи 6—8 см. одинъ надъ другимъ п связыва- 
ются между собой по образующимъ цилпндра же- 
лѣзными-же прутьями около 1 см. въ діаметрѣ, 
расположеными другъ оть друга на такомъ-же раз- 
стояніи, какъ и обручи. Полученную сѣтку зама- 
зываютъ цементнымъ тѣстомъ образуя сплошную 
стѣнку, толщиною въ 5—8 см. (толщина цемента 
снаружи резервуара не превышаетъ обыкновенно 
1,5 см.). Стѣны резервуаровъ должны быть нѣ- 
сколько толще—обыкновенно въ 10-12 см. Если 
желаютъ болѣе совершенно использовать подваль- 
ное помѣщеніе, то виннымъ сосудамъ даютъ приз- 
матическую форму.

На рис. 9-мъ представленъ общій видъ, а на 
рис. 10-мъ-боковой разрѣзъ закрытаго призмати- 
ческаго резервуара. Резервуары эти на бетонныхъ

стойкахъ устанавливаютъ обыкновенно подобно 
бутамъ, вдоль стѣнъ вплотную (рис. 11-й). Для на- 
груженія ихъ служатъ вагонетки d, двигающіяся 
по рельсамъ, какъ показано н а  рис. 10-мъ и 11-мъ. 
Въ Алжирѣ бетоннымъ чанамъ часто даютъ по- 
крытіе куполомъ пзъ того-же матеріала, -  тогда 
они называются ам ф орам и. Въ центрѣ купола 
дѣлается трапъ съ крышкой, въ которую можетъ 
бытьвставленъ при надобности бродильный шпунтъ; 
въ боковой стѣнкѣ внизу устанавливаются та- 
кія-же дверцы, какъ въ бутахъ или деревянныхъ 
чанахъ. Устройство призматическихъ желѣзно-бе- 
тонныхъ резервуаровъ нетрудно уяснить себѣ изъ 
рис. 12-го. Для лучшаго соединенія цементной 
массы съ желѣзными прутьями остова, послѣдніе въ 
мѣстахъ, обозначенныхъ на рис. 12-мъ маленькими 
крестпками, имѣютъ плоскія желѣзныя скобы, об- 
хватывающія ихъ, какъ показано на рис. 13-мъ. 
На рис. 14-мъ изображено детально устройство 
угловъ и стѣны между двумя резервуарами. Чаны 
закрываются дубовой крышкой, какъ показано на 
рис. 12-мъ, для чего въ боковыхъ стѣнахъ дѣлается

необходимый пазъ. Для спуска жидкости устанав- 
ливается кранъ (рис. 8-й) такимъ образомъ, что 
дно имѣетъ по направленію къ нему едва замѣт- 
ный скатъ, благодаря чему оказывается возмож- 
нымъ полное сливаніе жидкости. Стоимость ведра

емкости желѣзно-бетонныхъ резервуаровъ состав- 
ляетъ, смотря по размѣрамъ, 10-25 к.

С) Глиняная посуда для храненія вина (т. II, 
стр. 674) была извѣстна въ древности и понынѣ

употребляется, напр., мѣстами въ Испаніи и Ита- 
ліи (Тоскана), въ Малой Азіи, у насъ на Кавказѣ. 
Дѣлается она въ видѣ кувшиновъ, напоминающихъ



греческія и рпмскія амфоры (т. II, стр. 675, рис. 
1-й). На рис. 15-мъ представлены слѣва испанскіе 
винные кувшины ("Тіnajas") изъ Севильи, справа- 
кувшинъ съ острова Корфу. Наши кавказскіе вин- 
ные кувшины или карасы были раз- 
смотрѣны и изображены во П томѣ 
Энциклопедіи (стр. 676, рис. 2-й и 3-й), 
гдѣ рѣчь шла и о закавказскихъ ма- 
р а н я х ъ  (т. II, стр. 678, рис. 4-й и 
5-й), служащихъ для помѣщенія кара- 
совъ съ виномъ. Впрочемъ, въ Закав- 
казьи нерѣдко обходятся даже и безъ 
марани, зарывая кувшины въ землю 
прямо подъ окрытымъ небомъ, для 
чего выбираютъ лишь нѣсколько воз- 
вышенную и сухую мѣстность, хорошо 
затѣненную деревьями; иногда надъ 
кувшинами устраиваютъ бесѣдку изъ 
виноградныхъ лозъ. Смотря по мѣст- 
ности, кувшинъ закапываютъ въ землю 
на большую или меньшую глубину: въ 
сухомъ грунтѣ предпочитаютъ зары- 
вать глубже, чѣмъ во влажномъ. Зары- 
ваемый кувшинъ большею частью об- 
мазываютъ снаружи толстымъ слоемъ 
цементнаго или известковаго раст- 
вора, перемѣшаннаго съ крупнымъ 
пескомъ или обломками камней, и 
оставляютъ пустымъ цѣлый годъ для 
того, чтобы растворъ, отвердѣвъ, при- 
сталъ плотнѣе къ стѣнкамъ кувшина 
и образовалъ на его поверхностп 
плотную оболочку. Эта мѣра особенно 
необходима въ мѣстностяхъ сырыхъ, 
какъ препятствующая проникновенію 
почвенной воды внутрь кувшина. Въ 
предохраненіе вина отъ просачиванія, 
новые кувшины, когда они еще не 
остыли послѣ обжига, или нарочно 
разогрѣтые, обмазываютъ съ внутрен- 
ней стороны воскомъ, бараньимъ са- 
ломъ или даже дегтемъ. Несмотря на 
это, въ новой посудѣ все-таки проис- 
ходитъ убыль вина: въ хорошей — до 
5%, а въ плохой—до 15%  и даже до 
25% въ годъ. Въ Испаніи кувшины 
не зарываются въ землю, а устана- 
вливаются въ особыхъ помѣщеніяхъ, 
и для непроницаемости стѣнки кувши- 
новъ покрываютъ глазурью. Емкость 
у современныхъ кувшиновъ значи- 
тельно меньше, чѣмъ у употребляв- 
шихся въ старину; такъ, кахетин- 
скія к вев р и  и имеретинскія ч у р и рѣдко превы- 
шаютъ теперь 100-200 вед., старые же кувшины 
находятъ емкостью въ 300 и даже 500 вёд.; въ Гу- 
ріи и Мингреліи чури большею частью вмѣщаютъ 
лишь 10-50 вед., при цѣнѣ въ 5-15  р., кувшипы же 
около 200 вед. емкостью обходятся до 80 р. и до- 
роже. Новые кувшины всегда сообщаютъ непріят- 
ный спецпфическій привкусъ вину, а потому въ 
нпхъ предпочитаютъ наливать сначала сусло. Въ 
кувшинахъ ведутся и броженіе, и выдержка какъ 
бѣлыхъ, такъ п красныхъ винъ; при этомъ броже- 
ніе проходитъ почти всегда правильно, вслѣдствіе 
равномѣрной и достаточно низкой температуры въ 
кувшинахъ. Верхнее отверстіе кувшина закры- 
вается или плоскимъ камнемъ, или деревяннымъ 
кружкомъ, который засыпается землей плп зама- 
зывается (на Кавказѣ-липкой глиной, а въ Малой 
Азіи-смолой). Для герметичности закрытія между

стѣнками отверстія кувшина и кружкомъ про- 
кладываютъ кожу, орѣховые листья, папоротникъ 
и т. п. Въ періодъ броженія для выдѣленія угле- 
кислоты въ кружокъ вставляется бамбуковая, ка-

мышевая, пли даже бузпновая трубочка, которая 
впослѣдствіи вынимается и отверстіе замазы- 
вается. Старую глиняную посуду передъ приня-

тіемъ вина моютъ водой съ пескомъ при помощи 
особыхъ жесткихъ вѣниковъ илп банниковъ изъ 
вишневой коры. Для этого при мойкѣ болыппхъ



кувшиновъ рабочій залѣзаетъ внутрь ихъ и туда-же 
наливаетъ воду; иногда, если кувшинъ имѣетъ 
сильный запахъ плѣсени или уксуса, подобное про- 
мываніе производятъ со щелокомъ. Несмотря на 
небольшую толщину стѣнокъ (отъ 1/2 до 1 в.), за- 
рытые кувшины служатъ очень долго-до 100 лѣтъ

и болѣе. Старые кувшины бывшіе въ дѣлѣ, цѣнятся 
дороже новыхъ. Вино, сохранявшееся даже въ хо- 
рошихъ старыхъ кувшинахъ, имѣетъ специфиче- 
скій нѣсколько затхлый привкусъ, чтò составляетъ 
недостатокъ кувшинной выдержки. Кувшины имѣ- 
ютъ громадное практическое удобство, ибо, при

значительной дешевизнѣ сравнительно съ деревян- 
ной посудой, одновременно играютъ роль и вмѣс- 
тилища для вина, и погреба, а потому въ мелкихъ 
крестьянскихъ хозяйствахъ Кавказа имѣютъ ши- 
рокое распространеніе.

Б) Сосуды изъ стекла будутъ разсмотрѣны въ 
статьѣ «Рóзливъ вина въ бутылки»; частью же о 
нихъ были сообщены свѣдѣнія въ статьѣ «Бутылка 
винная» (т. I, стр. 814).
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agricole et viticole». 1900). -  C h ab ert, Le ciment 
armé dans les caves. (Ibidem. 1900). -  Le Sourd, 
Traité pratique des vins. 3-me éd.-Д оброхотовъ , 
Измѣреніе вмѣстимости винныхъ бочекъ по ихъ 
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Р е л ь с ы , имѣя свое спеціальное назначеніе 
въ желѣзнодорожномъ дѣлѣ, являются въ архи- 
тектурныхъ работахъ матеріаломъ случайнымъ,

находящимъ себѣ строительное примѣненіе уже 
послѣ употребленія на желѣзной дорогѣ.

Изъ сравнительно большого числа существу- 
ющихъ типовъ-въ Россіи получили наибольшее 
примѣненіе виньолевскіе рельсы (рис. 1-й), которые, 
состоятъ изъ трехъ частей: головки (а), шейки (b) 
и пяты (с) и близко подходятъ по формѣ своего по- 
перечнаго сѣченія къ двутавровымъ желѣзнымъ 
балкамъ. Послѣднія еще сравнительно недавно 
стоили гораздо дороже рельсъ, которыми поэтому 
въ прежнее время часто 
и замѣнялись, но въ на- 
стоящее время рельсы 
въ архитектурѣ все бо- 
лѣе и болѣе вытѣсня- 
ются желѣзными бал- 
ками. Объясняется это 
тѣмъ, что: 1) балкамъ 
въ поперечномъ ихъ сѣ- 
ченіи придаютъ двутав- 
ровую форму, вполнѣ 
отвѣчающую требовані- 
ямъ строительнаго ис- 
кусства (тогда какъ 
распредѣленіе мате- 
ріала въ поперечномъ 
сѣченіи рельсъ удовле- 
творяетъ этимъ требо- 
ваніямъ только отчас- 
ти); 2) стоимость пуда 
балокъ (1 р. 40 к . - 1 р.
50 к.) лишь немногимъ 
превосходитъ стоимость пуда рельсъ (1 р. 20 к.— 
1 р. 30 к.), и эта разница въ цѣнѣ вполнѣ оку- 
пается раціональнымъ распредѣленіемъ матеріала 
въ желѣзныхъ балкахъ (экономіи 30% —70%); 
3) нынѣ рельсы дѣлаются исключительно изъ ли- 
той стали, которая значительно менѣе сопротив- 
ляется продольному изгибу, чѣмъ литое желѣзо, 
изъ котораго прокатываются балки. Въ виду всего 
сказаннаго, только въ крайнемъ случаѣ слѣдуетъ 
примѣнять рельсы взамѣнъ желѣзныхъ балокъ, об- 
ращая при этомъ вниманіе на то, чтобы рельсы не 
были особенно сильно изъѣдены ржавчиной и не 
имѣли большихъ трещинъ и выбоинъ.

Въ послѣднее время рельсы употребляются 
чаще всего для устройства основаній подъ печи 
верхнихъ этажей, для образованія пятъ легкихъ 
кирпичныхъ или бетонныхъ сводиковъ и какъ 
поддерживающія части для небольшихъ балконовъ.

Размѣры виньолевскихъ рельсъ различны и 
колеблются въ слѣдующихъ предѣлахъ: высота (h) 
поперечнаго сѣченія=119-127 мм., ширина пяты 
(d)=100-105 мм., длина всего рельса=9-18 м., 
вѣсъ погоннаго фута=24-25,57 ф.

Рельсы не виньолевскаго типа, какъ-то: двух- 
головчатые и желобчатые, въ архитектурѣ совер- 
шенно не примѣняются.

Л итература. К р а с о в с к ій , Гражд. архитек- 
тура. 1886,—С тепановъ, Устройство комнатныхъ 
печей. 1883.—Б ер н гар д ъ , Арки и своды. 1900.

М. Красовскій.
Р е м н и * )  суть вырѣзанныя и особымъ спосо- 

бомъ выдѣланныя полосы кожи различныхъ живот- 
ныхъ. Но въ нѣкоторыхъ случаяхъ примѣненія ко- 
жаные ремни замѣняются подобными же полосами 
изъ другихъ матеріаловъ, причемъ за послѣдними 
тоже сохраняется названіе ремней; таковы ремни

*) О ремняхъ-см. также въ статьѣ «Передача 
силы» (т. VI, стр. 1007).



гуттаперчевые, хлопчатобумажные, пеньковые, шер- 
стяные и т. д.

1) Кожаные ремни, смотря по способу обра- 
ботки, бываютъ сыромятные и дубленые. Первыѳ 
изготовляются различными способами, отличаю- 
щимися другъ отъ друга главнымъ образомъ пріе- 
мами для сгонки волоса. Большею частью кожа 
обрабатывается процессомъ квашенія (хлѣбная 
выдѣлка), причемъ кожа разрыхляется; по кал- 
мыцкому способу, примѣняемому яа Дону и на 
Кавказѣ, волосъ сбривается. Въ зависимости отъ 
выдѣлки сыромятной кожи, нѣсколько мѣняется и 
выдѣлка изъ нихъ ремней. Изъ квашенныхъ кожъ 
выдѣлка ремней начинается съ того, что кожу на- 
мачиваютъ водой и даютъ ей полежать въ сыромъ 
видѣ около сутокъ, послѣ чего она подвергается 
разминанію на м ялкѣ  или бѣлякѣ-станкѣ, со- 
стоящемъ изъ горизонтальной доски съ укрѣплен- 
ными на ней въ нѣсколько наклонномъ положеніи 
двумя досками, верхніѳ края которыхъ закруг- 
лены. Кожа кладется поперекъ вертикальныхъ 
досокъ, къ закругленнымъ краямъ которыхъ при- 
жимается руками и вминается колѣномъ въ про- 
межутокъ между доскамп. Когда вся кожа такимъ 
образомъ расправлена, у нея обрѣзаютъ неров- 
ные края , хвостъ, лапы и т. д., срѣзаютъ на мез- 
дряной сторонѣ болѣе грубыя неровности и при- 
ступаютъ къ раскройкѣ на ремни. Если ремни не 
ширѳ 2 д., то описанной подготовки вполнѣ доста- 
точно. Окончательная чистка ремня съ той и съ 
другой стороны, его строжка, производится на осо- 
бой машинѣ, состоящей изъ колодки и привинчен- 
наго къ ней ножа, причемъ между ножемъ и колод- 
кой образуется щель, ширину которой можно измѣ- 
нять, смотря по толщинѣ ремня. Ремень пропус- 
кается въ эту щель, конецъ его удерживаютъ не- 
подвижно, а колодку протягиваютъ вдоль всего 
ремня, причемъ ножъ сниметъ извѣстной толщины 
стружку. Если-же ремень шире 2 д., то кожа пред- 
варительно болѣе тщательно очищается съ бах- 
тармы на колодѣ, помощью с т р у га  или тупика, 
состоящаго изъ лезвія съ двумя рукоятками. Ли- 
цевой слой ремней (эпидермисъ) слѣдуетъ снимать, 
такъ какъ онъ, представляя роговое вещество, 
вообще менѣе проченъ, чѣмъ средній волокнистый 
слой, и уменьшаетъ гибкость ремня. Этотъ роговой 
слой защищаетъ ремень отъ проникновенія въ 
него влаги, хотя влага можетъ, все-же, проник- 
нуть внутрь черезъ другую бахтарменную сторону 
ремня. Но зато роговой слой мѣшаетъ пропи- 
тыванію ремней жиромъ, которое необходимо дѣ- 
лать не только во время изготовленія ремней, 
но и при дальнѣйшей ихъ службѣ. Кромѣ того, 
эпидермисъ препятствуетъ посадкѣ ремня, къ ко- 
торой приступаютъ вслѣдъ за строжкой. Посадка 
производптся особымъ инструментомъ-посадни- 
ком ъ (рис. 1-й), состоящимъ изъ двухъ деревян-

ныхъ брусковъ съ прямоугольными вырѣзами, ши- 
рина которыхъ постепенно уменьшается на 0,1 д. 
въ широкихъ прорѣзахъ и на 0,05 д.—въ болѣе уз- 
кихъ. При посадкѣ ремень опредѣленной ширины, 
напр., въ 1,5 д., вѣшается однимъ концомъ на

прочно укрѣпленный въ стѣнѣ крюкъ; этотъ-же 
конецъ вкладывается въ прорѣзь одной половины 
посадника, имѣющую ширину 1,4 д., и  накрывается 
другой половиной посадника. Сжавъ посадникъ 
какъ можно крѣпче, проходятъ имъ по всей длинѣ 
ремня; при этомъ ремень съузится на 0,1 д., утол- 
стится и нѣсколько вытянется. Затѣмъ пропу- 
скаютъ ремень черезъ послѣдующіе прорѣзы, от- 
чего онъ все болѣе и болѣе уплотняется и, слѣд., 
становится прочнѣе. Ремни, употребляемые для 
амуниціи, т. е. въ 1,5 д., посаживаются всего на 
40%  первоначальной ширины, болѣе жѳ широкіѳ 
ремни даютъ наилучшіе результаты при меньшей 
посадкѣ (напр., въ 30% ). Послѣ посадки нельзя 
класть ремень лежмя, а тѣмъ болѣе сгибать его 
или складывать, такъ какъ свѣже-посаженный ре- 
мень можетъ измѣнить свою форму; его надо повѣ- 
сить въ комнатѣ и продержать такъ нѣсколько 
дней. Часто ремни снабжаются по краямъ дорож- 
ками; для образованія ихъ, на выступѣ послѣдней 
прорѣзи посадника набиваются кусочки проволоки, 
которые и выдавливаютъ на ремнѣ дорожку. 
Иногда вдоль ремня пускаютъ нѣсколько доро- 
жекъ, причемъ дорожкамъ на одной сторонѣ ремня 
соотвѣтствуютъ выпуклости на другой; этого легко 
достигнуть, если противъ проволокъ на одной по- 
ловинѣ посадника сдѣлать углубленія на другой. 
Такіе ремни прочнѣе недороженныхъ п лучше со- 
храняютъ форму. Дорожки въ ремнѣ играютъ 
ту-же роль, какъ гофрировка въ тонкомъ листо- 
вомъ желѣзѣ.

Сыромятныя кожи, выдѣланныя по калмыцкому 
способу, представляются уже въ видѣ хорошо пе- 
ремятыхъ широкихъ ремней, которые опускаютъ 
для размачиванія на часъ въ теплую воду, а за- 
тѣмъ разрѣзаютъ на болѣе узкіе ремни и снимаютъ 
тонкій слой какъ съ мездряной, такъ и съ лицевой 
стороны. Для приданія ремню надлежащей мяг- 
кости, его п р о тяги в а ю тъ  въ лещадкахъ, т. е. 
между двумя деревянными брусочками. Послѣ 
просушки ремень протягивается лещадкой вто- 
рично, прпчемъ полезно его смазать деревяннымъ 
масломъ. При этомъ способѣ не требуется по- 
садки, такъ какъ кожа и безъ того очень плотна, 
въ отличіе отъ квашенной, которая дѣлается рых- 
лой, благодаря самому способу удаленія волоса: 
тамъ кожа квасится, послѣ чего волосы выдерги- 
ваются изъ нея, оставляя пустоты; по калмыц- 
кому же способу волосъ сбривается, а корни во- 
лосъ остаются внутри кожи, причемъ связь между 
волокнами не нарушается.

На машинные ремни идутъ высокіе сорта дуб- 
лены хъ глянцевыхъ кожъ, выдѣланныхъ изъ 
шкуръ быковъ, воловъ и буйволовъ, какъ облада- 
ющіе бóльшими прочностью, плотностью и толщи- 
ной и мало поддающіеся истиранію. Ремнп эти 
дѣлаются одиночные, двойные и иногда даже трой- 
ные. Обыкновенно толщина одиночныхъ ремней 
бываетъ въ 5 мм., но колеблется отъ 3,5 до 8 мм. 
(моржевая кожа, употребляемая весьма рѣдко, бы- 
ваетъ и до 20 мм. толщпной), а ширина равна 
50-250 мм. (иногда, особенно въ Америкѣ, встрѣ- 
чаются приводные ремни до 1200 мм. шириной), 
Ремни значительной ширины должны быть вырѣ- 
заны изъ хребтовой части шкуры и притомъ такъ, 
чтобы хребетъ приходился какъ-разъ посрединѣ 
ремня.

Для сшиванія машинныхъ ремней въ непрерыв- 
ное кольцо, а также для соединенія въ одно цѣлое 
двойныхъ и тройныхъ ремней, употребляются сы- 
ромятные ремешки, шириною въ 12 мм.; продоль-



ные швы располагаютъ приблизительно на 50 мм. 
другъ отъ друга и на 20 мм. отъ краевъ ремня. 
Такъ какъ толщина ремня должна быть вездѣ оди- 
наковая, то сшиваемые вмѣстѣ концы ремня срѣ- 
зываются клиномъ. Вмѣсто сыромятныхъ ремеш- 
ковъ, для сшивки ремней можно съ успѣхомъ поль- 
зоваться и дратвой. Часто, вмѣсто сшиванія, про- 
изводится склейка отдѣльныхъ частей ремня (см. 
т. VI, стр. 1023). Нѣсколько лѣтъ назадъ стали дѣ- 
лать составные или цѣпные ремнп (рис. 2-й), на

подобіе цѣпи Галля (т. VI, стр. 1026), изъ отдѣль- 
ныхъ звеньевъ, соединенныхъ между собою желѣз- 
ными или стальными штифтами; эти ремни осо- 
бенно хороши при Небольшомъ разстояніи между 
осями, для сильной передачи и въ сырыхъ помѣ- 
щеніяхъ. Для очень сильныхъ передачъ употреб- 
ляютъ также ремни Ноmоgêne (рис. 3-й), состав-

ленные изъ очень многихъ (до 100) узенькихъ ре- 
мешковъ, поставленныхъ на ребро, такъ что ши- 
рина этихъ ремешковъ равняется толщинѣ состав- 
ного. Подобный ремень для прокатныхъ машинъ, 
составляютъ, напр., изъ 100 ремешковъ и придаютъ 
ему толщину въ 20 мм. и ширину въ 450 мм.; по 
длинѣ ремешковъ на разстояпіи 35 мм.одно отъ дру- 
гого, пробиты отверстія, служащія для прошивки 
всего ремня, какъ показано пунктиромъ на рис. 
3-мъ, веревкою (льняною четырехпрядною, въ 5 мм. 
толщиной, пропитанною ворванью и  натертою вос- 
комъ), которая продѣвается черезъ рядъ отверстій 
во всю ширину ремня, а затѣмъ поворачиваетъ на- 
задъ черезъ слѣдующій рядъ и т. д. (крайніе же ре- 
мешки склеены изъ двухъ слоевъ, причемъ наруж- 
ный слой не имѣетъ отверстій); такимъ образомъ, 
веревка должна сдѣлать поворотъ внутри крайнихъ 
ремешковъ, не выходя наружу, чтò предохраняетъ 
ее отъ истиранія. Отдѣльные ремешки срѣзаны 
клиномъ, но концы ихъ приходятся въ разныхъ 
мѣстахъ по длинѣ общаго ремня. Когда всѣ ре- 
мешки подрѣзаны надлежащимъ образомъ, концы 
ремня сшиваются, для чего ихъ складываютъ 
вмѣстѣ и черезъ отверстія продѣваютъ желѣзныя 
толстыя проволоки, которыя затѣмъ по одной вы- 
нимаются и на ихъ мѣсто продѣвается веревка, 
образующая непрерывный зигзагъ. Такой ремень 
чрезвычайно однороденъ и вытягивается совер- 
шенно равномѣрно. Заштрихованные на рис. 3-мъ

концы въ натурѣ окрашены въ красный цвѣтъ; ихъ 
нельзя трогать, а къ нимъ надо пригонять проти- 
воположные.

Что касается ухода за кожаными ремнями, то 
ихъ, прежде всего, необходимо предохранять отъ 
сырости и слѣдить, чтобы они не были засалены. 
Всякій смолистый осадокъ долженъ бытьудаленъ съ 
ремня, послѣ чего ремень слѣдуетъ хорошо вычи- 
стить и высушить. Грязный ремень обмывается 
теплой водой и затѣмъ промазывается смѣсью ба- 
раньяго сала и пчелинаго воска. Если ремень 
слишкомъ жиренъ отъ сала или отъ масла, то его 
посыпаютъ мѣломъ, который поглощаетъ излпшекъ 
масла. Для размягченія отвердѣвшаго ремня мо- 
жетъ служить распущенная на слабомъ огнѣ смѣсь 
12 ч. льняного масла, 1 ч. пчелинаго воска, 1 ч. 
бургундской смолы и 2 ч. скипидара; въ расплав- 
ленномъ видѣ ее натираютъ на ремень съ обѣихъ 
его сторонъ. Съ цѣлью предупредить высыханіе 
ремня и сохранить его гибкость, употребляютъ 
различныя смазки; можно рекомендовать для этой 
цѣли мазь, состоящую изъ смѣси бараньяго сала и 
пчелинаго воска въ равныхъ количествахъ, кото- 
рая не портитъ ремня; очень хорошей смазкой 
является вареное льняное масло, а еще лучше— 
касторовое масло, которое обыкновенно смѣши- 
вается въ равныхъ пропорціяхъ съ саломъ или 
какимъ-либо чистымъ животнымъ жиромъ; можно 
рекомендовать также чистый рыбій жиръ, смола 
же ни въ какомъ случаѣ не должна допускаться 
для смазки ремней. До смазки ремень тщательно 
обмывается теплой водой съ содой, и съ него уда- 
ляются грязь и жиръ. Всѣ эти мѣры примѣня- 
ются, чтобы ремень былъ постоянно чистъ и мя- 
гокъ, такъ какъ эти качества ремня необходимы 
п для его долговѣчности, п для того, чтобы онъ 
не скользилъ по шкиву. Для предупрежденія сколь- 
женія, часто въ практикѣ посыпаютъ ремень съ 
той стороны, которою онъ прилегаетъ къ шкиву, 
канифолью; но это средство, какъ портящее ре- 
мень, можетъ быть допущено лишь въ экстренныхъ 
случаяхъ. Вообще-же, надо найти причину сколь- 
женія и устранить ее. Причина скольженія ремня 
по шкивамъ можетъ лежать какъ въ неправиль- 
номъ выборѣ размѣровъ ремня и шкивовъ, такъ и 
въ неправильной ихъ установкѣ. О правилахъ, 
которыми слѣдуетъ при этомъ руководиться, а 
также о сшиваніи и склеиваніи ремней, свѣдѣнія 
уже были сообщены въ статьѣ «Передача силы» 
(т. VI, стр. 1117).

2) Канатные ремни представляютъ собою си- 
стему мелкихъ канатовъ, прочно соединенныхъ въ 
одну широкую ленту, и служатъ какъ для пере- 
дачи силы двигателей посредствомъ шкявовъ, такъ 
и для самотасокъ (элеваторовъ), причемъ въ по- 
слѣднемъ случаѣ къ нимъ прикрѣпляются чер- 
паки. Для изготовленія такихъ ремней, уклады- 
ваютъ на плоскость рядомъ нѣсколько канатовъ, 
плотно прижимаютъ ихъ другъ къ другу и про- 
калываютъ въ ширину насквозь длиннымъ ши- 
ломъ, а затѣмъ въ продѣланное шиломъ отвер- 
стіе продѣваютъ пеньковую веревку или дратву; 
проколы дѣлаются подъ угломъ въ 45° къ длинѣ 
канатовъ, такъ что шнуръ образуетъ зигзагъ. 
Если ремень довольно широкъ, то сшивка ве- 
дется одновременно двумя шнурами, пересѣкаю- 
щимися какъ-разъ посрединѣ ремня. Вмѣсто 
шнура или дратвы,ради болыней прочности, сшивку 
иногда ведутъ тонкой мѣдной проволокой. При 
спшваніи очень толстыхъ канатовъ, послѣдніе про- 
калываются болѣе толстымъ шиломъ, но не подъ



угломъ въ 45°, а подъ прямымъ угломъ къ длинѣ 
ремня; въ проколы продѣваются толстыя мѣдныя 
проволоки (длина ихъ должна быть немного больше, 
чѣмъ ширина ремня), на концы проволоки одѣва- 
ются металлическія шайбочки, и концы проволоки 
расклепываются. Канаты, образующіе ремень, 
должны быть поочередно правой и  лѣвой крутки; 
соотвѣтственно должны быть приготовлены шафты, 
шнуры и нитки, изъ которыхъ свитъ канатъ. Ка- 
натные- ремни приготовляются обыкновенно изъ 
трехшафтовыхъ канатовъ, имѣющихъ 31/2- 4  д. въ 
обхватѣ, причемъ каждый шафтъ состоитъ изъ 3 
шнуровъ по 29-33 нитки.

Канатные ремни, сравнительно съ круглыми 
канатами той-же грузоподъемности, имѣютъ то 
преимущество, что они болѣе гибки и не крутятся, 
благодаря чему часто употребляются для шахт- 
ныхъ подъемовъ.

3) Шнуровые ремни, употребляемые въ сѣдель- 
номъ и обойномъ мастерствѣ, представляютъ пе- 
реходную ступень отъ канатныхъ къ настоящимъ 
тканымъ ремнямъ. Изготовляются они на ткацкомъ 
станкѣ самаго простѣйшаго устройства, состоя- 
щемъ изъ двухъ ткацкихъ рамъ, подвѣшенныхъ 
на веревкахъ, проходящихъ черезъ ролики, такъ, 
что при подъемѣ одной рамы другая опускается; 
къ низу рамъ подвѣшены стремена, куда рабочій 
продѣваетъ ступни ногъ, а въ самой рамѣ натя- 
нуты шнуры, посрединѣ которыхъ сдѣланы глазки, 
чрезъ которые продѣваются шнуры, образующіе 
основу будущаго ремня; утокъ наматывается на 
шпульку, которую ткачъ перебрасываетъ изъ одной 
руки въ другую, черезъ зѣвъ, образуемый нитями 
основы, когда одна изъ рамъ опущена, а другая 
приподнята. Выдѣлка шнуровыхъ ремней можетъ 
быть выгодной отраслью мелкаго канатнаго произ- 
водства, давая крестьянину хорошій зимній зара- 
ботокъ.

4) Тканые ремни изготовляются большею частью 
изъ хлопчатой бумаги (лучшіе изъ египетскаго 
хлопка) и изъ шерсти (лучшіе изъ верблюжьей) и 
ткутся обыкновенно въ нѣсколько (4, 6 или 8) 
слоевъ. Системъ переплетенія употребляется нѣ- 
сколько, но одна изъ лучшихъ примѣняется фир- 
мой Реддавей при изготовленіи ремней и зъ  вер- 
блюжьей ш ерсти . Каждый слой ремня пред- 
ставляетъ здѣсь отдѣльную ткань полотнянаго пе- 
реплетенія (т. е. простѣйшаго), когда любая нить 
утка (изъ бумаги) проходитъ надъ первой нитью 
основы, подходитъ подъ вторую нить, идетъ надъ 
третьею и т. д.; то же самое происходитъ и съ ни- 
тями основы, изъ верблюжьей шерсти, причемъ, од- 
нако, кромѣ шерстяныхъ нитей, имѣется еще рядъ 
нитей и изъ бумаги, которыя прошиваютъ заразъ 
всѣ слоп ремня, благодаря чему вся конструкція 
ремня получаетъ замѣчательную правильность, 
такъ что, если разрѣзать ремень вдоль или попе- 
рекъ въ любомъ мѣстѣ, вездѣ обнаружится совер- 
шенно правильное расположеніе нитей прямыми 
рядами; та-же правильность рисунка наблюдается 
и на поверхности ремня, представляющей ряды 
шести-угольныхъ ячеекъ, на подобіе пчелиныхъ со- 
товъ. Ремни Реддавей окрашены снаружи сури- 
комъ, внутри-же ничѣмъ не пропитаны. Другой 
способъ переплетенія состоитъ въ томъ, что одна 
нить основы переплетаетъ утокъ 1-го и 2-го слоевъ 
одновременно, другая переплетаетъ утокъ 2-го и 
3-го слоевъ, третья связываетъ 3-й и 4-й слои и 
т. д., а затѣмъ идетъ повтореніе въ томъ-же по- 
рядкѣ. Такое переплетеніе, однако, неудачно, ибо 
каждый зигзагъ основы захватываетъ сразу нѣ-

сколько нитей утка, отчего ремень сильно вытяги- 
вается во время работы; кромѣ того, всѣ нити 
сильно перепутываются и въ разрѣзѣ не представ- 
ляютъ уже той правильности, какъ въ ремняхъ 
Реддавея, а поверхность, вмѣсто ячеистой, имѣетъ 
видъ рогожки. Если тканый ремень можно рас- 
членить на отдѣльные слои, то сшивка произво- 
дится уступами, т. е. каждый слой отрѣзается на 
нѣкоторомъ разстояніи по длинѣ ремня относи- 
тельно разрѣза предыдущаго; при этомъ сшитое 
мѣсто имѣетъ одинаковую съ ремнемъ толщину. 
Если же такого расчлененія сдѣлать нельзя, то 
концы ремня соединяются при помощи кожаной 
накладки, покрывающей стыкъ ремня и склепан- 
ной или сшитой какъ съ однимъ, такъ и съ дру- 
гимъ концомъ.

Тканые ремни обладаютъ нѣкоторыми каче- 
ствами, не присущими кожанымъ ремнямъ; глав- 
ное ихъ достоинство состоитъ въ томъ, что они 
не измѣняются подъ дѣйствіемъ теплоты, а 
паръ, влажность и кислоты дѣйствуютъ на нихъ 
меньше, чѣмъ на кожаные ремни. Поэтому тка- 
ные ремни находятъ себѣ особенно широкое при- 
мѣненіе на красильныхъ и писчебумажныхъ фаб- 
рикахъ и на пивоваренныхъ, химическихъ и др. 
заводахъ.

Послѣ изготовленія ремня онъ пропитывается 
различными веществамп (резиною, масломъ, ла- 
комъ и  т. п.). Для грубыхъ, тяжелыхъ ремней, ра- 
ботающихъ на открытомъ воздухѣ, хороша про- 
мазка изъ шведскаго дегтя и сала, которая пре- 
дохраняетъ ремень отъ сырости, не лишая его 
гибкости. Во время работы слѣдуетъ каждыя 2 -3  
недѣли промазывать ремни льнянымъ или хлопча- 
тобумажнымъ масломъ.

5) Рсзиновые ремни, изъ вулканизированной 
резины, съ большимъ успѣхомъ могутъ быть упо- 
требляемы для работъ на открытомъ воздухѣ, 
напр., для молотьбы, пиленія и проч. Ремни эти 
ходятъ весьма правильно, но они не должны быть 
скрещиваемы, ибо въ такомъ видѣ быстро пор- 
тятся. Обыкновенные резиновые ремни, съ 6 про- 
кладками, по своей прочности одинаковы съ хоро- 
шими кожаными. Въ сырыхъ помѣщеніяхъ они 
меньше скользятъ, чѣмъ кожаные. Если резиновый 
ремень скользитъ, то его смачиваютъ варенымъ 
льнянымъ масломъ (минеральное масло и живот- 
ный жиръ не слѣдуетъ употреблять, ибо они пор- 
тятъ ремень). Для приданія ремню красивой, чи- 
стой поверхности, его покрываютъ составомъ, 
приготовленнымъ изъ равныхъ частей графита и 
глёта, смѣшанныхъ съ варенымъ льнянымъ мас- 
ломъ или съ японскимъ лакомъ въ количествѣ, до- 
статочномъ для быстраго высыханія промазки. 
Цементъ для соединенія резиновыхъ ремней при- 
готовляютъ сплавленіемъ 2 ч. обыкновенной чер- 
ной смолы и 1 ч. гуттаперчи; подготовивъ концы 
ремня, нагрѣваютъ ихъ, держа надъ ними раска- 
ленное желѣзо, а затѣмъ покрываютъ горячимъ 
цементомъ, накладываютъ другъ на друга и остав- 
ляютъ подъ сильнымъ давленіемъ на 3 -4  часа. По 
другому рецепту, цементъ составляется раство- 
реніемъ 1 ч. чистой резины (въ видѣ тонкихъ лом- 
тиковъ) въ 8 ч. сѣрнистаго углерода (СS2); этотъ 
цементъ весьма хорошъ, но быстро густѣетъ, для 
предотвращенія чего къ нему прибавляютъ ра- 
створа резины и смолы въ скипидарѣ. Соединяютъ 
резиновые ремни и сшивкой: для узкихъ ремней 
въ каждомъ концѣ продѣлываютъ два ряда дыръ, и 
концы сшиваютъ кожаными ушивальниками; для 
шпрокихъ же ремней на стыкъ накладывается на-



кладка изъ резины или кожи, которая приклепы- 
вается къ ремню.

Литература. С адтлеръ, Руководство къ техн. 
орган. химіи. Вып. V и VI. Кожев. производство. 
1902. -  Ры ловъ, Кожев. производство. 1894.- 
С кобликовъ, Кожев. производство. 1865.— Да- 
ниловскій , Технологія выдѣланной кожи дубле- 
ной и сыромятной. 1894. — В еберъ , Канатное и 
веревочное производства. 1893. -  П етровъ , Ка- 
натно-веревоч. производство. 1898. — В а lе, Валы 
и приводы. 1897.-Клинге, Сапожн.ваксы, аппре- 
туры, лаки и мази для кожи. 1895. М. Евангуловъ.

Р е м о н т н ы я  р а б о т ы .  Продолжитель- 
ность службы всякаго зданія и его способность 
вполнѣ исправно служить тѣмъ цѣлямъ, для кото- 
рыхъ оно построено, находятся въ значительной 
зависимости отъ своевременнаго, а въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ и немедленнаго, исправленія поврежденій, 
образующихся какъ отъ пользованія зданіемъ, 
такъ и отъ различныхъ постороннихъ причинъ. 
Послѣднія раздѣляются на непредвидѣнныя (по- 
жаръ, ураганъ, наводненіе и т. п.) и постоянныя 
(дѣйствіе атмосферныхъ осадковъ, грунтовой сы- 
рости, мороза и т. д.). Дѣйствуя постоянно, эти 
послѣднія могутъ незамѣтно привести все зданіе 
въ состояніе совершенной непригодности для даль- 
нѣйшаго пользованія имъ. Всѣ строительныя ра- 
боты по исправленію поврежденій, вызванныхъ 
указанными прпчинами, носятъ одно общее назва- 
ніе ремонта или ремонтныхъ работъ; въ зависи- 
мости же отъ характера поврежденій, ихъ вызвав- 
шихъ, ремонтъ можетъ быть: а) обыкновеннымъ, 
б) капитальнымъ и в) смѣшаннымъ.

Къ обыкновенному ремонту относятся всѣ 
тѣ ежегодныя починки и исправленія, которыя, не 
касаясь существенныхъ частей зданія, служатъ 
главнымъ образомъ для содержанія его въ должной 
опрятности и чистотѣ: таковы побѣлка потолковъ, 
окраска загрязнившихся дверей, оконныхъ пере- 
плетовъ и облупившихся частей обыкновенныхъ 
половъ, переклейка обоевъ, перетирка по частямъ 
отштукатуренныхъ поверхностей и т. д. Чтобы 
не откладывать ихъ за неимѣніемъ денежныхъ 
средствъ, къ общей суммѣ, предназначенной на 
постройку зданія, прибавляется обыкновенно нѣ- 
который запасный, такъ называемый ремонтный 
капиталъ, ежегодные проценты съ котораго и слу- 
жатъ для покрытія расходовъ на обыкновенный 
ремонтъ. Величина этого добавочнаго капитала из- 
мѣняется въ зависимости какъ отъ общей стои- 
мости зданія, такъ и отъ характера постройки, 
вслѣдствіе чего дать какія-нибудь точныя указанія 
относительно этой величины почти невозможно; 
для приблизительнаго же подсчета можно пользо- 
ваться нижеслѣдующей таблицей:

Стоимость 1 кв. метра за- 
строенной площади.

Стоимость
1 куб.метра

зданія.

Стоимость 
ремонта въ 

% % отъ за- 
трач. кап.

I) Каменные жилые дома: 
1) Обыкновенные пригород- 
ные на подвалахъ, съ обык- 
новеннымъ внутреннимъ 
устройствомъ, при средней 
высотѣ этажа (отъ пола дс 

потолка) въ 3,5 м.:
1-этажные 70-100 р

• 10-14 р. 1 1,20-0,80
2- » 105—150 »
3- » 140-200 »
4- » 165- 240 »
5- » 195-290 »

Стоимость 1 кв. метра за- 
строенной площади.

Стоимость
1 куб.метра

зданія.

Стоимость 
ремонта въ 
% %  Отъ за- 
трач. кап.

2) Городскіе съ лучшимъ 
внутреннимъ устройствомъ:
1-этажные 110-150 р.

1 5,5—20р. 0,75
2 » 165-230 »
3 » 215-295 »
4 » 270-355 »
5 » 315-420 »
3) Городскіе съ богатой 
внутренней отдѣлкой зер- 
кальными стеклами, изящ- 
ными печами, паркетными 

полами и т. д.:
1-этажные 180-215 р.

1 20-26 р. |  0,502 » 260-315 »
3 » 335-415 »
4- » 4 1 0 - 4 8 5  »

II)  Каменные с а р а и .
1) О ткры ты е с ъ  одной сто - 

роны  22  р . 3,30 р. 0,75
2) З а к р ы т ы е  со в сѣ х ъ  сто - 

р о н ъ  35 р . 4,5 » 0,75
Ш) Деревянныя постройки. 

1) Жилые дома:
1-этажные 70-215 р. 10-26 р. 1,25-1,60
2 - » 150-315 » 10-26 » 1,25-1,60

2) Амбары и склады:
1-этажные 40-65 р. 8 -1 4  р. 1,5
2- » 55-65 » 6 -  8 » 1,0

К ап и тальн ы й  ремонтъ охватываетъ собою 
болѣе серьеныя исправленія, на исполненіе кото- 
рыхъ требуется больше времени и денежныхъ 
средствъ, чѣмъ на ремонтъ обыкновенный. Всѣ ра- 
боты капитальнаго ремонта сопряжены съ ломкой 
старыхъ, непригодныхъ къ дальнѣйшей службѣ, 
частей зданія (кровель, половъ, закладныхъ окон- 
ныхъ рамъ, печей и т. д.), и потому при немъ не- 
обходимо уже временное прекращеніе службы всего 
зданія, или, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыхъ его по- 
мѣщеній. Заранѣе точно опредѣлить стоимость ка- 
питальнаго ремонта даже въ каждомъ отдѣльномъ 
случаѣ не всегда возможно, такъ какъ часто не- 
обходимость замѣны нѣкоторыхъ частей, недоступ- 
ныхъ для осмотра и опредѣленія ихъ прочности н 
способности къ дальнѣйшей службѣ, выясняется 
лишь при производствѣ самыхъ работъ; такъ, не- 
пригодность загнившихъ половыхъ балокъ мояшо 
безошибочно опредѣлить только послѣ удаленія чи- 
стаго пола. Поэтому смѣтную сумму на капиталь- 
ный ремонтъ, исчисляемую обыкновенно по уроч- 
ному положенію, не слѣдуетъ считать окончатель- 
ною, а всегда надо имѣть въ виду могущую явиться 
необходимость увеличенія ея, которое находится 
въ прямой зависимости отъ продолжительности 
отсутствія капитальнаго ремонта.

Послѣдній, какъ указано выше, связанъ съ зна- 
чительными денежными затратами, и потому-то 
откладываніе его является зауряднымъ явленіемъ, 
весьма гибельно отражающимся, однако, на долго- 
вѣчности зданія. Во избѣжаніе этого обыкновенно 
прибѣгаютъ къ ремонту смѣш анному, т. е. при 
производствѣ обыкновеннаго ремонта исполняютъ 
по частямъ, въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, всѣ тѣ 
работы, которыя при единовременномъ ихъ испол- 
неніи составили бы ремонтъ капитальный. При су- 
ществованіи ремонтнаго капитала, его проценты 
обыкновенно покрываютъ расходы и на дополни-



тельныя работы смѣшаннаго ремонта, такъ какъ 
чаще превышаютъ сумму, нужную для обыкновен- 
наго ремонта; но, даже и при отсутствіи ремонт- 
наго капитала, сумма, нужная на покрытіе расхо- 
довъ на дополнительныя работы, все же не можетъ 
быть такъ обременительна, какъ капитальный ре- 
монтъ.

Всѣ смѣты на различныя ремонтныя работы 
составляются по Урочному положенію и по расцѣ- 
ночнымъ вѣдомостямъ, гдѣ, наравнѣ съ колпче- 
ствомъ матеріаловъ и ихъ стоимостью для новыхъ 
работъ, имѣются указанія для всевозможныхъ ре- 
монтныхъ работъ.

Нерѣдко къ ремонтнымъ работамъ относятъ 
также постепенное улучшеніе зданій и приспособ- 
леніе ихъ для какого-либо другого назначенія, хотя 
такія работы являются скорѣе уже перестройкой 
или даже новоі работой, а не ремонтомъ.

М. Красовскій.
Р е н т а ,  по опредѣленію Рикардо,-«доля зем- 

левладѣльца, выплачиваемая ему фермеромъ за 
пользованіе первоначальными и неистощпмыми 
свойствами почвы». Она является вслѣдствіе того, 
что количество земли ограничено, а качество ея 
разнообразно, населеніе же пмѣетъ стремленіе не- 
прерывно возрастать, а потому п спросъ на про- 
дукты земледѣлія также растетъ. Первоначально, 
когда населеніе незначительпо, а количество никѣмъ 
не занятой земли велико, ренты не бываетъ, ибо 
каждый можетъ занять сколько-угодно земли наи- 
лучшаго качества. Но, когда лучшія мѣста уже за- 
няты, новые поселенцы должны занимать земли 
менѣе богатыя и менѣе плодородныя, а, слѣд., даю- 
щ ія  болѣ едорогой  продуктъ . Если фермеръ 
находитъ выгоднымъ обрабатывать п такія земли, 
то, значитъ, цѣна хлѣба достигла такой высоты, что 
покрываетъ расходы фермера съ нормальной для 
данной страны прибылью. А. такъ какъ фермеръ 
перваго участка продаетъ продукты земледѣлія на 
томъ же рынкѣ, какъ и фермеръ второго участка, 
и, слѣд., по той же цѣнѣ (ибо на одномъ рынкѣ не 
можетъ быть двухъ разныхъ цѣнъ на одинъ товаръ), 
то онъ получилъ бы (на лучшей землѣ) болыпе при- 
были, чѣмъ слѣдуетъ ему по нормальному для дан- 
наго мѣста и времени уровню прибылв. Это даетъ 
основаніе владѣльцу лучшей почвы требовать отъ 
фермера, эксплоатирующаго эту землю, уплаты 
ренты въ размѣрѣ разности между прибылью, дѣй- 
ствительно получаемою этимъ фермеромъ, и тою 
суммою прибыли, которую онъ долженъ получить по 
нормальному уровню послѣдней. Для фермера же 
безразлично, платить ли эту ренту землевладѣльцу, 
или перейти къ эксплоатаціи менѣе плодородной 
земли, не платя уже ренты, такъ какъ въ послѣд- 
немъ случаѣ онъ также получитъ только нормаль- 
ную прибыль на свой капиталъ. Итакъ, первая при- 
чина появленія ренты-различныя б о га тств о  и 
плодородіе почвъ, а, въ зависимости отъ этого, 
и различная стои м ость  п р о и зв с д с тв а  про- 
дукта,-иначе говоря, причиной появленія ренты 
является то, что одипаковыя затраты  капитала 
и труда наразныхъ почвахъ даютъ различное коли- 
чество продукта. Второе обстоятельство, вызыва- 
ющее появленіе или, скорѣе, повышеніе ренты,- 
это -  различная п рои звод и тельн ость  капи- 
тала, прилагаемаго къ землѣ. «Если первыя 100 ф. 
стерл., приложенные къ землѣ (на извѣстной пло- 
щади), даютъ возможность получить 100 кварте- 
ровъ пшеницы» говоритъ Рикардо, первый давшій 
стройную теорію ренты, «то слѣдующіе 100 ф. 
стерл., приложенные къ той же землѣ, дадутъ, мо-

жетъ быть, только 90 кварт. или менѣе; значитъ, 
когда всѣ земли данной страны заняты, а между 
тѣмъ населеніе растетъ и спросъ на хлѣбъ повы- 
шается, то, чтобы удовлетворить спросъ, нужно 
повысить производительность почвы путемъ при- 
мѣненія бóльшаго капитала» или, говоря агроно- 
мически, -  путемъ увеличенія интенсивности зем- 
ледѣлія. Это увеличеніе интенсивности вызоветъ 
повышеніе стоимости продукта, а, слѣд., цѣна по- 
слѣдняго должна подняться на столько, чтобы вновь 
приложенный къ землѣ капиталъ давалъ нормаль- 
ную прибыль. Но тогда первый капиталъ, прило- 
женный къ землѣ ранѣе, дастъ прибыль выше нор- 
мальной, и этотъ избытокъ прибыли снова посту- 
питъ землевладѣльцу въ видѣ ренты. Наконецъ, 
третья причина, могущая вызывать образованіѳ 
ренты на данномъ участкѣ, это-вы годное поло- 
женіе, близость къ рынку: оно создаетъ участку 
такія же преимущества, какъ и бóльшее плодоро- 
діе, такъ какъ, понижая расходы по доставкѣ то- 
вара на рынокъ, какъ-бы уменынаетъ стоимость 
производства продукта.

Эти положенія Рикардо, съ самаго опублико- 
ванія ихъ (въ 1817 г.), встрѣтили возраженія; но, 
тѣмъ не менѣе, т е о р ія  ренты  Рикардо до сихъ 
поръ въ главныхъ чертахъ признается большин- 
ствомъ экономистовъ. Первыя особенно вѣскія 
возраженія противъ этой теоріи, сдѣланныя аме- 
риканцемъ Кэри, носили, такъ сказать, чисто- 
историческій характеръ. Кэри указалъ, что при 
заселеніи сѣверо-американскаго материка на- 
блюдается совсѣмъ не тотъ порядокъ занятія зе- 
мель, какой предполагалъ Рикардо: тамъ лучшія 
земли лежатъ въ центральной и болѣе западной 
частяхъ Соед. Штатовъ, а заселеніе началось съ 
восточнаго (атлантическаго) побережья; кромѣ 
того, и въ восточной части лучшія, болѣе плотныя 
почвы низинъ избѣгались, а занимались болѣе лег- 
кія почвы возвышенностей. Позже Родбертусъ ука- 
залъ, что, внутреннія качества почвъ, вообще, не 
могутъ имѣть того значенія, какое придавалъ имъ 
Рикардо, такъ какъ положенія послѣдняго могли- 
бы быть вѣрными только при условіи, что рынки (го- 
рода) помѣщаются въ центрѣ наиболѣе плодород- 
ныхъ земель, и что, по мѣрѣ удаленія отъ города, 
почвы дѣлаются все менѣе и менѣе плодородными 
и богатыми. Чтобы не возвращаться потомъ къ 
этой сторонѣ вопроса, замѣтимъ, что исторія, дѣй- 
ствительно, рѣшительно противъ Рикардо. Такъ, 
уже со временъ Аѳинъ и Рима города помѣщаются 
отнюдь не въ центрѣ лучшихъ земель, и рѣшающими 
моментами для развитія изъ даннаго поселка города 
являются не качества окружающей почвы, а пути 
сообщенія; Римъ, напр., какъ извѣстно, окруженъ 
былъ болотами. И въ средніе вѣка возвышаются 
опять прежде всего приморскіе города—Венеція, 
Генуя и т. д. на итальянскомъ берегу и города сѣ- 
вернаго нѣмецкаго побережья—ганзейскій союзъ. 
Эти послѣдніе всѣ окружены песками и болотами, 
а если гдѣ встрѣчаются плодородныя или богатыя 
низинки, то лишь въ видѣ исключенія; къ тому 
же такія низинки (затопляемые марши рѣчныхъ 
устьевъ) часто совсѣмъ не способны производить 
(по крайней мѣрѣ, безъ затраты большихъ капита- 
ловъ) главный продуктъ земледѣлія—хлѣбъ, а, слѣд., 
не могутъ и служить для доказательства теоріи 
Рикардо. Во всякомъ случаѣ, преимущества почвъ, 
имѣющихъ высокія внутреннія качества, но дале- 
кихъ отъ рынка, будутъ умѣряться или даже со- 
всѣмъ уничтожаться близостью плохихъ или по- 
средственныхъ почвъ къ тому же рынку.



Говоря о рентѣ, какъ части дохода отъ с.-х. 
предпріятія (а только этотъ видъ ренты мы пмѣемъ 
здѣсь въ виду), слѣдуетъ указать еще болѣе важ- 
ную въ агрономическомъ смыслѣ ошибку, повто- 
ряющуюся притомъ у всѣхъ оппонентовъ Рикардо 
и у всѣхъ его продолжателей, въ числѣ которыхъ 
стойтъ и Марксъ. Мы разумѣемъ неточное разли- 
ченіе или, скорѣе, полное смѣшеніе терминовъ «бо- 
гатапво почвы» и «плодородіе почвы». У Рикардо 
эти два термина употребляются совершенно без- 
различно, и, какъ будто, предполагаются то полная 
тождественность этихъ понятій, то неизбѣжное сов- 
паденіе обоихъ качествъ. На дѣлѣ же термины эти 
имѣютъ значеніе совершенно различное,-и «бога- 
тая» почва можетъ быть при извѣстныхъ условіяхъ 
не плодородна, а «плодородная» почва далеко не 
всегда бываетъ богатою. Богатство почвы выра- 
жается, именно, тѣмъ запасомъ питательныхъ для 
растеній веществъ, который она заключаетъ; пло- 
дородіе же почвы опредѣляется по количеству 
урожая, который она можетъ дать, а это количе- 
ство зависитъ не отъ однихъ только свойствъ 
почвы. Дѣйствительно, никакая почва, какъ бы ве- 
лико ни было ея богатство, не дастъ намъ урожая 
какого-либо культурнаго (по крайней мѣрѣ) расте- 
нія, если мы не произведемъ предварительно соот- 
вѣтствующей требованіямъ даннаго растенія об- 
работки и, конечно, посѣва, не говоря о мѣрахъ 
ухода за растеніемъ во время его роста; кромѣ 
того, величина урожая часто зависитъ не столько 
отъ качествъ почвы, сколько отъ климатическихъ 
условій, погоды даннаго года. Далѣе, нельзя гово- 
рить о плодородіи почвы вообще, а можно говорить 
только о плодородіи ея для извѣстной группы ра- 
стеній, предъявляющихъ къ почвѣ (и климату) бо- 
лѣе или менѣе одинаковыя требованія. Изъ всего 
сказаннаго, вмѣстѣ съ тѣмъ, слѣдуетъ, что плодо- 
родіе или урожайность нельзя называть качествомъ 
или свойствомъ почвы, такъ какъ урожай есть ре- 
зультатъ сложнаго взаимодѣйствія—почвы, климата 
и самого растенія. Тѣмъ менѣе можно причислять 
плодородіе къ первоначальнымъ и неистощимымъ 
свойствамъ почвы: плодородіе всегда создается въ 
извѣстной степени той обработкой (не говоря уже 
объ удобренШ), которую примѣняетъ человѣкъ при 
подготовкѣ почвы къ посѣву и при уходѣ за ра- 
стеніемъ во время роста его; никакая почва, напр., 
не дастъ хорошаго урожая свеклы, если не уда- 
лять тщательно сорныя травы во время ея роста, 
хотя бы поле предварительно и было очень хо- 
рошо подготовлено. Наконецъ, то состояніе почвы, 
которое мы называемъ состояніемъ плодородія или 
просто плодородіемъ относительно того или иного 
растенія (или группы растеній), исчезаетъ само 
собою въ силу воздѣйствія на почву природныхъ 
агентовъ, если оно не будетъ использовано своевре- 
менно или поддержано соотвѣтствующими мѣрами. 
Что же касается богатства почвы, то оно, какъ 
выше сказано, опредѣляется содержаніемъ въ ней 
питательныхъ для растеній веществъ. Это есть 
свойство почвы, присущее ей въ силу ея проис- 
хожденія, и человѣкъ обыкновенно не можетъ 
сколько-нибудь существенно увеличить богатства 
почвы. Извѣстно, что помощью удобренія мы вно- 
симъ въ почву только ничтожныя доли того коли- 
чества питательныхъ веществъ, которое, помимо 
удобренія, находится въ почвѣ. Однако, богатство 
почвы отнюдь не обусловливаетъ ея плодородія, 
ибо почва можетъ содержать очень значительное 
количество питательныхъ веществъ, но послѣднія, 
по тѣмъ или другимъ причинамъ, могутъ въ дан-

ный моментъ оказаться неспособнымп поступить 
въ растенія, а , слѣд., и  создать то состояніе 
почвы, которое обусловливаетъ плодородіе ея от- 
носительно извѣстной группы растеній. Слѣдуетъ 
при этомъ имѣть въ виду, что почвы богатыя— 
суть почвы тяжелыя, глинистыя, и иными онѣ и 
быть не могутъ. Дѣйствительно, почвы л е г к ія , пе- 
счанистыя, крупнозернпстыя, отличаются большой 
водо- и воздухо-проницаемостъю, такъ что всѣ 
химическіе процессы въ нихъ происходятъ быстро, 
продукты же этихъ процессовъ легко удаляются 
водою, ибо легкія почвы не могутъ обладать боль- 
шой поглотительной способностью относительно 
питательныхъ растворовъ. Зато подобныя почвы 
гораздо легче сдѣлать плодородными: будучи про- 
ницаемы для воздуха и воды, онѣ содержатъ пита- 
тельныя вещества большею частью въ состояніи 
доступномъ для корней растеній, или эти веще- 
ства легко переходятъ въ такое состояніе подъ 
вліяніемъ самого растенія, либо благодаря обра- 
боткѣ, которая здѣсь не требуетъ ни тяжелыхъ и 
дорогихъ орудій, ни сильнаго удобренія, и, слѣд., 
вообще обходится очень дешево. Почвы тяж е- 
лыя, хотя и очень богатыя, несравненно труднѣе 
приводятся въ состояніе плодородія. Обработка 
ихъ требуетъ прочныхъ и дорогихъ орудій, для 
приведенія которыхъ въ движеніе нужно затратить 
большую сплу (необходимы спльныя упряжныя жи- 
вотныя); притомъ, чтобы сдѣлать такую почву до- 
статочно проницаемой для воздуха и воды и, слѣд., 
облегчить переходъ питательныхъ веществъ въ 
удобоусвояемое для растеній состояніе,-обработку 
приходится часто повторять, чтò еще болѣе удо- 
рожаетъ ее. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, разъ почва дове- 
дена до этого (высококультурнаго) состоянія, пло- 
дородіе ея, благодаря изобилію питательныхъ ве- 
ществъ и способности хорошо удерживать ихъ, 
можетъ далеко превзойти плодородіе легкой почвы 
и-что самое главное-будетъ несравненно болѣе 
постояннымъ и долговѣчнымъ: легкая почва, бы- 
стро переводя имѣющійся запасъ питательныхъ 
веществъ въ удобоусвояемое состояніе, легко те- 
ряетъ этотъ запасъ, не только вслѣдствіе пере- 
хода его въ урожаи, но еще и благодаря вымыва- 
нію и переходу растворенныхъ веществъ въ глу- 
бокіе, недоступные для корней, слои.

Принявъ во вниманіе указанныя свойства раз- 
ныхъ почвъ, мы можемъ уже менѣе гадательно го- 
ворить о томъ, какія почвы должны быть раньше 
другихъ обращены въ культуру при первомъ засе- 
леніи страны. Такъ какъ первые поселенцы и при 
современныхъ условіяхъ (не говоря о временахъ 
доисторическихъ) обладаютъ обыкновенно незна- 
чительными капиталами и не могутъ обзавестись 
тяжелыми и  дорогимп орудіями или сильными ра- 
бочими животными, то они вынуждены занимать 
почвы болѣе легкія, и въ данный моментъ, при 
наличныхъ средствахъ населенія, эти почвы ока- 
зываются наиболѣе плодородными, такъ какъ для 
приведенія ихъ въ дѣятельное состояніе доста- 
точно и той несовершенной обработки, какую мо- 
жетъ дать имъ поселенецъ, между тѣмъ какъ та- 
кая обработка ничего не дала бы на почвахъ тя- 
желыхъ. Но, съ повышеніемъ благосостоянія и 
поднятіемъ культуры, когда человѣкъ пріобрѣтетъ 
болѣе совершенныя орудія и болѣе сильныхъ жи- 
вотныхъ, а, слѣд., окажется въ состояніи дать 
тяжелымъ почвамъ необходимую для нихъ обра- 
ботку, установившееся въ началѣ соотношеніе 
почвъ по ихъ плодородію должно рѣзко пзмѣниться: 
легкія почвы, бывшія прежде почвами лучшими



(I класса), сдѣлаются худшимп, а тяжелыя, пред- 
ставлявшія раньше послѣдній классъ (худшій), 
сдѣлаются, наоборотъ, лучшими-перейдутъ въ I 
классъ. При такихъ условіяхъ немыслимо строить 
теорію ренты на столь зыбкомъ основаніи, какъ 
соотношеніе плодородія разныхъ почвъ, которое 
есть фактъ только для даинаго момента, для дан- 
ной ступени земледѣлъческой кулътуры, а съ пере- 
ходомъ на высшую ступень можетъ или даже 
должно измѣниться. Слѣдуетъ при этомъ имѣть въ 
виду, что не только богатыя и тяжелыя почвы мо- 
гутъ со-временемъ по плодородію превзойти почвы 
болѣе легкія, но и вообще тяжелыя почвы, 
хотя-бы и обладающія весьма умѣреннымъ богат- 
ствомъ, съ повышеніемъ культуры должны по пло- 
дородію стать выше легкихъ почвъ. Чтобы лучше 
уяснить это, напомнимъ, что почвы тяжелыя и 
почвы легкія различаются по своей дѣятельности, 
почему тяжелыя почвы мы п называемъ часто хо- 
лодными, малодѣятельными, а легкія-теплыми или 
даже горячими, слишкомъ дѣятельными. Однако, 
въ дѣятельности почвъ нужно различать двѣ сто- 
роны, которыя еще Вульфенъ (въ 1832 г.) охарак- 
теризовалъ какъ: а) количественную и б) каче- 
ственную или продуктивную. Количественную 
дѣятельность почвы можно выразить той долей 
«богатства», той долей общаго запаса питатель- 
ныхъ веществъ, которая переходитъ въ теченіе 
вегетаціоннаго періода въ такое состояніе, въ 
которомъ этотъ запасъ дѣлается доступнымъ для 
корней растеній. Но не все это количество раз- 
ложившагося «богатства» будетъ воспринято кор- 
нями растеній въ теченіе даннаго вегетаціон- 
наго періода: часть его непремѣнно пропадетъ 
даромъ или потому, что уйдетъ въ недоступ- 
ные для корней слои почвы, или же потому, 
что это вещество появится въ такихъ части- 
цахъ почвы, которыхъ случайно не коснулись кор- 
невые волоски. Принимая во внпманіе, что тя- 
желыя почвы сравнительно съ легкими отлича- 
ются малой дѣятельностью и бóльшей способно- 
стью задерживать питательныя вещества, мы 
должны принять, что почвы эти, переводя ежегодно 
меньшую долю своего богатства въ удобоусвояе- 
мое состояніе, вмѣстѣ съ тѣмъ используютъ это 
богатство въ урожаяхъ несравненно полнѣе, чѣмъ 
легкія почвы, т. е. что продуктивная дѣятельность 
пхъ выше, ибо меньшая доля разложпвшагося бо- 
гатства пропадаетъ безполезно для растеній. На- 
конецъ, при извѣстномъ способѣ эксплоатаціи тя- 
желыя почвы какъ бы накопляютъ богатство; дѣй- 
ствительно, при примѣненіи навознаго удобренія 
тяжелыя почвы накопляютъ органическое веще- 
ство, увеличеніе содержанія котораго въ почвѣ 
повышаетъ дѣятельность пхъ, а это ведетъ къ 
повышенію урожаевъ. Вотъ почему Родбертусъ 
совершенно вѣрно указывалъ, что «почвы низшаго 
класса переходятъ въ высшій классъ» (т. е. повы- 
шаютъ свои урожаи) уже при самыхъ обыкновен- 
ныхъ пріемахъ культуры. Если все это принять во 
вниманіе, то станетъ яснымъ, что различныя каче- 
ства почвъ ни въ какомъ случаѣ не могутъ быть 
причиной появленія ренты, если даже разумѣть 
(какъ это оговариваетъ К. Марксъ) подъ произво- 
дительностью почвы только ея способность произ- 
водить одно какое-либо растеніе (чтб, конечно, не- 
правильно).

Вторая причина, ведущая, по Рикардо, если 
не къ появленію, то къ возрастанію ренты, заклю- 
чается въ понижающейся производителъности ка- 
питаловъ, прилагаемыхъ послѣдовательнокъ почвѣ.

На первый взглядъ это положеніе можетъ пока- 
заться основаннымъ на точномъ законѣ природы, 
и таковымъ оно обыкновенно п представляется 
послѣдователями Рикардо. Дѣйствительно, количе- 
ство растительнаго продукта, произведеннаго на 
данной площади, не можетъ быть безгранично, и 
maximum его опредѣляется количествомъ свѣто- 
вой энергіи солнца, падающей на данную поверх- 
ность. Б лагодаря этому ограниченію и несовершен- 
ству примѣняемыхъ нами средствъ, которое не доз- 
воляетъ намъ равномѣрно улучшать всю сумму 
факторовъ, обусловливающихъ развитіе растеній,— 
мы должны ожидать, что, по мѣрѣ приближенія къ 
указанному естественному предѣлу производитель- 
ности почвы, приложеніе капитала будетъ давать 
все меньшій вещ ествен н ы й  эффектъ. Обыкно- 
венно это положеніе пллюстрируется такимъ примѣ- 
ромъ (который приводилъ еще Тюненъ въ 1826 г.): 
если первые 1000 п. навоза дадутъ на извѣстной 
площадп приращеніе урожая въ 5 четв. зерна срав- 
нительно съ неудобренной почвой такого же ка- 
чества, то, положивъ двойное количество навоза на 
ту же площадь, мы не получимъ двойного повыше- 
нія урожая, т. е. соберемъ лишнихъ не 10, а, мо- 
жетъ быть, только 7 -8  четв. По отношенію къ взя- 
тому для примѣра частному случаю можно даже 
признать, что вторые 1000 пуд. навоза могутъ не 
только не повысить урожай, а, наоборотъ, пони- 
зить его, сравнительно съ урожаемъ при 1000 пуд. 
удобренія (здѣсь все зависитъ отъ качества почвы, 
погоды и рода культурнаго растенія),-и все-же 
приведенный примѣръ ничего не доказываетъ. 
Прежде всего, нужно помнить, что удвоеніе удобре- 
нія не удваиваетъ всѣхъ расходовъ по культурѣ 
(обработка и посѣвъ будутъ стоить столько же, а 
уборка урожая во всякомъ случаѣ удорожится въ 
меньшей мѣрѣ, чѣмъ повысится урожай); а такъ 
какъ рѣчь идетъ о стоимости производства про- 
дукта, то, чтобы эта стоимость не повысилась срав- 
нительно съ первымъ случаемъ, нужно только, 
чтобы пѣна полученнаго избытка урожая покры- 
вала расходъ на увелпченное удобреніе. Если, 
напр., примѣненіе лишнихъ 1000 п. навоза стоитъ 
10 р. и приноситъ повышеніе урожая на 2 четв., 
цѣною (по прежней стоимости производства) также 
въ 10 р., то выходитъ, что стоимость производ- 
ства осталась прежняя. Но затѣмъ, какъ въ дан- 
номъ случаѣ, такъ и во всѣхъ примѣрахъ, при- 
водимыхъ въ доказательство того положенія, что 
увеличеніе интенсивности земледѣлія ведетъ къ по- 
вышенію стоимости производства продукта, всегда 
говорятъ объ увеличеніи интенсивности путемъ 
примѣненія оборотнаго капитала, совершенно игно- 
рируя различное вліяніе на стоимость производ- 
ства способа приложенія капитала. Между тѣмъ 
извѣстно, что оборотный капиталъ цѣлпкомъ пере- 
ходитъ въ стоимость продукта даннаго года, тогда 
какъ изъ суммы основного капптала въ эту вели- 
чину войдетъ только величина изнашиванія (пога- 
шенія) этого капитала въ текущемъ году, т. е. нѣ- 
которая, нерѣдко очень незначительная, часть всей 
суммы основного капитала, прпложеннаго въ про- 
изводствѣ. Затративъ 100 р. въ видѣ оборотнаго 
капптала (рабочей платы, удобреній, сѣмянъ и т. п.), 
увеличиваютъ стоимость продукта даннаго года на 
всю эту сумму; но, примѣнивъ тотъ-же капиталъ 
въ видѣ основного (орудій, рабочпхъ животныхъ и 
т. п.), увеличиваютъ стоимость продукта только на 
сумму изнашиванія этого капитала; п если послѣд- 
нее, напр., составитъ 10%, то стоимость производ- 
ства возрастетъ только на 10 р., а не на 100 р.



Нужно сказать, что въ такой абсолютной формѣ, 
какъ Рикардо изложилъ законъ приложенія капи- 
таловъ къ землѣ, его не счелъ возможнымъ при- 
знать даже Марксъ. Послѣдній, очевидно, подъ влія- 
ніемъ возраженій различныхъ авторовъ противъ 
теоріи Рикардо, нашелъ необходимымъ дополнить 
и исправить ее въ нѣкоторыхъ частностяхъ, но, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, призналъ полную основательность 
основныхъ положеній ея. Марксъ назвалъ ту ренту, 
которая является слѣдствіемъ разницы въ каче- 
ствахъ почвы,—дифференціалъной рентой п ерваго  
рода, а ту, которая происходитъ вслѣдствіе раз- 
личнаго приложенія капитала на однородныхъ поч- 
вахъ-дифференціальной рентой второго  рода. 
При этомъ онъ утверждаетъ, что принимаемый 
Рикардо порядокъ занятія земель въ историче- 
скомъ ходѣ развитія, а именно переходъ отъ луч- 
шихъ земель къ худшимъ, совсѣмъ не обязателенъ 
и безразличенъ для образованія ренты, и что худ- 
шія земли могли часто заниматься раньше тѣхъ, 
которыя по внутреннимъ качествамъ почвъ пред- 
ставлялись лучшими, благодаря болѣе удобному 
положенію первыхъ относительно рынка. Далѣе, 
Марксъ пытается придать большую опредѣленность 
и термину «плодородіе» почвы, которое, по его мнѣ- 
нію, можетъ обусловливаться не только физикохи- 
мическимъ составомъ почвы, но и высотой земле- 
дѣльческой техники; при всемъ томъ, онъ не раз- 
личаетъ ясно плодородія и богатства почвы. Воп- 
росъ о приложеніи капитала къ земледѣлію, по мнѣ- 
нію Маркса, не достаточно разработанъ Рикардо. 
Послѣдній разсматриваетъ только одинъ случай 
такого приложенія капитала, именно: когда вторая 
единица капитала, приложенная на худшей почвѣ, 
даетъ меныній эффектъ, чѣмъ первая. На самомъ 
же дѣлѣ капиталъ можетъ прилагаться не только 
къ худшей, но и ко всѣмъ видамъ воздѣлываемыхъ 
почвъ, притомъ съ разнымъ результатомъ; такъ, 
увеличенное приложеніе капитала на почвахъ выс- 
шаго качества можетъ повести не къ повышенію 
цѣны продукта, а къ пониженію ея, именно въ тѣхъ 
случаяхъ, когда вновь приложенный на лучшей 
почвѣ капиталъ даетъ большій эффектъ, чѣмъ въ 
случаѣ приложенія на худшей почвѣ въ качествѣ 
первой единицы (хотя-бы эта вторая единица ка- 
питала, приложеннаго на плодородной почвѣ, да- 
вала меньшій результатъ, чѣмъ такая же первая 
единица, приложенная къ той же почвѣ). Здѣсь 
можетъ, именно, оказаться, что излпшекъ хлѣба, 
полученный помощью усиленнаго приложенія ка- 
питала на лучшей почвѣ, сдѣлаетъ ненужной 
обработку низшаго сорта почвы, т. е. того, кото- 
рый даетъ наиболѣе дорогой хлѣбъ,—и цѣна хлѣба 
будетъ тогда опредѣляться уже по производи- 
тельности капитала на почвахъ болѣе плодород- 
ныхъ, т. е. дающихъ болѣе дешевый хлѣбъ, въ 
силу чего рента упадетъ. Равнымъ образомъ, по 
Марксу, совсѣмъ не обязательно, чтобы каждое по- 
слѣдующее приложеніе капитала было менѣе про- 
изводительно, чѣмъ предъидущее; наоборотъ, позже 
приложенный капиталъ можетъ оказаться болѣе 
производительнымъ, чѣмъ прилагавшійся ранѣе на 
данной почвѣ. Но это обстоятельство, какъ пола- 
гаетъ Марксъ, ничего не измѣняетъ по отношенію 
къ рентѣ: цѣна продукта всегда будетъ опредѣ- 
ляться стоимостью производства его при наименѣе 
благопріятныхъ условіяхъ, въ данномъ случаѣ-по 
производительности наименѣе выгодно приложен- 
ной доли капитала, если только весь произведен- 
ный продуктъ необходимъ для снабженія рынка. 
Но, по природѣ вещей, болѣе производительными

оказываются капиталы, прилагаемые къ лучшимъ 
землямъ, такъ что не только первыя, но и послѣ- 
дующія доли кациталовъ, прилагаемыхъ на раз- 
ныхъ почвахъ, даютъ на лучшихъ почвахъ боль- 
шій эффектъ, чѣмъ на худшихъ. Исключеніе, по 
Марксу, представляютъ въ этомъ отношеніи только 
такія приложенія капитала (меліораціи), которыя 
превращаютъ негодныя земли въ годныя для куль- 
туры. Въ этомъ разсужденіи Марксъ смѣшиваетъ 
плодородіе и богатство почвъ; такъ, о качествахъ 
почвъ,-о томъ, хороша-ли данная почва или 
дурна,-онъ судитъ по высотѣ даваемыхъ ею уро- 
жаевъ, т. е. по плодородію почвы; мотивируя же, 
почему лучшія почвы должны всегда лучше опла- 
чивать усиленное приложеніе капиталовъ, онъ го- 
воритъ, что такія почвы въ большей мѣрѣ обѣ- 
щаютъ приростъ урожая, потому что они содер- 
жатъ больше элементовъ, обусловливающихъ пло- 
дородіе,-иначе говоря, признаетъ эти почвы болѣе 
богатыми. Относительно всѣхъ разсужденій Маркса
о томъ и другомъ видѣ дифференціальной ренты 
слѣдуетъ сказать, что, признавъ бòльшую часть 
возраженій, которыя приводились противъ поло- 
женій Рикардо, Марксъ только по недоразумѣнію 
могъ настаивать на томъ, что эти возраженія не 
уничтожаютъ основоположеній теоріи ренты Ри- 
кардо. Дѣйствительно, признавъ, что послѣдующія 
доли капитала могутъ быть болѣе производительны, 
чѣмъ первыя, мы, собственно, должны отрицать оба 
вида дифференціальной ренты, ибо, если послѣду- 
ющее приложеніе капитала на почвахъ худшихъ 
можетъ сравнять ихъ по производительности съ 
лучшими почвами, то, очевидно, рента, если она 
есть слѣдствіе разности качествъ этихъ почвъ, 
должна уничтожиться. Если Марксъ не пришелъ 
къ этому выводу, то только въ силу того, что онъ, 
какъ мы указали, признавалъ, что капиталъ, при- 
лагаемый на болѣе плодородныхъ почвахъ, будетъ 
всегда болѣе производителенъ, чѣмъ капиталъ, при- 
ложенный къ почвамъ менѣе плодороднымъ. Но 
мы замѣтили уже, что здѣсь произошло смѣшеніе 
понятій «богатство» и «плодородіе» почвы. Сверхъ 
того, самъ Марксъ, выставляя это положеніе, ого- 
варивается, что онъ не имѣетъ въ виду капита- 
ловъ, употребляемыхъ на производство меліорацій 
(«превращающихъ негодныя почвы въ годныя»), не 
объясняя, однако, почему же эти капиталы могутъ 
или должны быть игнорируемы при разсмотрѣніи 
вопроса о производительности капиталовъ на раз- 
ныхъ почвахъ. Если же принять во вниманіе эти 
капиталы (а не принять ихъ-нѣтъ никакого осно- 
ванія), то и Марксъ, повидимому, не сталъ бы 
оспаривать, что повышеніе плодородія помощью 
усиленнаго приложенія капитала на дурныхъ поч- 
вахъ (малоплодородныхъ), по крайней мѣрѣ въ 
извѣстныхъ случаяхъ,-болѣе вѣроятно, чѣмъ на 
почвахъ плодородныхъ. Дѣло здѣсь собственно не 
въ томъ, плодородна или неплодородна почва въ 
данный моментъ, а въ томъ, богата она или бѣдна, 
чтò въ большей части случаевъ значитъ вмѣстѣ съ 
тѣмъ: принадлежитъ-ли она къ тяжелымъ или къ 
легкимъ почвамъ. Въ первомъ случаѣ (при богатой 
и тяжелой, но неплодородной въ данный моментъ 
почвѣ) слѣдуетъ ожидать, что приложеніе бóльшаго 
капитала вызоветъ въ ней ббльшее повышеніе пло- 
дородія, чѣмъ такое же приложеніе капитала на 
болѣе легкой и въ данный моментъ болѣе плодо- 
родной почвѣ. Однако, и въ такой общей формѣ 
это положеніе только условно вѣрно: во всѣхъ по- 
добныхъ случаяхъ нужно принимать во вниманіе 
технику, и говорить опредѣленно можно только о



результатахъ приложенія капптала къ той или дру- 
гой почвѣ въ видѣ данной технической мѣры, а не 
о результатахъ приложенія капитала вообще. 
Однако, въ пользу положенія, что менѣе плодород- 
ныя почвы въ бóлъшей мѣрѣ способны повысить 
свое плодородіе, чѣмъ почвы, болѣе плодородныя, 
говоритъ то, что плодородіе какой бы то ни было 
почвы не можетъ возрастать безгранично; и, какъ 
мы уже указывали, существуетъ абсолютный есте- 
ственный предѣлъ производительности почвы, опре- 
дѣляемый количествомъ свѣтовой энергіи, падаю- 
щей на данную поверхность. Разъ такой предѣлъ 
существуетъ, то, очевидно, по мѣрѣ приближенія 
къ нему, всякое дальнѣйшее повышеніе урожая ста- 
новится все болѣе и болѣе затруднительнымъ. Если 
же мы вспомнимъ, что даже приложеніо капитала 
въ видѣ навознаго удобренія, не говоря ужѳ о ка- 
кихъ-либо сложныхъ меліораціяхъ, способно урав- 
нять плодородіе весьма различныхъ по естествен- 
нымъ качествамъ почвъ, то придется признать, что 
поддерживаемое Марксомъ положеніе Рпкардо о 
значеніи качествъ почвы для образованія ренты не 
выдерживаетъ критики. Притомъ же всѣ разсужде- 
нія о сравненіи плодородія различныхъ почвъ ка- 
жутся простыми только до тѣхъ поръ, пока срав- 
нпваютъ производительность почвъ относительно 
одного какого-либо растенія. Марксъ (вмѣстѣ съ 
Рикардо и Смитомъ) считаетъ такой пріемъ пра- 
вильнымъ и допускаетъ, что ренту различныхъ 
почвъ слѣдуетъ опредѣлять по главному культур- 
ному растенію: напр., принимая пшеницу за основ- 
ной хлѣбъ, нужно исчислять ренту со всякой почвы, 
какія-бы растенія на ней ни культивировалпсь въ 
данный моментъ, по той рентѣ, какую она спо- 
собна дать при культурѣ пшеницы. Это утвержде- 
ніе (въ пользу котораго ни у одного изъ авторовъ 
нѣтъ сколько-нибудь доказательныхъ доводовъ), 
можетъ быть, пмѣло еще какой-нибудь смыслъ во 
времена Ад. Смита и Рикардо,—когда не могло 
быть п мысли о возможности конкуренціи, напр., 
на англійскомъ рынкѣ продуктовъ чуть не всѣхъ 
частей свѣта, — но теперь оно потеряло уже вся- 
кое значеніе. Для самой Англіи опредѣленіе ренты 
со всей ея культурной площади по рентѣ, давае- 
мой культурой пшеницы, едва-ли можно признать 
правильнымъ, въ виду того ничтожнаго значе- 
нія, какое пмѣетъ теперь эта культура въ англій- 
скомъ хозяйствѣ. Кромѣ того, при современныхъ 
условіяхъ сношеній, каждый районъ и даже каж- 
дое хозяйство должны производить продукты, со- 
отвѣтствующіе мѣстнымъ естественнымъ п обще- 
ственнымъ условіямъ, и, слѣд., продукты одного 
района могутъ быть совершенно не похожи на про- 
дукты другого, а потому и сравнепіе производи- 
тельностп разныхъ видовъ почвъ становится уже 
совершенно немыслпмымъ; никто, напр., не рѣ- 
шится отвѣтить, какая почва производительнѣе: 
дающая ли 100 п. пшеницы, или доставляющая 
120 п. ржи, или же дающая 1000 п. свекловицы съ 
десятины.

Повидимому, и самъ Марксъ не былъ вполнѣ 
убѣжденъ въ вѣрности своихъ воззрѣній на ренту: 
по крайней мѣрѣ, въ 70-хъ годахъ,-очевидно, подъ 
вліяніемъ обнародованной тогда теоріи ренты Род- 
бертуса,-Марксъ счелъ нужнымъ сдѣлать къ  своей 
теоріи ренты очень валшую приписку. Дѣло въ 
томъ, что Родбертусъ отвергъ теорію ренты Рп- 
кардо на томъ основаніи, что: 1) не считалъ нуж- 
нымъ допускать, что часть (и, можно даже сказать, 
наиболыпая часть) земледѣльческаго продукта 
обращается на рынкѣ по цѣнѣ, превышающей ея

цѣнность; 2) не признавалъ и самой возможности 
происхожденія ренты вслѣдствіе разности ка- 
чествъ почвъ, указывая, на основаніи собствен- 
наго опыта, какъ сельскій хозяинъ, что дурныя 
почвы могутъ быть переводимы въ высшіе классы, 
какъ путемъ обычной обработки, такъ и-главное- 
путемъ меліорацій; 3) отвергалъ необходимость 
пониженія производительности прилагаемыхъ къ 
землѣ капиталовъ, указывая и здѣсь на опыты 
сельскихъ хозяевъ. Взамѣнъ отвергнутой теоріи, 
Родбертусъ предложилъ свою теорію ренты. Если, 
говоритъ онъ. земледѣльческіе продукты, какъ и 
всякіе другіе товары, будутъ продаваться на рынкѣ 
по своей дѣйствительной цѣнности, то въ рукахъ 
земледѣльца всегда долженъ остаться, за покры- 
тіемъ стоимости производства продукта, избытокъ 
цѣнности, превышающій сумму нормальной при- 
были на его капиталы. Это объясняется именно 
тѣмъ, что у земледѣльца, въ числѣ его капиталовъ, 
нѣтъ матеріаловъ: эти матеріалы доставляетъ 
ему сама природа (почва), тогда какъ промыш- 
ленникъ долженъ купить матеріалъ отъ того же 
земледѣльца. Въ сущности, эту теорію Марксъ 
принялъ полностью, изложивъ ее только въ иныхъ, 
болѣе точныхъ и ясныхъ выраженіяхъ, причемъ 
тотъ видъ ренты, происхожденіе котораго указалъ 
Ротбертусъ, Марксъ назвалъ рентой абсолют- 
ной. Онъ полагалъ, однако, что этотъ видъ ренты 
есть только случайное явленіе, зависящее, съ 
одной стороны, отъ недостаточнаго развитія тех- 
ника земледѣлія (т. е. отъ малаго участія пауки въ 
организаціи этой техники, что обусловливаетъ ма- 
лую производительность земледѣльческаго труда), 
а съ другой — отъ существованія права собствен- 
ности на землю.

Чтобы изложеніе взглядовъ Маркса было по- 
нятно, необходимо напомнить основныя положенія 
его теоріи цѣнности и употребляемую имъ номен- 
клатуру, а затѣмъ остановиться на опредѣленіи 
прибыли, ибо рента во всякомъ слу.чаѣ есть избы- 
токъ цѣнности, получаемый сверхъ нормалъной 
прибыли предпринимателемъ-землевладѣльцемъ.

Цѣнностъ продукта измѣряется трудомъ или, 
лучше сказать, количествомъ трудовой энергіи, 
затраченной на производство даннаго продукта. 
Съ этой точки зрѣнія, п вся та сумма, кото- 
рая поступаетъ въ пользу предпринимателя въ 
видѣ прибы ли, представляетъ не что иное, 
какъ трудъ «кристаллизованный» (по выраженію 
Маркса). Возможность полученія этой прибыли 
или вообще выручки предпрпнимателемъ, сверхъ 
сдѣланныхъ имъ для производства затратъ,—обу- 
словливается тѣмъ, что работникъ получилъ, въ 
видѣ вознагражденія за свой трудъ, меньшую цѣн- 
ность, чѣмъ произвелъ во время процесса произ- 
водства. Сумму цѣнности, которую рабочій произ- 
велъ сверхъ цѣнности, представляемой его рабо- 
чею платою, Марксъ назвалъ прибавочной цѣн- 
ностью. Сумму затратъ капиталиста на рабочую 
плату Марксъ пазываетъ перем ѣнны м ъ капи- 
талом ъ и дѣлаетъ выводъ, что прибавочная цѣн- 
ность есть продуктъ только капитала перемѣннаго, 
а не затраченнаго на машины, орудія и матеріалы, 
цѣнность которыхъ составляетъ постоянны й ка- 
питалъ. Отношеніе прибавочной цѣнности къ 
суммѣ перемѣннаго капитала Марксъ называетъ 
нормой прибавочной  цѣнности; послѣдняя 
выражается имъ въ процентахъ перемѣннаго капи- 
тала. Не останавливаясь здѣсь на изложеніи всего 
ученія Маркса о цѣнности, замѣтимъ только, что 
говоря объ образованіи цѣнности и, въ частности, о



происхожденіи прибавочной дѣнности, Марксъ ра- 
зумѣетъ подъ именемъ затратъ капиталиста дѣй- 
ствительныя затраты его, т. е. ту сумму, которая 
входитъ цѣликомъ въ цѣнность продукта даннаго 
года и въ которую, слѣд., цѣнность основныхъ ка- 
питаловъ войдетъ только тою своею частью, кото- 
рая показываетъ величину изнашиванія этихъ ка- 
питаловъ. Этотъ затраченный каппталъ онъ назы- 
ваетъ авансированнымъ для производства цѣн- 
ности капиталомъ. Переходя-же къ пзложенію 
ученія о прибыли, въ III томѣ «Капитала», онъ на- 
зываетъ авансированнымъ для производства ка- 
питаломъ всю сумму капиталовъ предпріятія, счи- 
тая въ трмъ числѣ всѣ основные капиталы въ пол- 
ной ихъ цѣнности, а не въ той только долѣ, кото- 
рая показываетъ величину изнашиванія ихъ. Во 
избѣжаніе недоразумѣній, мы будемъ называть въ 
послѣдующемъ весь капиталъ (считая и основной) 
капиталомъ предпріятія, авансированнымъ-же— 
сумму затратъ каппталпста, въ которую изъ цѣн- 
ности основныхъ капиталовъ входитъ только пога- 
шеніе ихъ.

Но, чтобы вполнѣ уяснить себѣ теорію ренты, 
необходимо нѣсколько подробнѣе остановиться на 
ученіи о прибыли и выяснить, что такое нормаль- 
ная прибыль или средній для данной страны уро- 
вень прибыли, о которомъ всегда говорятъ, какъ о 
величинѣ, опредѣляющей въ извѣстной мѣрѣ ренту. 
До Маркса почти никто не пытался дать сколько- 
нибудь точное опредѣленіе термина «средній уро- 
вень прпбыли», да п теперь еще большинство эко- 
номистовъ, говоря о прибыли, ограничивается ука- 
заніемъ, что прибыль есть доля капиталпста и уро- 
вень ея опредѣляется различными условіями, но 
что такое этотъ уровень прибыли — этого не счи- 
таютъ обыкновенно нужнымъ объяснить. Такъ по- 
ступалъ и Рикардо. Но если сопоставить то, что 
онъ говоритъ объ обстоятельствахъ, могущихъ 
вліять на уровень прибыли, съ численными примѣ- 
рами, прпведеннымп въ поясненіе этого, то ока- 
жется, что объясненія въ текстѣ не соотвѣтствуютъ 
примѣрамъ. По объясненіямъ текста. уровень прп- 
были Рикардо соотвѣтствуетъ тому, что Марксъ 
назвалъ нормой прибавочной цѣнности, т. е. онъ 
представляетъ отношеніе прибавочной цѣнности 
къ перемѣнному капиталу; между тѣмъ, во всѣхъ 
приводимыхъ имъ примѣрахъ уровень прибыли 
вычисляется какъ отношеніе прибавочной цѣн- 
ностп ко всему каппталу предпріятія. Послѣдова- 
тели Рикардо игнорпровали разсужденія его и, ру- 
ководясь приведеннымп имъ примѣрами, приняли, 
что уровень прибыли опредѣляется отношеніемъ 
прибавочной цѣнности (или суммы прибыли) къ 
капиталу предпріятія. А такъ какъ, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, до Маркса происхожденіе прибыли (приба- 
вочной цѣнности) и причины ея колебанія остава- 
лись неясными, то никто не задавался вопросомъ, 
какимъ-же образомъ уровни прибыли различныхъ 
предпріятій уравнпваются для образованія сред- 
няго уровня прпбыли, и какъ-бы молчаливо при- 
нималось, что для того, чтобы всѣ предпринима- 
тели получали одинаковую прибыль или вознаграж- 
дались по одному уровню прибыли (въ процентахъ 
капитала предпріятія), достаточно, чтобы капи- 
талы могли свободно переходить въ ту отрасль 
производства, которая давала высшую прибыль. 
Марксъ, для выясненія условій образованія и урав- 
ненія прибыли разныхъ предпріятій, установилъ 
понятіе о «сложеніи» капитала, которое онъ опре- 
дѣляетъ по процентному составу его изъ постоян- 
ной п перемѣнной частей. При этомъ капиталомъ

средн яго  сл о ж ен ія  онъ называетъ производя- 
щій ровно столько прибавочной цѣнности, сколько 
прпходится прибыли на долю даннаго капитала по- 
среднему для данной страны уровню прибыли; ве- 
личина же произведенной прибавочной цѣнности 
всецѣло опредѣляется суммой перемѣннаго капи- 
тала. Сообразно этому, капиталомъ в ы с о к аго  
слож ен ія  называется такой, въ которомъ доля 
постояннаго капитала больше. чѣмъ въ капиталѣ 
средняго сложенія, а доля перемѣннаго капитала 
относительно меньше, и, слѣд., сумма производи- 
мой прибавочной цѣнности недостаточна, чтобы 
капиталъ могъ, при продажѣ товара не выше его 
дѣйствительной цѣнности, получить нормальную 
среднюю прибыль. Наконецъ, капиталы н и зк аго  
слож енія суть такіе, в ъ  которыхъ, обратно капи- 
таламъ высокаго сложенія, доля перемѣннаго капи- 
тала больше, чѣмъ въ капиталѣ средняго сложенія, 
и, слѣд.,постоянный капиталъ составляетъ меньшій 
процентъ общей суммы капитала, чѣмъ въ капп- 
талѣ средняго сложенія. Соотвѣтственно величинѣ 
перемѣннаго капитала, эти капиталы производятъ 
больше прибавочной цѣнности, чѣмъ та сумма при- 
были, которая падаетъ на капиталы предприни- 
мателей, разсчитывая эту прибыль, конечно, по 
среднему уровню прибыли для всѣхъ капиталовъ 
страны. Слѣд., если бы произведенные при помощи 
такихъ капиталовъ товары продавались по пхъ 
дѣйствительной цѣнности, то въ рукахъ произво- 
дителей оставалась бы, сверхъ нормальной при- 
были на ихъ капиталы, еще нѣкоторая сумма прп- 
бавочной цѣнности (с в е р х п р и б ы л ь -Surpluspro- 
fit, по Марксу). Однако, для обыкновенныхъ произ- 
веденій промышленности, по ученію Маркса, та- 
кое полученіе избыточной прибыли, въ силу из- 
вѣстнаго сложенія капиталовъ данной отрасли, не- 
возможно: здѣсь всѣ капиталы будутъ получать 
прибыль по одной нормѣ, и, чтобы это было воз- 
можно, произведенія капиталовъ низшаго (сравни- 
тельно съ среднимъ) сложенія будутъ продаваться 
нпже ихъ цѣнности, а произведенія капиталовъ 
высшаго сложенія, наоборотъ, выше ихъ цѣнности; 
иначе говоря, вся сумма произведенной промыш- 
ленными капиталами различнаго сложенія при- 
бавочной цѣнности будетъ дѣлиться между всѣми 
капиталистами, соотвѣтственно величннѣ ихъ ка- 
питаловъ, безъ всякаго соотношенія съ величиною 
произведенной каждымъ изъ этихъ капиталовъ 
прибавочной цѣнности.

Такимъ образомъ, Марксъ представляетъ себѣ 
происхожденіе прпбыли вполнѣ ясно; но вмѣстѣ 
съ тѣмъ, обратно Рикардо, въ своихъ разсужде- 
ніяхъ онъ принимаетъ за уровень прибыли отно- 
шеніе прибавочной цѣнности ко всему капиталу 
предпріятія, совершенно игнорируя различное зна- 
ченіе составныхъ частей этого капитала, а въ при- 
водимыхъ имъ примѣрахъ почти вездѣ вычисляетъ 
какъ отношеніе суммы прибыли къ авансирован- 
ному капиталу, т. е. не считаетъ основной капи- 
талъ въ числѣ капиталовъ, принимая, что онъ пе- 
реходитъ цѣликомъ въ продуктъ (что равнозна- 
чаще отсутствію основнаго капитала). Хотя избы- 
токъ цѣнности товара надъ затратами капита- 
листа, говоритъ Марксъ, есть результатъ произ- 
водственнаго процесса, но реализуется этотъ избы- 
токъ только въ обращеніи, что и придаетъ всему 
дѣлу такой видъ, какъ будто этотъ избытокъ про- 
изошелъ въ процессѣ обращенія, тѣмъ болѣе, что 
въ дѣйствительности условія конкуренціи на рынкѣ 
опредѣляютъ, удастся ли и въ какой мѣрѣ реали- 
зовать этотъ избытокъ. Конечно, цѣнностъ капи-



тала предпріятія не стойтъ ни въ какой внутрен- 
ней связи съ величиной прибавочной цѣнности: 
чтобы работа создавала цѣнность, необходима на- 
личность средствъ производства; но цѣнность, со- 
зданная трудомъ, не находится ни въ какой зави- 
симости отъ цѣнности этихъ средствъ, такъ какъ 
для работы и для возможности созданія новой цѣн- 
ности въ данномъ количествѣ важна не цѣнность 
матеріаловъ и средствъ производства, а такое ихъ 
количество, въ которомъ могло бы воплотиться 
соотвѣтствующее количество трудовой энергіи, 
создающей цѣнности. Здѣсь Марксъ самъ указы- 
ваетъ, что цѣнность постояннаго капитала имѣетъ 
меньшее значеніе, чѣмъ его количество; но онъ 
упускаетъ изъ вида то различіе для производства, 
какое имѣетъ цѣнность, съ одной стороны, оборот- 
наго капитала (матеріалы и перемѣнный капиталъ), 
а съ другой—капитала основного. Между тѣмъ, вся- 
кое измѣненіе въ цѣнности составныхъ частей обо- 
ротнаго капитала отражается непосредственно не 
только на цѣнности продукта, но даже на его стои- 
мости (т. е. суммѣ авансированнаго капитала). 
Если увеличится цѣна какого-либо матеріала или 
повысится рабочая плата, то и стоимость товара 
для капиталиста увеличится на ту же сумму. Ко- 
нечно, цѣнность продукта не измѣнится отъ уве- 
личенія перемѣннаго капптала, когда послѣднее 
будетъ слѣдствіемъ повышенія рабочей платы; въ 
этомъ заключается различіе между перемѣнной п 
постоянной частью авансированнаго капитала. Но 
и различіе между авансированной частью по- 
стояннаго капитала (цѣною матеріаловъ и пр.) и 
основнымъ капиталомъ весьма велико: увеличеніе 
цѣнности основного капитала можетъ совершенно 
не повліять ни на цѣнность, ни на стоимость про- 
изведеннаго прп помощи его продукта, или даже 
оказаться въ обратномъ отношеніи съ этою цѣн- 
ностью. Такъ, мыслпмо, что сумма, переносимая 
на цѣнность продукта съ основного капитала, не- 
смотря на увеличеніе самого капитала, останется 
прежняя, потому что болѣе цѣнныя машины или 
болѣе дорогія постройки изнашиваются медленнѣе. 
Но, кромѣ того, качество машинъ обусловливаетъ 
бòльшую или меньшую производительность и интен- 
сивность труда (т. е. ббльшую трату трудовой энер- 
гіи въ единицу времени, почему цѣнность, произве- 
денная въ то же время, возрастаетъ). Эта сторона 
вліянія машинъ на производство находится въ нѣ- 
которой связи и съ цѣнностью ихъ: обычно болѣе 
дорогія машины даютъ возможность капиталисту 
увеличпвать производительность п интенсивность 
труда, а черезъ то вліять и на цѣнность и стои- 
мость продукта, и на величину прибавочной цѣн- 
ности, и даже на колпчество потребляемыхъ мате- 
ріаловъ. Какъ было указано, Марксъ принимаетъ, 
что сумма произведенной прибавочной цѣнности 
соотвѣтствуетъ величинѣ перемѣннаго капитала, 
т. е. онъ принимаетъ за постоянныя величины: 
длану рабочаго дня, интенсивность труда п зара- 
ботную плату; между тѣмъ онъ самъ указываетъ, 
что этп факторы вліяютъ на уровень прибыли, но, 
для выясненія положеній объ уровнѣ прибыли, счи- 
таетъ излишнимъ вводить эти вліянія. При этихъ 
предположеніяхъ равные капиталы, но различнаго 
сложенія, должны давать весьма различное коли- 
чество прибавочной цѣнности. Возьмемъ два ка- 
питала А п В, каждый въ 700 р., и предположпмъ, 
что А состоитъ изъ 600 р. постояннаго и 100 р. 
неремѣннаго, а В  изъ 600 р. перемѣннаго п 100 р. 
постояннаго. Тогда, принявъ для обоихъ капита- 
ловъ норму прибавочной цѣнности, положимъ, въ

100%, получимъ для капитала А уровень прибыли 
въ 14 2/7% , а для В  85 5/7%. Это значитъ, что, при- 
водя въ движеніе различное количество живого 
труда, получаемъ и различное количество приба- 
вочной цbнности; и такъ какъ такое разнообразіе 
состава капиталовъ, по мнѣнію Маркса, суще- 
ствуетъ въ дѣйствительности, то уровень прибыли 
предпріятій, въ которыхъ (въ зависимости отъ тех- 
ники производства) сложеніе капиталовъ не одина- 
ково, разлпченъ, если принять, что этотъ уровень 
измѣряется отношеніемъ произведенной въ дан- 
номъ предпріятіи прибавочной цѣнности къ капи- 
талу предпріятія. Этотъ выводъ и побуждаетъ 
Маркса принять, что рыночныя цѣны продуктовъ 
не соотвѣтствуютъ ихъ цѣнностямъ, и что цѣн- 
ность и  цѣна совпадаютъ только для продуктовъ, 
произведенныхъ капиталами средняго сложенія. 
Однако, такое разнообразіе уровней прибыли полу- 
чается, если мы допустимъ съ Марксомъ, что про- 
должительность рабочаго дня, интенсивность труда 
и рабочая плата во всѣхъ производствахъ одина- 
ковы, иначе говоря, что, при самомъ большомъ 
разнообразіи сложенія капиталовъ, все-же, норма 
прибавочной цѣнности во всѣхъ производствахъ 
одинакова; мало этого,-надо допустить, что разноб- 
разные виды товаровъ обращаются на рынкѣ оди- 
наково быстро; наконецъ, для упрощенія вычисле- 
ній, Марксъ допускаетъ, что основной капиталъ 
переходитъ цѣликомъ въ продуктъ. Всѣ эти усло- 
вія ведутъ къ совершенно неправильной поста- 
новкѣ всего пзслѣдованія, ибо: 1) принимая, что 
основной капиталъ входитъ цѣликомъ въ продуктъ 
одного года, мы въ сущности допускаемъ, что уро- 
вень прибыли опредѣляется отношеніемъ приба- 
вочной цѣнности къ авансированному капиталу, 
а не ко всему капиталу предпріятія, какъ неодно- 
кратно повторяетъ Марксъ; 2) значеніе основного 
капитала выражается между прочимъ въ увеличе- 
ніи нормы прибавочной цѣнности, т. е. при боль- 
шомъ основномъ капиталѣ мы должны предполо- 
жить и высокую норму прибавочной цѣнности, 
вслѣдствіе повышенія интенсивности труда; 3) уве- 
личеніе числа оборотовъ, или сокращеніе времени 
обращенія товаровъ, можетъ сильно вліять на уве- 
личеніе общей суммы прибавочной цѣнности, а, 
слѣд., и  на уровень прибыли, и на относительное 
значеніе оборотной части по сравненію съ основ- 
нымъ капиталомъ. Что эти соображенія могутъ 
имѣть значеніе, мы покажемъ на тѣхъ же примѣ- 
рахъ, которые приводитъ Марксъ. Онъ даетъ слѣ- 
дующую таблицу, показывающую уровни прибылп
5 капиталовъ разлпчнаго сложенія, при одной и той 
же нормѣ прибавочной цѣнности въ 100%:

Капиталы. Прибав.
цѣнность.

Цѣнность
продукта.

Уровень
прибыли.

I) 80 с+ 20 v 20 120 20%
II) 70 с+ 30 ѵ 30 130 30%

III) 60 с+ 40 ѵ 40 140 40%
IV) 85 с+ 15 ѵ 15 115 15%
V) 95 с+ 5 ѵ 5 105 5%

Въ этой таблицѣ ѵ означаетъ перемѣнный, а с— 
весь постоянный каппталъ, цѣликомъ входящій въ 
цѣнность продукта, т. е. основной капиталъ пред- 
ставляетъ какъ бы такую нпчтожную цѣнность или 
обладаетъ столь малой прочностью, что въ теченіе 
одного года (т. е. періода, къ которому должно 
относиться вычисленіе) совершенно уничтожается. 
Такое положеніе едва ли мыслимо, особенно при 
томъ сложеніи, которое имѣютъ нѣкоторые изъ взя-



всѣ эти трудности имѣютъ значеніе въ томъ слу- 
чаѣ, если примемъ за уровень прибыли отношеніе 
прибавочпой цѣнности ко всему капиталу пред- 
пріятія. Но не слѣдуетъ ли принять, что уровень 
прибыли есть отношеніе суммы произведенной при- 
бавочной цѣнности къ авансированному капиталу, 
т. е. уровень прибыли выражается дробью, числи- 
тель которой есть сумма прибав. цѣнности, а зна- 
менатель—авансир. капиталъ или же сумма цѣны 
матеріаловъ, перемѣннаго капитала и погашенія 
основного капитала? Какъ отчасти видно уже изъ 
приведенныхъ примѣровъ, уравнять эту величину 
въ различныхъ предпріятіяхъ при какомъ-угодно 
сложеніи капиталовъ несравнснно легче, чѣмъ ту 
величину, которую обычно считаютъ уровнемъ при- 
были (т. е. процентъ дохода отъ предпріятія, рав- 
ный прибавочной цѣнности, дѣленной на весь ка- 
питалъ предпріятія). Подтвердимъ это примѣромъ. 
Положимъ, пмѣемъ суконную фабрику, основной 
капиталъ которой въ орудіяхъ, машинахъ и строе- 
ніяхъ составляетъ 200.000 р. и изнашивается въ 
20 лѣтъ, т. е. въ одинъ годъ нужно отчислять въ 
погашеніе 5%, или 10.000 р. Въ теченіе года фаб- 
рика потребила матеріаловъ п ряжи и пр.) на
40.000 р., перемѣннаго капитала также на 40.000 р. 
Значитъ, авансированный капиталъ будетъ: 40.000 р. 
за матеріалы+10.000 р. погашенія+ 40.000 р. ра- 
бочей платы, всего 90.000 р. Если продуктъ стоитъ
120.000 р., то прибавочная цѣнность будетъ равна 
120.000-90.000=30.000 р., откуда уровень при-
были =  30000/90000= З З  1/3% . Если признать, что нашъ
капиталъ имѣетъ сложеніе средняго капиталаобще- 
ства,тодляопрсдѣленіяуровня прибыли, по Марксу, 
нужно раздѣлить сумму прибавочной цѣнности 
(30.000р.) на весь капиталъ предпріятія (280000 р.),
т. е. онъ будетъ 30000/280000 =  10,7%. Можетъ ли уро-
вень прибыли, какъ мы его понимаемъ, удовлетво- 
рить положенію Рикардо о равенствѣ уровней при- 
былей во всѣхъ производствахъ? Чтобы отвѣтить 
на этотъ вопросъ, сравнимъ уровень прибыли въ 
производствахъ, стоящихъ на крайнихъ точкахъ, 
въ отношсніи раздѣленія капитала на категоріи. 
Такими предпріятіями являются фабрики съ 
одной стороны и ручныя ремесла-съ другой. Въ 
послѣднихъ можно приравнять основной капиталъ 
нулю; въ такомъ случаѣ, уровень прибыли будетъ 
равенъ прибавочной цѣнности, дѣленной на сумму 
цѣны матеріала и перемѣннаго капитала. Предпо- 
ложивъ, что въ ремеслѣ имѣются тѣ же отношенія 
годового продукта, рабочей платы и матеріаловъ, 
какъ въ продыдущемъ примѣрѣ, получимъ: уровень

прибыли =  30000/40000+40000 = 37 1/2%. Итакъ, призна- 
вая основной капиталъ ремесла=0, мы получимъ 
подъемъ уровня прибыли, приблизительно, на 11 1/2%. 
Признавая же уровень прибыли классической эко- 
номіи, мы получили для фабрики 10,7%, для ре- 
месла тѣ-же 371/2% , или въ ремеслѣ наблюдается 
уровень прибыли на 250% большій, чѣмъ при фаб- 
рпчномъ производствѣ. Отсюда ясно, что, исходя 
изъ нашего представленія, гораздо легче ожидать 
вывода закона Рикардо, чѣмъ если исходить изъ 
обычнаго понятія объ уровнѣ прибыли. Ч то ж е ка- 
сается равенства прибыли въ различныхъ отрас- 
ляхъ самой фабричной промышленности, то дока- 
зать возможность его еще легче. Дѣйствительно, 
основной капиталъ ни для какой фабричной от- 
расли нельзя принять равнымъ 0, а для той вели- 
чины, которую мы принимаемъ за уровень при-

были, имѣетъ значеніе только величина погашенія, 
причисляемая къ авансированному капиталу, ко- 
торая составляетъ тѣмъ меньшую долю цѣнности 
самого капитала, чѣмъ больше капиталъ, да къ 
тому же всегда незначительна, и потому ея вліяніе 
легко компенсируется небольшимъ измѣненіемъ 
интенсивности труда. Существуютъ, правда, пред- 
пріятія, гдѣ основной капиталъ составляетъ исклю- 
чительно огромный процентъ и гдѣ невозможно до- 
пустить, чтобы помощью повышенія интенсивности 
труда можно было уравновѣсить незначительность 
перемѣннаго капитала; таковы, напр., желѣзныя 
дороги, каналы, газовые заводы (для освѣщенія го- 
родовъ) и т. п. Но всѣ эти учрежденія, нося моно- 
польный характеръ, приносятъ доходъ значительно 
низшій, чѣмъ обыкновенныя промышленныя пред- 
пріятіи, и едва равный заемному проценту; потому 
и Марксъ принимаетъ, что предпріятія этого рода 
не входятъ въ счетъ при опредѣленіи средней 
нормы уровня прибыли. Наконецъ, фабричныя 
производства могутъ отличаться бóльшей или мень- 
шей цѣнностью матеріала, переходящаго цѣликомъ 
въ фабрикатъ, и потому можетъ показаться, что 
фабрика, перерабатывающая болѣе дорогой мате- 
ріалъ, получитъ менѣе прибыли; такъ, прибыль у 
шелковой фабрики должна бы быть меньше, чѣмъ 
у хлопчато-бумажной. Однако, вліяніе дороговизны 
матеріала уменьшается тѣмъ, что дорогой мате- 
ріалъ требуетъ большей затраты живого труда и 
не позволяетъ замѣнять послѣдній механаческими 
двигателями; слѣд., производительность труда па- 
даетъ, и повышается норма прибавочной цѣнности, 
что компенсируетъ дороговизну матеріала. Сверхъ 
того, можно допустить, что товары, произведенные 
изъ дорогихъ матеріаловъ, продаются нѣсколько 
выше своей цѣнности: такіе товары потребляются 
капиталистами илп вообще лицами, такъ или иначе 
участвующими въ раздѣлѣ прибавочной цѣнности, 
и могутъ быть приравнены къ произведеніямъ 
искусства и  т. п. предметамъ, цѣны которыхъ ре- 
гулируются, какъ признавалъ и Рикардо, не тру- 
довой цѣнностью ихъ, а только отношеніемъ спроса 
къ предложенію.

Итакъ, въ разныхъ производствахъ уравненіе 
отношенія прибавочной цѣнности къ авансирован- 
ному капиталу не представляетъ трудностей. 
Остается разсмотрѣть, насколько опредѣленіе этой 
величины можетъ имѣть значеніе для предпринима- 
теля. Слѣдуетъ признать совершенно невѣрнымъ 
утвержденіе Маркса, будто эта величина не интере- 
суетъ предпринимателя-каниталиста. Напротивъ, 
только исходя изъ этой величины, капиталистъ мо- 
жетъ опредѣлить, будетъ ли выгодно, или при ка- 
кихъ условіяхъ будетъ выгодно проектируемое имъ 
предпріятіе. Въ самомъ дѣлѣ, для опредѣленія этой 
величины капиталистъ долженъ знать: 1) стоимость 
производства единицы продукта, которая именно 
и представляетъ сумму авансированнаго капитала, 
разсчитаннаго на такую единицу, и 2) сумму при- 
бавочной цѣнности, падающую на каждую единицу 
товара, т. е. величину, которая практически опре- 
дѣляется вычитаніемъ стоимости производства 
изъ цѣны товара. Такимъ образомъ, всѣ величины, 
входящія въ дробь: прибав. цѣнность, дѣленная на 
авансир. капиталъ, опредѣляются крайне легко. 
Исключеніе составляетъ только погашеніе капи- 
тала; но значоніе его въ этой формулѣ настолько ни- 
чтожно, что имъ можно пренебречь. Знать разность 
стоимости производства и рыночной цѣны продукта 
предпринимателю необходимо еще и для того, чтобы 
опредѣлпть, доставптъ лп ему проектируемое пред-



пріятіе желательный процентъ на его капиталъ, 
т. е. то, что Марксъ называетъ уровнемъ прибыли. 
Въ этомъ случаѣ надо знать еще количество про- 
дукта, которое можно сбыть, чтобы достигнуть цѣли; 
зная же высоту уровня прибыли и сумму требуе- 
маго предпріятіемъ капитала всѣхъ видовъ, пред- 
приниматель можетъ опредѣлить заранѣе, какое 
количество продукта онъ долженъ сбыть, чтобы по- 
лучить желаемый процентъ дохода отъ предпрія- 
тія. Словомъ, это отношеніе не можетъ не интере- 
совать предпринимателя. Нѣтъ, однако, сомнѣнія, 
что предприниматели стремятся болѣе или менѣе 
выравнять и предпринимательскій процентъ. Какъ 
указано, это не можетъ быть достигнуто вполнѣ, а, 
насколько возможно, достигается совершенно 
иными мѣрами, чѣмъ то допускаетъ Марксъ, безъ 
отступленія рыночныхъ цѣнъ отъ трудовой цѣн- 
ности товаровъ; важнѣйшею изъ этихъ мѣръ 
является кредитъ.

Выяснивъ понятіе объ уровнѣ прибыли, воз- 
вратимся теперь къ теорШ ренты. Теорія обра- 
зованія средняго уровня прибыли, предложен- 
ная Марксомъ, имѣетъ то значеніе для теоріи 
ренты, что, благодаря ей, Марксъ отвергъ возмож- 
ность обращенія товаровъ по полной ихъ цѣн- 
ности, каковое обращеніе, однако, не только воз- 
можно, но прямо вынуждается положеніемъ ве- 
щей въ современномъ мірѣ. Если же признать 
(какъ и слѣдуетъ, по нашему мнѣнію) возможность 
и необходимость совпаденія рыночныхъ цѣнъ то- 
варовъ съ цѣнностями ихъ и распространить это 
положеніе и на продукты земледѣлія, то, принимая 
вмѣстѣ съ Марксомъ, что земледѣльческіе капи- 
талы относятся къ группѣ капиталовъ низшаго 
сложенія, мы должны признать правильность ут- 
вержденія Родбертуса, что изъ опредѣленной суммы 
цѣнности продукта земледѣлія на прибыль падаетъ 
относительно меньшая доля, чѣмъ въ продуктѣ об- 
рабатывающей промышленности, именно благодаря 
тому, что у земледѣльца нѣтъ матеріаловъ (по Род- 
бертусу) или постоянная часть капитала (въ кото- 
рую входятъ и матеріалы) меньше, чѣмъ у промы- 
шленника (по Марксу). Разница между ученіемъ 
Маркса и Родбертуса заключается, помимо формы 
выраженія, въ томъ, что Марксъ говоритъ о по- 
стоянномъ капиталѣ, заключающемъ, помимо ма- 
теріаловъ, и всю сумму основныхъ капиталовъ, а 
Родбертусъ, выражая ту же мысль болѣе точно, 
говоритъ только о матеріалахъ. Кромѣ того, 
Марксъ считаетъ, что абсолютная рента, съ уни- 
чтожепіемъ права частной собственности на землю, 
должна уничтожиться, и избытокъ произведенной 
земледѣльцемъ прибавочной цѣнности поступитъ 
тогда въ общую массу прибавочной цѣнности, под- 
лежащую раздѣлу между капиталами всѣхъ пред- 
пріятій, сообразно ихъ величинѣ; Родбертусъ же 
думаетъ, что указанный имъ источникъ ренты и 
есть единственный, который можетъ вообще обу- 
словить появленіе ренты

Признавая, что ученіе Родбертуса по суще- 
ству вѣрно, мы пояснимъ его слѣдующимъ примѣ- 
ромъ. Представимъ себѣ 2 товара одинаковой цѣн- 
ности, причемъ одинъ представляетъ произведеніе 
обрабатывающей (фабричной) промышленности, а 
другой-продуктъ земледѣлія. Пусть цѣнность каж- 
даго изъ этихъ товаровъ выражается 1.000.000 
рублей или иныхъ единицъ цѣнности. Эта сумма 
составилась изъ слѣдующихъ частей: 1) нѣкоторой 
суммы постояннаго капитала, состоящей, въ свою 
очередь, изъ: а) погашенія всѣхъ основныхъ капи- 
таловъ и б) стоимости потребленныхъ на произ-

водство даннаго товара матеріаловъ всякаго рода;
2) суммы перемѣннаго капитала, т. е. той рабочей 
платы, которая израсходована на производство 
даннаго товара, и 3) суммы произведенной приба- 
вочной цѣнности. Эти три составныя части цѣнно- 
сти продукта, по утвержденію Родбертуса, не мо- 
гутъ составлять въ фабричныхъ и земледѣльче- 
скихъ продуктахъ одинаковой доли ихъ цѣнности: 
при этомъ въ ф абричном ъ продуктѣ первая 
часть (постоянный капиталъ) будетъ всегда выше, 
такъ какъ въ нее входитъ стоимость матеріаловъ, 
совершенно отсутствующая въ расходахъ земле- 
дѣльца. Съ послѣднимъ утвержденіемъ, конечно, 
нельзя согласиться, да и Родбертусъ, говоря объ 
отсутствіи матеріаловъ у земледѣльца, разумѣлъ 
только, что въ земледѣліи нѣтъ такого матеріала, ко- 
торый фабрикантъ называетъ основнымъ и количе- 
ство котораго строго пропорціонально количеству 
произведеннаго продукта. Такого матеріала, дѣй- 
ствительно, нѣтъ въ земледѣліи,-и даже болѣе: если 
имѣть въ виду земледѣліе собственно (производ- 
ство растительныхъ продуктовъ), то слѣдуетъ при- 
знать, что цѣнность матеріаловъ земледѣлія вообщо 
совершенно ничтожна, сравнительно съ цѣнностью 
всего продукта, такъ какъ въ земледѣліи соб- 
ственно матеріалами могутъ считатъся только удо- 
бреніе и сѣмена. Но эти матеріалы, во-1-хъ, со- 
вершенно несравнимы съ матеріалами фабриканта 
въ томъ смыслѣ, что количество ихъ ни въ какомъ 
случаѣ не возрастаетъ прямо пропорціонально про- 
изведенному продукту, какъ возрастаетъ, напр., 
количество пряжи пропорпіонально произведеп- 
ному полотну, или количество шерсти пропорціо- 
нально количеству произведеннаго сукна. Правда, 
иногда говорятъ, что количество удобренія должно 
возрастать пропорціонально повышенію урожаевъ; 
но это, однако, не значитъ, что такое возрастаніе 
составляетъ законъ производства, какъ потребле- 
ніе пряжи относительно производства полотна. 
Результатъ земледѣльческаго производства зави- 
ситъ не только отъ количества примѣняемаго удо- 
бренія, но и отъ другихъ причинъ (климата и т. д.), 
имѣющихъ часто большее значеніе, чѣмъ количе- 
ство удобренія. Еще меньше можно говорить о 
пропорціональности урожаевъ количеству сѣмянъ. 
Во-2-хъ, цѣнность этпхъ матеріаловъ, какъ ска- 
зано, вообще ничтожна, сравнительно съ цѣнностью 
земледѣльческаго продукта, причемъ ббльшая 
часть ихъ произведена въ собственномъ хозяйствѣ, 
такъ что затраты на производство матеріаловъ 
ограничиваются почти исключительно расходомъ 
перемѣннаго капитала и небольшой суммы на по- 
гашеніе оеновныхъ каппталовъ; фабрикантъ же 
всегда долженъ купить свой матеріалъ, а, слѣд., 
его расходъ не будетъ равняться суммѣ, потрачен- 
ной на перемѣнный капиталъ при производствѣ 
даннаго матеріала (сложенной съ стоимостыо пер- 
вичнаго матеріала, если таковой былъ), но въ него 
войдетъ и вся сумма прибавочной цѣнности, кото- 
рую произвели работники, изготовлявшіе мате- 
ріалъ (или, по теорШ Маркса, по крайней мѣрѣ 
средняя норма прибыли на затраченный капиталъ); 
земледѣлецъ же, какъ сказано, произвелъ мате- 
ріалъ въ собственномъ хозяйствѣ, эксплоатируя 
для этой цѣли нѣкоторое количество живой рабо- 
чей силы, которая, производя матеріалъ, произ- 
вела и соотвѣтственную сумму прибавочной цѣн- 
ности, представляющую ту величину, которую ка- 
питалистъ насчитываетъ себѣ въ видѣ прибыли. 
Такимъ образомъ, эта прибыль при производствѣ 
матеріала остается въ рукахъ земледѣльца, тогда



какъ фабрикантъ долженъ выдать ее производи- 
телю сырья и, слѣд., послѣдній, по сравненію съ 
земледѣльцемъ, проигрываетъ вдвойнѣ: съ одной 
стороны, возрастаетъ сумма его расхода (или, чтò 
то же, величина капитала, на который онъ дол- 
женъ начислять себѣ прибыль), а съ другой-при- 
бавочная дѣнность, находящаяся въ его распоря- 
женіи, уменьшается.

Принимая во вниманіе сказанное, мы можемъ 
представить себѣ, что дѣнность фабриката и цѣн- 
ность сырья слагаются примѣрно слѣдующимъ об- 
разомъ: Если въ фабрикатѣ часть цѣнности, пред- 
ставляемая постоянной частью капитала (т. е. со- 
ставленная изъ цѣнности матеріаловъ разнаго рода 
и погашенія основныхъ капиталовъ), достигаетъ 
60% цѣнности продукта (т. е., въ нашемъ случаѣ 
600.000), то остатокъ цѣнности (400.000) представ- 
ляетъ сумму перемѣннаго капитала и прибавочной 
цѣнности. Предполагая, что норма прибавочной 
цѣнности (т. е. отношеніе прибавочной цѣнности 
къ перемѣнному капиталу) составляетъ 100%, по- 
лучимъ, что перемѣнный капиталъ составитъ
200.000 и  прибавочная цѣнность также 200.000. 
Поэтому уровень прибыли опредѣлится въ 25% 
[200.000: (600.000+ 200.000), такъ какъ мы вездѣ 
принимаемъ, что уровень прибыли выражается от- 
ношеніемъ суммы прибавочной цѣнности къ аван- 
сированному капиталу]. Соотвѣтственно сказан- 
ному выше о составѣ цѣнности продукта земледѣ- 
лія, мы должны допустить, что постоянная часть 
этой цѣнности значительно меньше, чѣмъ въ фаб- 
рикатѣ, составляя, напр., 20% пѣнности про- 
дукта, а не 60%, какъ въ фабрикатѣ. Тогда оста- 
токъ цѣнности (800.000) долженъ раздѣлиться 
между перемѣннымъ капиталомъ и  прибавочной 
цѣнностью. Допуская, что работа въ земледѣліи 
столь же интенсивна, какъ и въ фабричномъ произ- 
водствѣ, а, слѣд., норма прибавочной цѣнности во 
всѣхъ отрасляхъ производства одинакова (въ на- 
шемъ случаѣ 100%), найдемъ, что перемѣнный 
капиталъ земледѣлія будетъ 400.000, и прибавоч- 
ная цѣнность, добытая земледѣльцемъ, также со- 
ставитъ эту сумму. Поэтому въ земледѣліи сумма 
прибыли, исчисляемая по уровню прибыли, кото- 
рый даютъ капиталы фабриканта, не можетъ по- 
глотить всей суммы прибавочной цѣнности. Дѣй- 
ствительно, авансированный капиталъ (стоимость 
производства) здѣсь будетъ равенъ 200.000 — въ 
формѣ постояннаго капитала (стоимость матеріа- 
ловъ и погашенія основного капитала) и 400.000- 
въ видѣ перемѣннаго капитала, а всего 600.000, 
прибыль же на него, при уровнѣ 25%, должна по- 
глотить 150.000. Такъ какъ прибавочная цѣнность 
была 400.000, то останется еще 250.000 сверхъ 
прибыли на капиталы земледѣльца, -  и этотъ-то 
остатокъ составитъ ренту по Родбертусу, или ту 
часть ренты, которую Марксъ называетъ абсолют- 
ной рентой.

Предположеніе, что рента должна образоваться 
въ земледѣліи въ силу указанной особенности въ 
составѣ капиталовъ земледѣльца, будетъ, однако, 
твердо обосновано только въ томъ случаѣ, если мы 
докажемъ, что не существуетъ обстоятельствъ, ко- 
торыя могли бы лишить земледѣліе тѣхъ преиму- 
ществъ, которыя даетъ ему составъ капиталовъ по 
отношенію къ производству прибавочной цѣнности. 
Здѣсь, прежде всего, слѣдуетъ обратить вниманіе 
на то, что сумма прибавочной цѣнности опредѣ- 
ляется, кромѣ величины перемѣннаго капитала, 
еще нормой прибавочной цѣнности, т. е. отноше- 
ніемъ прибавочной цѣнности къ перемѣнному ка-

питалу, пли прибавочнаго рабочаго времени къ 
необходимому времени. Мы приняли, что это отно- 
шеніе выражается одинаково, какъ въ фабри- 
каціи, такъ и земледѣліи. Однако, обративъ вни- 
маніе на условія, отъ которыхъ зависитъ это 
отяошеніе, придемъ къ выводу, что въ земледѣ- 
ліи норма прибавочной цѣнности, въ среднемъ, 
должна быть ниже, чѣмъ въ обрабатывающей про- 
мышленности. Послѣдняя именно пользуется ма- 
шинами-мертвыми двигателями, что даетъ фаб- 
риканту возможность до нѣкоторой степени ин- 
тенсировать трудъ (т. е. заставлять работника 
расходовать на производство больше энергіи въ 
единицу времени), а это равносильно сокращенію 
необходимаго рабочаго времени и, стало быть, при 
данной продолжительности рабочаго дня, вызы- 
ваетъ увеличеніѳ и прибавочнаго времени, и 
нормы прибавочной цѣнности. Земледѣлецъ въ го- 
раздо болѣе рѣдкихъ случаяхъ можетъ примѣ- 
нять мертвые двигатели, а, слѣд., интенсировать 
трудъ и увеличивать норму прибавочной цѣн- 
ности. Поэтому справедливо принять, что норма 
прибавочной цѣнности въ обрабатывающей про- 
мышленности выше, чѣмъ въ земледѣліи, — напр., 
въ нашемъ случаѣ 150% вмѣсто 100%. Это должно 
повести къ увеличенію относительной величины 
(процента) прибавочной цѣнности въ общей суммѣ 
цѣнности продукта фабрикаціи, а отсюда—увели- 
ченіе уровня прибыли и пониженіе ренты. Однако, 
вліяніе указаннаго обстоятельства на повышеніе 
уровня прибыли далеко не такъ значительно, какъ 
можно было бы ожидать по увеличенію нормы при- 
бавочной цѣнности, и именно въ силу того весьма 
существеннаго значенія, какое имѣетъ въ фабри- 
каціи матеріалъ, вещество котораго входитъ въ са- 
мый продуктъ, почему и потребленіе его строго про- 
порціонально количеству произведеннаго продукта. 
Дѣйствительно, увеличеніе интенсивности труда, 
или трата бблыпаго количества трудовой энергіи 
рабочаго въ единицу времени, имѣетъ тотъ смыслъ 
для капиталиста, что, при помощи этой большей 
затраты силы, производится большее количество 
продукта. Предполагая, что производптельность 
труда не измѣнилась (т. е. каждая единица силы 
производитъ то же количество продукта, какъ и 
прежде), мы должны допустить, что увеличеніе ин- 
тенсивности труда въ 1 1/2 раза поведетъ за собою 
соотвѣтствующее увеличеніе количества продукта, 
а, слѣд., и потребленіе основного матеріала фабри- 
ката возрастетъ тоже въ 1 1/2 раза. Въ нашемъ прп- 
мѣрѣ измѣненія, которыя произошли бы при этомъ, 
можно изобразить такъ: если изъ 600.000 постоян- 
наго капитала въ цѣнности фабриката -  400.000 
представляютъ цѣнность основныхъ матеріаловъ, 
а 200.000 цѣнность разныхъ прибавочныхъ мате- 
ріаловъ (потребленіе которыхъ можетъ и не воз- 
расти) и цѣнность, перенесенную съ основного ка- 
питала (погашеніе), то, при увеличеніи интенсив- 
ности въ 1 1/2 раза, цѣнность основного мате- 
ріала составитъ 600.000, а вмѣстѣ съ неизмѣнной 
частью постояннаго капитала вся постоянная 
часть въ цѣнности фабриката будетъ 800.000; при- 
бавочная же цѣнность, при томъ же перемѣнномъ 
капиталѣ (200.000), составптъ 300.000, а уровень 
прибыли будетъ равенъ 300.000: (800.000 + 200.000), 
т. е. составитъ 30% . Столь незначительное повы- 
шеніе уровня прибыли (съ 25% до 30%) при очень 
сильномъ повышеніи нормы прибавочной цѣнности 
(въ 1 1/2 раза) указываетъ, что вліяніе повышенія 
интенсивности чрезвычайно сильно умѣряется уве- 
личеніемъ потребленія матеріала. Кромѣ того,



повышеніе интенсивности, являясь чаще всего 
слѣдствіемъ улучшенія машинъ, ведетъ за собою 
обычно и повышеніе производительности труда, 
чтò вызываетъ новое увеличеніе потребленія мате- 
ріаловъ и, слѣд., препятствуетъ повышенію уровня 
прибыли. Рядомъ съ этимъ, уменьшается количе- 
ство занятыхъ рабочихъ, и повышается заработ- 
ная плата,-а то и другое ведетъ къ относительному 
уменьшенію прибавочной цѣнности и уменьшаетъ 
значеніе повышенія пнтенсивности труда для под- 
нятія уровня прибыли.

Въ виду указаннаго соотношенія между высо- 
той интенсивности труда и потребленіемъ мате- 
ріаловъ въ фабрикаціи-съ одной стороны, и зна- 
ченія матеріаловъ въ земледѣліи—съ другой, мы 
можемъ сдѣлать выводъ, что вообще при нормаль- 
ныхъ условіяхъ производства нельзя себѣ пред- 
ставить такого положенія вещей, когда вся сумма 
произведенной земледѣльцемъ прибавочной цѣн- 
ности будетъ поглощена прибылыо на капиталы 
его предпріятія. Но, конечно, доля прибавоч- 
ной цѣнности въ суммѣ цѣнности всего про- 
дукта земледѣльца (а, слѣд., и доля ренты въ 
той же цѣнности) можетъ — и даже въ извѣст- 
ныхъ условіяхъ должна-понижаться. Однако, ут- 
вержденіе Маркса, будто прогрессъ земледѣлія 
требуетъ непремѣнно увеличенія относительнаго 
значенія постояннаго капитала, совершенно не 
подтверждается фактами исторіи развитія земле- 
дѣльческой техники. Стоитъ припомнить только 
важнѣйшій за истекшее столѣтіе метаморфозъ въ 
земледѣльческой промышленности -  переходъ отъ 
трехполья къ такъ называемой плодосмѣнной си- 
стемѣ, чтобы убѣдиться въ невѣрности этого по- 
ложенія. Сказанный переходъ,-въ наиболѣе рѣзко 
выраженной формѣ-требуетъ уничтоженія выгона, 
пара, отчасти луговъ и замѣны выгоннаго кормле- 
нія скота стойловымъ. Но выгонное полс вовсе не 
требуетъ работы, луга и паръ требуютъ ея мало, 
1/3 пашни (паръ) при трехпольи пустуетъ. Между 
тѣмъ, выгоны и луга составляютъ при трехпольи 
значительную часть площади (по Тюнену, до 64% 
всего прострапства). Въ плодосмѣнномъ хозяйствѣ, 
взамѣнъ выгоновъ и  луговъ, вводятся посѣвы кор- 
неплодовъ и травъ, причемъ постоянный капиталъ 
возрастаетъ весьма мало, и характерная черта пе- 
рехода заключается въ очень значительномъ увели- 
ченіи перемѣннаго капитала. Дѣйствительно, при 
выгонномъ кормленіи одинъ пастухъ наблюдаетъ 
за большимъ стадомъ, а теперь стадо надо кормить, 
надо косить и подвозить для него кормъ, вывозить 
навозъ и т. д. Иначе говоря, кормленіе и уходъ за 
скотомъ, равно какъ уборка вновь введенныхъ въ 
культуру растеній, вызываютъ необходимость при- 
мѣнять массу живого труда. Послѣднее особенно 
относится къ корнеплодамъ, ибо они являются 
наиболѣе требовательными къ уходу, и  потому 
культура ихъ требуетъ огромнаго количества жи- 
вого труда на единицу площади. При этомъ пе- 
реходѣ особенно ярко обнаруживается, что зем- 
ледѣльческая промышленность, по сложенію и раз- 
витію отдѣльныхъ частей капитала, является пря- 
мою противоположностью фабричной промышлен- 
ности: въ фабрикаціи съ развитіемъ техники уве- 
личивается масса основнаго капитала и матеріа- 
ловъ, вообще-постояннаго капитала, въ ущербъ 
перемѣнному; въ земледѣліи, наоборотъ, увеличи- 
вается перемѣнный капиталъ, масса живого труда, 
при незначительномъ только увеличеніи постоян- 
наго капитала. Сверхъ того, характерная для зем- 
ледѣлія часть постояннаго капитала -  живой ин-

вентарь—составляетъ продуктъ самого же хозяй- 
ства, т. е. цѣнность его главнымъ образомъ опре- 
дѣляется приложеннымъ въ хозяйствѣ живымъ 
трудомъ.

Но, можетъ быть, современемъ ходъ прогресса 
можетъ измѣниться? Поскольку можно предвидѣть 
будущее, слѣдуетъ усомниться въ этой возмож- 
ности. Нельзя думать, что машины въ земледѣлiи 
когда-либо будутъ имѣть такое-же значеніе, какъ 
въ фабрикаціи. Фабрикація имѣетъ дѣло съ мерт- 
вымъ матеріаломъ, который нужно только подать 
машинѣ; земледѣлецъ же эксплоатируетъ силу при- 
роды, разсѣянную въ пространствѣ, и его рабочая 
сила не сосредоточивается въ одномъ мѣстѣ; кромѣ 
того, онъ имѣетъ дѣло съ организмами, съ кото- 
рыми нужно обращаться осторожно, и, слѣд., какъ 
бы ни было совершенно устройство машины, во 
всякомъ случаѣ необходимо, чтобы ею управляла 
разумная человѣческая воля. Однако, машины и 
мертвые двигатели находятъ себѣ примѣненіе и въ 
земледѣліи, а въ послѣднія 2 -3  десятилѣтія они 
получили даже довольно большое значеніе, послѣ 
того, какъ въ теченіе почти цѣлаго столѣтія про- 
грессъ выражался исключительно въ увеличеніи 
потребленія живой работы. Но послѣ введенія ма- 
шинъ, минеральныхъ удобреній и пр., трудъ земле- 
дѣльца сталъ значительно производительнѣе. При 
этомъ примѣненіе машинъ въ земледѣліи чаще ве- 
детъ къ повышенію производительности труда, 
чѣмъ къ повышенію интенсивности его. Многія 
с.-х. машины, содѣйствуя улучшенію качества ра- 
боты, въ то же время вызываютъ уменьшеніе числа 
занятыхъ рабочихъ, безъ увеличенія интенсивности 
труда ихъ, а, слѣд., примѣненіе ихъ приводитъ къ 
уменьшенію прибавочной цѣнности.При этомъ каж- 
дое новое улучшеніе въ машинахъ ведетъ къ умень- 
шенію количества потребляемаго живого труда. 
Это послѣднее положеніе можно иллюстировать слѣ- 
дующимъ, взятымъ изъ нашей хозяйственной прак- 
тики, сопоставленіемъ стоимости уборки десятины 
жатвенной машиной (она въ день убираетъ 4 -5  
дес. при 1 рабочемъ и 6 -7  вязальщицахъ) и жнеей- 
сноповязалкой (требующей менѣе затратъ на пе- 
ремѣнный капиталъ):

1) Постоянный ка- 
питалъ.

При работѣ 
жней-вяза- 

локъ. 
р. к.

При работѣ 
простыхъ 

жней. 
р. к.

Погашеніе 1 78 -  69
Ремонтъ  -  18 -  18.

-  3 1/8 -  3 1/8
Ш пагатъ 2 57
Работа скота -  58 -  58

Итого 5 14 1/8 1 48 1/8
2) Перемѣнный ка- 

питалъ.
Машинисту 1 47 1 47
Косцу, обкашиваю- 

щему углы -  16% -  16 2/3
Двумъ складчикамъ 

въ копны 2 - 2 -
Кухаркѣ и рабо- 

чимъ при скотѣ. -  60 -  60
Вязка сноповъ. — — 5 46

Итого 4 23 2/3 9 69 2/3

Такимъ образомъ, при жнеяхъ-сноповязалкахъ 
постоянный капиталъ составляетъ 54,86%  и пе- 
ремѣнный-45,14% всего расхода, а при простыхъ



жнеяхъ соотвѣтственно 13,24%  и 86,76%, такъ 
что, слѣд., примѣненіе жней-сноповязалокъ пони- 
жаетъ долю перемѣннаго капитала въ суммѣ аван- 
сированнаго капитала.

Подобно примѣненію машинъ, вліяетъ на по- 
вышеніе суммы постояннаго капитала и примѣ- 
неніе въ хозяйствѣ матеріаловъ, получаемыхъ 
пзвнѣ, напр., пскусственныхъ туковъ и кормовыхъ 
средствъ для скота.

Такимъ образомъ, ходъ земледѣльческаго про- 
гресса въ пастоящее время и вѣроятное улучшеніе 
земледѣльческой техники въ будущемъ таковы, что 
надежды на возрастаніе ренты неосновательны, и 
тѣмъ болѣе неосновательны опасенія Рикардо и его 
школы, что рента должна все болѣе возвышаться съ 
прогрессомъ общества. Но столь же неосновательно 
было бы заключить изъ сказаннаго, что рента унпч- 
тожптся. Въ послѣднее время трудъ земледѣльца 
сдѣлался болѣе пронзводительнымъ; но, чтобы сдѣ- 
лать вѣрный выводъ о значеніи этого факта для 
высоты ренты, нужно имѣть еще въ виду, что по- 
вышеніе производительности въ земледѣліи пони- 
мается двояко: 1) Оно можетъ быть такое же, 
какъ въ фабричной промышленности, т. е. доля 
перемѣннаго капптала и прибавочной цѣнности въ 
цѣнности продукта при этомъ уменьшается, — и 
тогда рента понизится, по крайней мѣрѣ, какъ доля 
цѣнности произведеннаго продукта. Такое увеличе- 
ніе производительности вызывается, напр., примѣ- 
неніемъ машинъ. 2) Оно можетъ выражать собою 
лишь увеличеніе производительности почвы,т.е.воз- 
растаніе количества продукта съ единпцы эксплоа- 
тпруемой площадп, безъ отношенія къ тому, про- 
изведенъ ли избытокъ продукта съ меньшей, или съ 
той же, илп даже съ бйльшей затратой труда. Уве- 
личеніе производительности почвы при прежней 
производительности труда можетъ быть вызвано, 
напр., успленнымъ примѣненіемъ удобренія, и 
урожай можетъ повыспться на столько, что по- 
стоянная часть цѣнпости продукта составптъ ту 
же долю этой цѣнности, какъ и прежде. Это бу- 
детъ тогда, когда примѣненіе живого труда воз- 
расло въ той-же пропорціи, какъ и повышеніе 
урожая. Въ этомъ случаѣ мы производимъ, слѣд., 
на меньшей площадп то количество продукта, ка- 
кое прежде получалось съ бóльшей площади, при- 
чемъ стоимость производства единицы остается 
прежняя. Если раньше опредѣленное количество 
хлѣба получалось съ 1000 дес., а теперь съ 800 
дес., то, при прочихъ равныхъ условіяхъ, рента съ 
десятины возрастетъ. Но, если производительность 
почвы возрасла при прежней затратѣ рабочей силы 
и капитала на удобреніе (вслѣдствіе, напр., улуч- 
шенія пріемовъ обработкп), то тогда на единицу 
продукта упадетъ не только меньшая доля цѣн- 
ности удобренія, но, въ большинствѣ случаевъ, и 
вообще меньшая доля постоянныхъ капиталовъ, 
ибо количество и цѣнность сѣмянъ останутся преж- 
нія, а измѣненіе величины основного капитала не 
можетъ вызвать большого увеличенія постоянной 
части, такъ какъ погашеніе составляетъ само по 
себѣ небольшую долю капитала. Такое увеличеніе 
производительности почвы, т. е. увеличеніе массы 
продукта съ единицы пространства, ведетъ къ 
тому, что увелпченіе производительности труда не 
вызываетъ пониженія ренты съ единицы площадп 
и можетъ даже сопровождаться повышеніямъ ея. 
Въ обоихъ случаяхъ увеличеніе производительности 
почвы возмѣщаетъ увеличеніе интенсивности труда, 
которое въ фабричной промышленности достигается 
усиленіемъ хода машинъ, съ тою разницею, что

возрастаніе ренты не задержпвается увеличеніемъ 
массы потребленнаго матеріала (какъ это имѣетъ 
мѣстовъ фабрикаціи при увеличеніи интенсивности 
труда): здѣсь каждый лишній пудъ произведеннаго на 
десятинѣ продукта увеличитъ ренту съ этой деся- 
тины на столько, на сколько прибавочная цѣнность, 
заключающаяся въ цѣнности этого продукта, пре- 
вышаетъ прибыль. Еще болѣе ясно, что повышеніе 
производительности почвы въ томъ случаѣ, когда 
этотъ результатъ достигается увеличеніемъ при- 
ложенія живого труда, должно повести къ повы- 
шенію ренты, ибо это даетъ возможность получить 
избытокъ прибавочной цѣнности.

Но пониженіе цѣнности земледѣльческаго про- 
дукта, вслѣдствіе увеличенія производительности 
труда въ земледѣліи, должно понизить и цѣнность 
рабочей силы, а, слѣд., привести къ пониженію 
рабочей платы. Послѣднее обыкновенно въ обра- 
батывающей промышленности обнаруживается ра- 
нѣе, чѣмъ въ земледѣліи, и вызываетъ возра- 
станіе уровня прибыли и, какъ послѣдствіе та- 
кового, паденіе ренты, какъ доли цѣнности про- 
дукта. Но, съ одной стороны, пониженіе цѣнности 
рабочей силы должно вызвать паденіе рабочей 
платы и въ земледѣліи, чтò будетъ противодѣй- 
ствовать пониженію ренты, какъ доли цѣнности 
продукта, а съ другой-пониженіе ренты, какъ 
доли цѣнности продукта, можетъ компенсироваться 
увеличеніемъ массы урожая, такъ что рента съ 
единицы площади по крайней мѣрѣ не понизится. 
Такимъ образомъ, повышеніе производительности 
земледѣльческаго труда и вызываемыя имъ коле- 
банія уровня прибыли ведутъ къ тому, что рента, 
какъ доля цѣнности продукта или даже какъ до- 
ходъ землевладѣльца съединицы площади, не будетъ 
повышаться столь быстро, какъ это предполагала 
школа Рикардо. Однако, это еще не значитъ, что 
рента уничтожится. Мы видѣли, что повышеніе 
производительности земледѣльческаго труда, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ и паденіе доли ренты въ про- 
дуктѣ, вызываются главнымъ образомъ двумя фак- 
торамп: 1) введеніемъ работы машинъ и 2) при- 
мѣненіемъ покупныхъ матеріаловъ. Эти два фак- 
тора, можно сказать, никогда не дѣйствуютъ сов- 
мѣстно, или, по крайней мѣрѣ, тамъ, гдѣ влія- 
ніе одного проявляется наиболѣе сильно, дру- 
гой отступаетъ на задній планъ, и обратно. Дѣй- 
ствительно, примѣненіе машинъ играетъ особенно 
большую роль при культурѣ зерна (именно хлѣб- 
наго) въ крупныхъ хозяйствахъ, но зато здѣсь по- 
купка матеріаловъ разнаго рода почти не практп- 
куется или играетъ ничтожную роль. Наоборотъ, 
примѣненіе покупныхъ матеріаловъ (кормовыхъ и 
удобрительныхъ)наиболѣе сильно, съ  одной стороны, 
въ хозяйствахъ съ  очень развитымъ скотоводствомъ 
(покупка кормовъ) при производствѣ наиболѣе гро- 
моздкихъ продуктовъ животноводства — въ хозяй- 
ствахъ, которыя раціонально должны быть малыми 
или среднимп; или,  съ другой стороны(покупкаудоб- 
реній), въ хозяйствахъ, практикующихъ культуру 
корнеплодовъ и клубненосяыхъ растеній (свеклы, 
картофеля) съ цѣлью ихъ технической перера- 
ботки. Но оба послѣдніе вида хозяйствъ примѣ- 
няютъ сравнительно мало машинъ, увелпчиваю- 
щихъ производительность труда. Кромѣ того, въ 
каждомъ изъ названныхъ типовъ хозяйствъ, ря- 
домъ съ элементомъ, увеличивающимъ долю по- 
стояннаго капитала, выступаетъ элементъ, увели- 
чивающій сумму прибавочной цѣнности. Такъ, въ 
хозяйствахъ зерновы хъ, рядомъ съ машинами, 
уменьшающпми количество прилагаемаго живого



труда (каковы жнеи, косилки и т. п.), являются 
и такія машины, которыя содѣйствуютъ увеличе- 
нію интенсивности труда (т. е. поднимаютъ норму 
прибавочной цѣнности), каковы паровыя молотилки 
и вообще машины, приводимыя въ дѣйствіе мерт- 
выми двигателями. Подобнымъ же образомъ, хо- 
зайства съ техн и чески м и  производствами, куль- 
тивируя значительное количество корнеплодовъ, 
вынуждены примѣнять при этомъ огромную массу 
живого труда; кромѣ того, они обыкновенно со- 
всѣмъ уничтожаютъ у себя одну изъ важныхъ ча- 
стей основного капитала—продуктивный скотъ, да 
и главный видъ рабочаго скота (волы) здѣсь, бла- 
годаря обычно примѣняемому откармливанію его 
на заводскихъ отбросахъ, оказывается безъ пога- 
шенія, т. е. не передаетъ никакой доли своей цѣн- 
ности въ авансированный капиталъ. Наконецъ, въ 
третьемъ типѣ хозяйствъ-въ хозяйствахъ ското- 
водственны хъ , производящихъ наиболѣе гро- 
моздкіе продукты животноводства (молоко, мясо) и 
потребляющихъ большое количество покупного 
корма,-рядомъ съ этимъ культивпруется также 
значительное количество корнеплодовъ (для корма), 
требующихъ массы живого труда; сверхъ того, 
обращеніе товара здѣсь чрезвычайно ускоряется, 
а это ведетъ къ огромному повышенію нормы при- 
бавочной цѣнности, если ее взять, какъ отношеніе 
всей суммы прибавочной цѣнности, полученной за 
годъ, къ суммѣ авансированнаго капитала, кото- 
рый здѣсь оказывается ничтожной величины, такъ 
какъ цѣнность его постоянно возстановляется 
почти полностью изъ цѣны товара при каждомъ 
оборотѣ. Такимъ образомъ, ни одинъ изъ факто- 
ровъ, понижающихъ ренту, не можетъ достигнуть 
такого значенія, чтобы рента уничтожилась.

Подведемъ теперь итоги всему сказанному 
выше: 1) Рента есть результатъ примѣненія въ 
земледѣліи относительно большаго количества жи- 
вого труда для полученія продукта той же цѣн- 
ности, какъ продуктъ обрабатывающей промыга- 
ленности, или, говоря съ Марксомъ, резулътатъ 
низшаю сложенія земледѣлъческихъ капиталовъ. Въ 
свою очередь, это явленіе есть слѣдствіе особен- 
ностей земледѣльческаго промысла, а именно: 
а) земледѣліе эксплоатируетъ силы, разбросанныя 
въ пространствѣ, чѣмъ затрудняется примѣненіе 
машинъ и особенно мертвыхъ двигателей; б) жи- 
вотныя и растенія требуютъ иного обращенія, чѣмъ 
мертвый матеріалъ, что снова ограничиваетъ при- 
мѣненіе мертвыхъ двигателей и вызываетъ необхо- 
дпмость прилагать больше живого труда; в) мате- 
ріалъ, который получаетъ земледѣлецъ отъ обра- 
батывающей промышленности, составляетъ мало- 
цѣнный отбросъ ея производства, тогда какъ зем- 
ледѣліе доставляетъ обрабатывающей промышлен- 
ности самую цѣнную часть ея окончательнаго про- 
дукта-основной матеріалъ. 2) Вслѣдствіе этого, въ 
цѣнность земледѣльческаго продукта входитъ боль- 
шая, сравнительно съ фабрикатомъ, доля цѣнности, 
произведенной живымъ трудомъ, т. е. больше пере- 
мѣннаго капитала и прибавочной цѣнности. 3) Про- 
грессъ земледѣльческой техники вызываетъ, съ 
одной стороны, увеличеніе доли постояннаго ка- 
питала, содѣйствуя повышенію производитель- 
ности земледѣльческаго труда; съ другой же сто- 
роны, рядомъ съ факторами, понижающими долю 
цѣнности живого труда въ цѣнности продукта, 
является каждый разъ тотъ или иной факторъ 
(или нѣсколько таковыхъ), повышающій сумму 
произведенной прибавочной цѣнности. Поэтому, 
по отчисленіи прибыли, всегда должна остаться

нѣкоторая часть прибавочной цѣнности въ видѣ 
ренты. Такимъ образомъ, необходимость прила- 
гать больше живого труда въ земледѣліи, чѣмъ 
при обработкѣ сырья на фабрикахъ, вытекаетъ 
изъ самой природы земледѣльческаго промысла, 
и потому она будетъ пмѣть мѣсто всегда, ка- 
кова бы ни была производительность земледѣль- 
ческаго и фабричнаго труда. Б òльшая или мень- 
шая производительность земледѣльческаго труда 
можетъ только вліять на бóльшую или меньшую 
высоту ренты,но не можетъ уничтожитъ ее вполнѣ, 
при одномъ, однако, необходимомъ условіи, именно: 
чтобы земледѣльческій продуктъ обращался на 
рынкѣ по полной своей цѣнности. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
для образованія ренты совсѣмъ нѣтъ необходи- 
мости въ повышеніи цѣны какой-либо части зем- 
ледѣльческаго продукта сверхъ ея трудовой цѣн- 
ности. Въ общемъ, при нормальномъ обращепіи 
товара (земледѣльческаго продукта), т. е. продажѣ 
его по цѣнности, рента должна существовать.

Литература. Р и кардо , Сочиненія. 1882.— 
М арксъ , Каппталъ. 1896 ,-Б улгаковъ , Капи- 
тализмъ и земледѣліе. 1900.-С кворцовъ: 1) Рента 
(«Юрид. Вѣстн.» 1890, № 4); 2) Вліяніе пароваго 
транспорта на сел. хозяйство. 1890; 3) Основанія 
политич. экономіи. 1898; 4) Основы экономики зем- 
ледѣлія. 1901—1903-M arx , Das Kapital. 1894.— 
R o d b e rtu s-Jag e tzo w , Zur Beleuchtung der social. 
Frage. 1872. (Имѣется и изданіе 1885 r., подъ за- 
главіемъ «Aus dem literar. Nachlass von Rodbertus- 
Jagetzow»).-Knies, Geldu. Credit. 1879 .-S chäffl e, 
Die nationalökonom. Theorie ausschliessenden Ab
satzverhältnisse. 1867. A. Скворчовъ.

Р ж а в ч и н н ы e  г р и б ы  (ржавчинники)— 
группа паразитныхъ грибковъ, живущихъ на 
листьяхъ, стебляхъ, вѣтвяхъ и стволахъ самыхъ 
разнообразныхъ цвѣтковыхъ растеній, а также на 
папоротникахъ, и обусловливающихъ болѣзнь, из- 
вѣстную подъ названіемъ ржавчины. Грибница 
этихъ грибковъ, членистая, развѣтвленная, без- 
цвѣтная или съ каплями оранжеваго масла, про- 
стирается въ межклѣтныхъ ходахъ тканей пита- 
ющаго растенія и нерѣдко бываетъ снабжена осо- 
быми короткими присосками, проникающими въ 
самыя клѣтки. Присутствіе грибницы вызываетъ 
во многпхъ случаяхъ различныя гипертрофіи тка- 
ней, измѣняющія нѣкоторые органы питающаго 
растенія до неузнаваемости. Когда развитіе гриб- 
ницы ограничивается болѣе или менѣе мелкими 
пятнами, то на листьяхъ и стебляхъ образуются 
лишь утолщенія въ видѣ вздутій, большею частью 
окрашенныя въ оранжевый, желтый или красно- 
ватый цвѣтъ (Рuссіnіа grаmіnіs — весенняя стадія 
на листьяхъ барбариса; Gymnosporangium trеmеl- 
loides—эцидіеносная стадія на листьяхъ яблони); 
въ этихъ случаяхъ грибница обыкновенно одно- 
лѣтняя. У иныхъ видовъ грибница, однако, про- 
стирается по всему питающему растенію или въ 
извѣстныхъ его частяхъ, продолжая развиваться 
въ теченіи нѣсколькихъ или даже многихъ лѣтъ и 
совершенно измѣняя наружный видъ пораженныхъ 
растеній. Такъ, у кипарисоваго молочая (Еuрhоr- 
bіа Сураrіssіаs), при пораженіи эппдіальной ста- 
діей Urоmусеs Ріsі, листья изъ линейныхъ, продол- 
говатыхъ, становятся короткими, утолщенными, 
расширенными. Листья дубровной вѣтреницы (Аnе- 
mоnе nеmоrоsа), въ нормальномъ видѣ раздѣльные, 
вслѣдствіе пораженія грибкомъ Рuccinia fusса 
становятся укороченными и съ разрѣзными краями. 
Самыя замѣтныя измѣненія происходятъ на вѣт- 
вяхъ и стволахъ древесныхъ растеній; здѣсь на-



блюдаются болѣе или менѣе значителъныя утол- 
щенія (на можжевельникѣ-подъ вліяніемъ телей- 
тоспорной стадіи видовъ Gymnosporangium), искри- 
вленія вѣтвей (на соснѣ-вслѣдствіе образованія 
эцидіальной стадіи грибка Melampsora tremulae), 
развитіе многочисленныхъ побѣговъ, въ видѣ такъ 
называемыхъ вѣ дьм ины хъ  м етелъ  (на пихтѣ— 
при пораженіи грибкомъ Aecidium elatinura, т. II, 
стр. 428, рис. 3-й, на барбарисѣ-при пораженіи 
грибкомъ Aecidium magelhaenicum). Интересное 
измѣненіе представляетъ обыкновенная ель при 
пораженіи грибкомъ Aecidium coruscans (рис. 1-й), 
встрѣчающимся въ сѣверной Россіи и въ Шве- 
ціи; побѣги ели укорачиваются вмѣстѣ съ хвоями, 
которыя утолщаются такъ, что получаются мя- 
систыя шишки (b), употребляемыя въ пищу. По-

мимо этпхъ болѣе или менѣе значительныхъ изу- 
родованій различныхъ органовъ, ржавчинные грибы 
опасны главнымъ образомъ тѣмъ, что, развиваясь 
обыкновенно массами, совершенно истощаютъ пи- 
тающія растенія, обусловлпвая полное или частич- 
ное засыханіе листьевъ и вѣтвей, что, конечно, въ 
значительной степени отзывается на качествѣ и 
количествѣ урожая и нерѣдко причиняетъ различ- 
нымъ отраслямъ сельскаго хозяйства значитель- 
ные убытки.

Въ образованіи органовъ размноженія ржав- 
чпнники обнаруживаютъ довольно сложный по- 
лим орф измъ, стоящій нерѣдко въ связи с ъ  такъ 
называемой разнодом ностью , т. е. свойствомъ 
образовать различныя, послѣдовательныя стадіи 
развитія на растеніяхъ, принадлежащихъ къ са- 
мымъ разнороднымъ группамъ. Такъ, хлѣбная 
ржавчина (Puccinia graminis), какъ увидимъ ниже, 
развиваетъ весеннюю стадію на барбарисѣ и пе- 
реходитъ для образованія лѣтней и зимней ста- 
дій на злаки. У ржавчинныхъ грибовъ съ полнымъ 
цикломъ развитія встрѣчаются слѣдующіе органы 
размноженія: а) стилоспоры (спермаціи) въ пик- 
нидахъ, Ъ) хламидоспоры трехъ различныхъ типовъ 
и с) базидіоспоры.

I) Пикниды (рис. 2-й) представляются въ видѣ 
очень маленькихъ, округлыхъ или яйцевидныхъ 
вмѣстилищъ, совершенно погруженныхъ въ ткань 
растенія-хозяина и выступающихъ лишь своей

верхушкой, снабженной отверстіемъ, защищен- 
нымъ обыкновенно пучкомъ волосковъ. Внутрен- 
няя полость пикниды устлана лучисторасположен- 
ными, плотно прилегающими другъ къ другу ни- 
тями, отшнуровывающими у своей вершины одно- 
клѣтныя безцвѣтныя продолговатоокруглыя сти- 
лоспоры, образующіяся въ громадномъ количествѣ 
и выходящія изъ пикниды, вмѣстѣ съ обильнымъ, 
слизистымъ, сладковатымъ и нерѣдко сильно па-

хучимъ веществомъ, въ видѣ маленькихъ, округ- 
лыхъ желтоватыхъ или черноватыхъ капель. Про- 
растить эти стилоспоры долгое время не удавалось, 
и вслѣдствіе этого многіе ученые сначала предпо- 
лагали, что пикниды представляютъ собой муж- 
скіе половые органы ржавчинныхъ грибковъ, по- 
чему имъ и дали названіе спермогоній, а стило- 
споры, приравнивавшіяся по тогдашнимъ воззрѣ- 
ніямъ къ сперматозоямъ, именовали спермаціями.

II) Хламидоспоровыя образованія, какъ уже 
упомянуто, бываютъ трехъ различныхъ типовъ, 
носящихъ спеціальныя названія: эцидіи, уредо-и 
телейтоспоры. 1) Эцидіи (рис. 3-й) представляютъ 
изъ себя густое сплетеніе нитей грибницы, кото- 
рое составляетъ ложе, развивающееся сначала 
подъ эпидермой въ тканяхъ, но скоро выступаю- 
щее наружу, въ видѣ параллельныхъ рядовъ чет- 
кообразно расположенныхъ, оранжевыхъ или жел- 
товатыхъ щетинистыхъ, многогранпыхъ или округ- 
лыхъ порошащихся хламидоспоръ. У видовъ Ме- 
lampsora, куда относится и вертунъ сосновый (т. I, 
стр. 951), кучки хламидоспоръ выходятъ черезъ 
прорванную эпидерму питающаго растенія, не бу- 
дучи окружены особой оболочкой или придатками 
(эцидіальная форма Саеоmа). У представителей 
рода Р hrаgmіdіum (рис. 4-й) хламидоспоры окру- 
жены булавовидными придатками, называемыми 
п ар аф и зам и . Наконецъ, у большинства эцидіевъ 
другихъ ржавчинниковъ наружные ряды хламидо- 
споръ теряютъ способность прорастать и превра- 
щаются, сцаиваясь между собою, въ псевдопарен- 
химатическую оболочку, принимающую видъ: ча- 
шечки съ широко раскрытыми краями (рис. 3-й), 
или полушаровиднаго вмѣстилища съ отверстіемъ 
у вершины, или продолговатаго конусообразнаго 
отростка (рис. 5-й). Хламидоспоры этого типа, на-



зываемыя эцидіоспорами или веcенними спорами, 
прорастаютъ немедленно послѣ отшнуровыванія и 
даютъ одинъ или нѣсколько ростковъ, превраща- 
ющихся въ развѣтвленную грибнпцу, если попа- 
дутъ на соотвѣтствующія растенія, въ ткани 
которыхъ проникаютъ ростки, при посредствѣ

устьицъ. Эцидіи развиваются обыкновенно груп- 
пами продолговатой или округлой формы, боль- 
шею частью на нижней сторонѣ листьевъ, а также 
на вѣтвяхъ и стебляхъ. Скопленіе ихъ вызы- 
ваетъ нерѣдко утолщеніе тканей и различныя 
искривленія органовъ, обусловливаемыя сильнымъ

приливомъ питательныхъ веществъ къ частямъ 
растенія, пораженнымъ болѣзнью; подобныя утол- 
щенія встрѣчаются на листьяхъ яблонь, грушъ, 
рябпны, барбариса, искривленія же наблюда- 
ются, напр., на листьяхъ крапивы, на череш- 
кахъ и листьяхъ крушины, на вѣтвяхъ сосны и 
т. д. 2) Развивающаяся изъ зцидіоспоръ грибница 
эцидіевъ больше не образуетъ, а даетъ начало вто-

рому типу хламидоспоръ—уредо (но, если уредо въ 
циклѣ развитія даннаго вида отсутствуютъ, то 
образуются непосредственно телейтоспоры). Уредо 
(рис. 6-й, вверху) представляетъ изъ себя плотное, 
плоское ложе, выступающее изъ прорванной ко- 
жицы питающаго растенія, въ видѣ короткихъ 
тѣсно скученныхъ вѣтвей, отшнуровывающихъ у

вершины по одной округлой, яйцевидной или про- 
долговатой, свѣтлобурой или оранжевой, легко 
отдѣляющейся, щетинистой уредоспорѣ (рис. 6-й, 
внпзу). Только у видовъ Соlеоsроrіum и Сhrуsоmуха, 
уредоспоры или лѣт- 
нія споры образу- 
ются въ четковид- 
ныхъ рядахъ, по- 
добно эцидіоспорамъ; 
въ большинствѣ слу- 
чаевъ уредо лишены 
всякаго покрова, но 
у нѣкоторыхъ ви- 
довъ (Cronartium,
Меlаmрsоrа) обнару- 
живаются парафизы 
или же псевдопарен- 
химатическая обо- 
лочка. Уредоспоры 
бываютъ снабжены 
двумя или болѣе (до 
10) ростковыми пò- 
рами, изъ которыхъ 
при прорастаніи 
(рис. 7-й), наступаю- 
щемъ немед- 
ленно,какъ и  у 
эцидіоспоръ, 
выходятъ ни- 
ти, дающія 
новую гриб- 
ницу, поселя- 
ющуюся въ 
тканяхъ пи- 
тающаго рас- 
тенія и раз- 

впвающую 
свова уредо.
Такъ какъ на 
полное раз-
витіе грибницы требуется лишь нѣсколько 
(8 —10) дней, то въ теченіе лѣта наблюдается 
нѣсколько поколѣній уредоспоръ, служащихъ для 
быстраго размноженія паразита. 3) На той же



грибницѣ и нерѣдко на томъ же ложѣ, какъ 
уредоспоры, постепенно вытѣсняя ихъ, къ концу 
лѣта образуется третья форма хламидоспоръ -  
одноклѣтныя, двуклѣтныя либо многоклѣтныя те- 
лейтоспоры или зимнія споры (рис. 8-й). Предста- 
вляя большое разнообразіе формы и строенія, те- 
лейтоспоры даютъ хорошіе отличительные при- 
знаки для подраздѣленія группы ржавчпнныхъ на 
отдѣлы и роды. Способомъ прорастанія онѣ рѣзко 
отличаются отъ другихъ, описанныхъ уже, хлами- 
доспоръ. Тогда какъ нѣкоторыя телейтоспоры (у 
Gуmnоsроrаngіum, Сrоnаrtіum, у нѣкоторыхъ ви- 
довъ Риссinіа и Urоmусеs) прорастаютъ немедленно 
послѣ своего образованія, у большинства ржавчин- 
никовъ это прорастаніе имѣетъ мѣсто лпшь послѣ 
извѣстнаго періода покоя, продолжающагося нѣ- 
сколько мѣсяцевъ (т. е. всю зиму), и  притомъ, если 
телейтоспоры все это время оставались подъ влія- 
ніемъ нормальныхъ климатическихъ условій зимы; 
если же сохранять ихъ, напр., всю зиму въ комнатѣ, 
то прорастанія не происходитъ. Каждая отдѣль- 
ная клѣтка телейтоспоры (а) снабжена ростковой 
пóрой, изъ которой, при прорастаніи (рис. 8-й, 
справа), выходитъ большею частыо без- 
цвѣтный, цилиндрическій, болѣе илн ме- 
нѣе удлпненный нитевидный отростокъ 
b, называвшійся прежде промицеліемъ, 
а теперь носящій названіе базидіи; онъ 
раздѣляется поперечными перегород- 
ками на 4 части, и изъ каждой части вы- 
ходитъ короткая маленькая, боковая 
вѣточка (стеригма), несущая у своей 
вершины по одной, яйцевидной, шаро- 
видной или почковидной, безцвѣтной, 
одноклѣтной споридіи или, какъ ее те- 
перь называютъ, 

базидіоспорѣ 
(рис. 8-й, с). Эти 
базидіоспоры, от- 

шнуровываясь 
отъ несущей ихъ 
стеригмы. легко 
уносятся вѣт- 
ромъ на болѣе 
или менѣе дале- 
кія разстоянія и, 
образуясь имен- 
но въ весеннее 
время,когда раз- 
виваются новые 
листья у расте- 
ній, попадаютъ на 
нихъ, немедленно 
прорастаютъ въ 
нить, проника- 
ющую внутрь тканей, и даютъ начало новой гриб- 
ницѣ, которая вскорѣ образуетъ пикниды и эцидіи. 
Наряду съ этимъ нормальнымъ прорастаніемъ те- 
лейтоспоръ, нерѣдко наблюдается, безъ образова- 
нія базидіоспоръ, развитіе длинныхъ развѣтвляю- 
щихся нитей, которыя, вѣроятно, могутъ непосред- 
ственно развиваться въ грибнину.

Порядокъ образованія описанныхъ выше ста- 
дій у однодомныхъ ржавчинниковъ, живущихъ 
на одномъ и томъ же растеніи, слѣдующій: весной 
обыкновенно на верхней поверхности листьевъ, по- 
являются сначала пикниды, а за ними, большею 
частью на нижней поверхности листа, эцидіи; лѣ- 
томъ слѣдуетъ образованіе уредо, а нѣсколько 
позднѣе, осеныо, являются телейтоспоры (поря- 
докъ этотъ нѣсколько измѣненъ т.олько у  видовъ

Gуmnоsроrаngіum, у которыхъ ранней весной по- 
являются телейтоспоры и въ срединѣ лѣта эцидіи 
и пикниды, уредо же совсѣмъ отсутствуютъ). У 
разнодом ны хъ ржавчинниковъ пикниды съ эци- 
дiями развиваются на одномъ растеніи, а уредо и 
гелейтоспоры (или однѣ только телейтоспоры)-на 
другомъ; развивающіяся же изъ послѣднихъ бази- 
діоспоры прорастаютъ только въ томъ случаѣ, если 
попадутъ снова на первое растеніе. Когда свойство 
разнодомности было впервые обнаружено для нѣ- 
шторыхъ ржавчинныхъ грибовъ прямыми опы- 
гами извѣстнымъ микологомъ де Бари въ 60-хъ го- 
дахъ XIX в., то сначала полагалп, что эти виды раз- 
зиваются только при непремѣнномъ образованіи 
зсѣхъ стадій развитія, т. е. при наличности въ 
данной мѣстности обоихъ питающихъ растеній. 
Вскорѣ, однако, выяснилось, что и при отсутствіи 
одного питающаго растенія, т. е. при невозможно- 
сти образованія извѣстной стадіи развитія, другія 
стадіи, тѣмъ не менѣе, нормально развиваются. 
Гакъ, телейтоспоры грибка Gуmnоsроrаngіum trе- 
melloides Наrtіg развиваются ежегодно на можже- 
зельникѣ, даже при отсутствіи по сосѣдству

яблонь, на которыхъ образуется эцидіальная ста- 
дія; эцидіи (Саеоmа рinitorquum) грибка Меlаmр- 
sоrа рinitorquum (т. I, стр. 951) наблюдаются на 
молодыхъ соснахъ въ такихъ мѣстностяхъ, гдѣ 
нѣтъ осины, на которой образуются уредо и те- 
лейтоспоры. Въ этихъ и многихъ другихъ подоб- 
ныхъ случаяхъ появленіе извѣстной стадіи, не 
стоящей въ связи съ остальными, составляющими 
нормальный циклъ, объясняется присутствіемъ 
многолѣтней грибницы, которая, такъ сказать, 
устраняетъ всякую надобность въ другихъ проме- 
жуточныхъ стадіяхъ. Однако, совершенно подобное 
развитіе опредѣленныхъ стадій при отсутствіи дру- 
гихъ, заканчивающихъ общій циклъ, обнаружилось 
и у такихъ разнодомныхъ ржавчинниковъ, у кото- 
рыхъ нѣтъ многолѣтней грибницы. Такъ, напр.,



ржавчина овса (Puccinia coronifera) развиваетъ 
пикниды и эцидіи на слабительной крушинѣ (Rham- 
nus саіbаr Ііса), встрѣчающейся лишь на востокѣ 
и на югѣ Россіи, а между тѣмъ уредо и телейто- 
споры появляются на овсѣ въ большомъ количе- 
ствѣ и въ сѣв. Россіи до самой границы воздѣлы- 
ванія его, гдѣ совершенно нѣтъ слабительной кру- 
шины; линейная ржавчина злаковъ (Рuсc іnia gга- 
minis) встрѣчается рѣшительно повсемѣстно, не- 
смотря на то, есть ли барбарисъ или нѣтъ; ржав- 
чина гороха (Uromyces Р іsі) развиваетъ уредо-и 
телейтоспоры, хотя бы въ данной мѣстности и не 
было молочая, на которомъ образуются пикниды и 
эцидШ. Такъ какъ недьзя допустить, чтобы сохра- 
неніе вида зависѣло собственно отъ случайнаго 
занесенія вѣтромъ, на сотни и тысячи верстъ, 
споръ недостающихъ въ данной мѣстности стадій 
развитія, то единственно вѣроятнымъ является 
предположеніе, что у разнодомныхъ грибковъ рас- 
пространеніе видовъ изъ года въ годъ, помимо эци- 
діевъ, совершается пепосредственно при помощи 
уредоспоръ или телейтоспоръ, способныхъ прора- 
стать на томъ же растеніи, отъ котораго онѣ про- 
исходя тъ. У нѣкоторыхъ видовъ стадія уредо, 
дѣйствительно, способна перезимовать и возобно- 
вить зараженіе въ слѣдующемъ году; но у боль- 
шинства уредоспоры. повидимому, не выдержи- 
ваютъ продолжительнаго холода и вообще не со- 
храняются, а потому въ передачѣ болѣзни изъ 
года въ годъ причастны лишь телейтоспоры, ко- 
торыя, повидимому, могутъ заражать, смотря по 
обстоятельствамъ, либо растенія, несущія эцидіи 
(при помощи базидіоспоръ), либо растенія, на ко- 
торыхъ развиваются уредо и телейтоспоры (можетъ 
быть, при помощи нитевидныхъ проростковъ, не- 
рѣдко замѣняющихъ, какъ сказано выше, образо- 
ваніе базидіоспоръ). Т акая  двойная роль телейто- 
споръ въ распространеніи разнодомныхъ ржавчин- 
никовъ, впрочемъ, не доказана еще прямыми опы- 
тами. По гипотезѣ Эриксона, заразное начало (ми- 
к о п л азм а) паразита-ржавчинника находится въ 
тѣсномъ симбіозѣ съ протоплазмой клѣтокъ пита- 
ющаго растенія и передается съ сѣменами отъ по- 
колѣнія къ поколѣнію, развивая въ опредѣленное 
время грибницу съ уредо-и телейтоспорами. Хотя 
это объясненіе еще мало обосновано, но самый 
фактъ распространенія разнодомныхъ ржавчин- 
никовъ при отсутствіи извѣстныхъ стадій, входя- 
щихъ въ циклъ ихъ развитія, имѣетъ огромное 
практическое значеніе, такъ какъ въ борьбѣ съ 
этими грибками, очевидно, уже оказывается недо- 
статочнымъ, какъ то прежде предполагали, уничто- 
жать тѣ растенія, на которыхъ паразитъ прохо- 
дитъ извѣстную стадію своего развитія. Истреб- 
ляя, напр., кусты барбариса, мы этимъ не остано- 
вимъ еще распространенія линейной ржавчины на 
злакахъ, если она изъ года въ годъ передается отъ 
злаковъ къ злакамъ, помимо эцидіальной стадіи, 
при помощи сѣмянъ, къ которымъ пристаютъ уре- 
доспоры или телейтоспоры; въ такомъ случаѣ од- 
ною изъ наилучшихъ предохранительныхъ мѣръ 
слѣдуетъ считать дезинфекцію посѣвныхъ сѣмянъ 
соотвѣтствующими составами, о чемъ рѣчь впе- 
реди.

На ряду съ видами, имѣющими только-что 
описанный циклъ развитія на одномъ и томъ же 
растеніи или на двухъ различныхъ растеніяхъ, 
есть еще и такіе виды, которые лишены той или 
иной стадіи. Такъ, встрѣчаются ржавчинники съ 
пикнидами, эцидіями и телейтоспорами, но безъ 
уредо, или съ пикнидами, уредо и  телейтоспорами,

но безъ эцидіевъ, или съ уредо и телейтоспорами, 
но безъ пикнидъ и безъ эцидіевъ, или, наконецъ, 
только съ телейтоспорами. Извѣстны еще отдѣль- 
ныя эцидіальныя или уредоспорныя стадіи, для 
которыхъ телейтоспоры пока не обнаружены.

Ржавчинные грибки являются истиннымп па- 
разитами, живущими только на живыхъ тканяхъ 
растеній, и обнаруживаютъ довольно тѣсную связь 
съ субстратомъ, спеціализируясь, такъ сказать, на 
извѣстныхъ растеніяхъ и при томъ въ довольно 
узкихъ рамкахъ. Такъ, лишь очень немногіе виды 
ихъ паразитируютъ исключительно на представи- 
теляхъ одного и того же ботаническаго семейства 
(напр., Р uccinіа М аlѵасеаrum- н а  мальвовыхъ); въ 
большинствѣ же случаевъ извѣстные виды пора- 
жаютъ лишь одинъ опредѣленный родъ или даже 
одинъ только видъ растеній. Въ послѣднее время 
у многихъ ржавчинниковъ стали обнаруживать 
весьма любопытное свойство приспособленія па- 
разита къ опредѣленному питающему растенію, 
состоящее въ томъ, что два или нѣсколько видовъ 
ихъ, совершенно сходныхъ по всѣмъ морфологи- 
ческимъ признакамъ, развиваются на очень близ- 
кихъ видахъ высшаго растенія, одного семейства 
или даже рода, а  между тѣмъ переходъ ихъ при 
помощи непосредственнаго зараженія съ одного 
изъ этихъ растеній на другое оказывается невоз- 
можнымъ или по крайней мѣрѣ сопряженнымъ съ 
извѣстными затрудненіями. Такъ, всѣмъ извѣстная 
хлѣбная ржавчина (Рuccinіа gramimis) образуетъ 
свои уредо-и телейтоспоры на многочисленныхъ 
культурныхъ или дикорастущихъ злакахъ и, не- 
смотря на различіе субстрата, никакихъ морфоло- 
гическихъ отличій не представляетъ. Между тѣмъ, 
какъ показали опыты Эриксона, уредоспоры ея, 
взятыя съ овса, поражаютъ только овесъ и не про- 
растаютъ ни на ржи, ни на ячменѣ, ни на пшеницѣ; 
въ свою очередь, уредоспоры, взятыя съ пшеницы, 
заражаютъ только пшенпцу, но не другіе злаки. 
Такимъ образомъ, названный видъ (Рuccinіа grа- 
minis) распадается на извѣстное число спеціаль- 
ныхъ формъ, вполнѣ приспособленныхъ къ питаю- 
щему растенію, и всѣ эти формы развиваютъ эци- 
діальную стадію на барбарисѣ, причемъ эцидіо- 
споры, повидимому, заражаютъ безразлично любой 
злакъ, служащій питающимъ растеніемъ для хлѣб- 
ной ржавчины. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ приспо- 
собленность идетъ нѣсколько далѣе въ томъ отно- 
шеніи, что эцидіоспоры, происшедшія отъ прора- 
станія телейтоспоръ, развившихся на извѣстномъ 
растеніи, поражаютъ въ свою очередь только это 
растеніе, а не другія; такъ, эцидіальная стадія 
(Periderm im  Pini), развивающаяся на хвоѣ сосны, 
образуетъ уредо-и телейтоспоры на видахъ коло- 
кольчиковъ (Саmраnula), осота (Sonchus), крестов- 
никовъ (Senecio), мать-и-мачихи (Тussilado), очанки 
(Еuрhrаsіа) и т. д. Изъ опытовъ Клебана выясни- 
лось, что телейтоспоры, взятыя съ очанки (Соlео- 
зрогіит Еирbгазіае), образуютъ на хвоѣ сосны эци- 
діоспоры, способныя заражать снова только очанку; 
телейтоспоры съ мать-и-мачихи (Соlеоsроrіum Тus- 
silaginis) даютъ на той же хвоѣ эцидіоспоры, про- 
растающія исключительно на Tussilago. Наконецъ, 
имѣются примѣры еще большей приспособленно- 
сти, когда два вида ржавчинниковъ развиваютъ 
параллельно всѣ свои стадіи на близкихъ видахъ 
питающихъ растеній, не заражая ихъ, однако, пе- 
рекрестно. Примѣромъ могутъ здѣсь служить Рuс- 
сinlа согопаіа и Рuccinіа coronifera: первый гри- 
бокъ образуетъ свои эцидіи на листьяхъ ломкой 
крушины (Rham nus frangula), а уредо и телейто-



споры на лѣсной овсяницѣ (Festuca silvatica) и на 
ежѣ обыкновенной (Dactylis glomerata), второй же 
въ стадіи эцидія встрѣчается на слабительной кру- 
шинѣ, а въ стадіи уредо и зимней на овсѣ (Avena 
sativa) и на многолѣтнемъ плевелѣ (Lolium perenne); 
и, несмотря на полную тождественность обоихъ 
грибковъ, эцидіи съ Rhamnus frangula не зара- 
жаютъ овса, а эцидіи съ Rh. cathartica не зара- 
жаютъ ежи, причемъ телейтоспоры овса не обра- 
зуютъ эцидій на Rh. frangula, и переходъ паразита 
съ Dactylis на Rh. cathartica также не удается. Та- 
кіе морфологически сходные виды, отличающіеся 
лишь б іо л о г и ч е с к и м и  особенностями, называ- 
ются б р а т с к и м и  (species sorores) по Ш ротеру, 
или б іо л о г п ч е с к и м и по Рострупу; болѣе ж е  под- 
ходящимъ можно считать для нихъ терминъ, пред- 
ложенный М агнусом ъ ,-Gewohnheitsrassen, показы- 
вающій, что въ данномъ случаѣ мы имѣемъ дѣло 
не съ различными видами, а  лишь съ извѣстными 
формами, несомнѣнно общаго происхожденія, съ 
наслѣдственно установившимися біологическими 
особенностями.

Граница распространенія ржавчинныхъ гри - 
бовъ совпадаетъ съ границей распространенія пи- 
тающихъ ихъ растеній. Тогда какъ нѣкоторые виды 
Puccinia, Uromyces, Melampsora распространены 
рѣшительно по всему земному шару, развиваясь 
на космополитныхъ растеніяхъ, другіе имѣютъ бо- 
лѣе ограниченное мѣстообитаніе, какъ, напр., виды 
Ravenalia, Pucciniostra, Alveolaria, Chrysopsora, 
паразитирующіе на тропическихъ растеніяхъ. 
Впрочемъ, распространенію ихъ внѣ нормальныхъ 
географическихъ предѣловъ въ значительной сте- 
пени способствуетъ самъ человѣкъ своими по- 
стоянными усиліямп въ области акклиматизаціи 
растеній, причемъ вмѣстѣ съ этими послѣдними 
ввозятся и ихъ паразиты. Такъ, грибокъ Puccinia 
Malvacearum, завезенный первоначально изъ Чили 
въ Испанію въ 1869 г. вмѣстѣ съ американскими 
видами мальвъ, затѣмъ быстро распространился 
по всей Европѣ и въ другихъ частяхъ свѣта, за- 
раж ая и туземные виды, такъ что теперь встрѣ- 
чается повсемѣстно; ржавчина кукурузы (Puccinia 
maydis), извѣстная  издавна въ сѣв. Америкѣ, пе- 
решла въ Италію въ 1815 г. и потомъ распростра- 
нилась по всей Европѣ, причиняя весьма чувстви- 
тельный убытокъ; ржавчина подсолнечника зане- 
сена къ намъ изъ сѣв. Америки лишь въ срединѣ 
X IX  в.

Общее количество описанныхъ видовъ ржав- 
чинниковъ въ настоящее время превышаетъ 2000, 
распредѣленныхъ между 31 родами, изъ которыхъ 
11 имѣютъ своихъ представителей въ Россіи. Въ 
дальнѣйшемъ изложеніи мы коснемся исключи- 
телъно этихъ 11 родовъ, которые характеризуются 
слѣдующими признаками:

I) Родъ Puccinia Pers. Телейтоспоры (рис. 8-й) 
бурыя, двуклѣтныя съ поперечной перегородкой, 
на болѣе или менѣе удлиненной ножкѣ, отдѣляю- 
щейся съ ними при отшнуровываніи, выступающія 
изъ прорванной эпидермы питающаго растенія (на 
листьяхъ и стебляхъ) въ видѣ плотныхъ, плоскихъ 
или выпуклыхъ подушечекъ бураго или чернова- 
таго цвѣта, нерѣдко окруженныхъ парафизами. 
Многочисленные виды этого рода подраздѣляются 
на нѣсколько группъ:

А) E upuccinia—съ полнымъ цикломъ развитія. 
Изъ р азн о д о м н ы х ъ  формъ наиболѣе важны въ 
с.-х. отношеніи: 1) Puccinia gram inis Pers. (эдидіи 
и пикниды на барбарисѣ, уредо и телейтоспоры на 
культурныхъ и дикорастущихъ злакахъ); 2) Р . со-

ronifera Kleb. (эцидіи на ломкой крушинѣ, уредо и 
телейтоспоры на овсѣ); 3) Р . glumarum Eriks. (эци- 
діи неизвѣстны, уредо и телейтоспоры на пшеницѣ 
и на ржи); 4) Р . dispersa Eriks. (эцидіи на Anchusa 
offlcinalis, уредо и телейтоспоры на ржи); 5) Р . 
tritic ina Eriks. (эцидіи неизвѣстны, уредо и телей- 
тоспоры на пшеницѣ); три послѣдніе вида, очень 
сходные между собой, составляли прежде одинъ 
видъ—Р uсс. rubigo vera W int. Изъ одн одом ны хъ  
видовъ вниманія заслуживаютъ: 1) Р. Tanaceti DC. 
(на подсолнечникѣ), 2) Р. A sparagi DC. (на спаржѣ), 
3) Р. P o rri Wint. (на лукѣ и чеснокѣ), 4) Р. violae 
DC. (на фіалкахъ), 5) Р . Prenanthis Fckl. (на ла- 
тукѣ).

B) Pucciniopsis-am diu съ пикнидами и телей- 
тоспоры. Сюда относятся между прочимъ Р . Тка- 
gopogonis Cda (на сладкомъ корнѣ).

C) Brachypuccinia — эцидій нѣтъ, обыкновенно 
два поколѣнія уредо (изъ которыхъ первое сопро- 
вождется пикнидами) и телейтоспоры. Къ этой 
группѣ принадлежатъ: 1) весьма распространенный 
Р. suaveolens Pers. (на Cirsium arvense), отличаю- 
щійся сильвымъ, слащавымъ запахомъ; 2) много- 
численныя формы на различныхъ сложноцвѣтныхъ, 
составлявшш въ прежнее время одинъ сборный 
видъ—Р . H ieracii Mart.

D) Hemipuccinia — эцидій нѣтъ, только уредо 
(безъ пикнидъ) и телейтоспоры. Сюда относятся:
1) Р . maydis Carr. (на кукурузѣ), 2) Р . p run i sp i
nosae Pers. (на сливахъ, персикахъ и миндальныхъ 
деревьяхъ), 3) Р . Ir id is  Duby (на видахъ Iris.).

E) Місrорuссіnіа  — только телейтоспоры, про- 
растающія послѣ нѣкотораго періода покоя. Сюда 
принадлежатъ: 1) Р . Tulipae Schr. (на тюльпанахъ),
2) Р . Schroeteri Pass. (на нарциссахъ), 3) Р. fusca  
Wint. (на вѣтреницахъ).

F) Leptopuccinia — только телейтоспоры, но 
прорастающія немедленно послѣ ихъ образованія. 
Таковы: 1) Р . B ux i DC. (на самшитѣ); 2) Р . M al
vacearum Wint. (на мальвахъ).

II) Родъ Phragmidiuui Link. Телейтоспоры (рис.
9-й) въ такихъ же кучкахъ, какъ у Puccinia, но 
съ нѣсколькими поперечными перегородками; эди- 
діи безъ оболочки, окруженные парафизами. Сюда 
принадлежатъ около 30 однодомныхъ видовъ съ 
полнымъ ц ікломъ развитія, поражающихъ исклю- 
чительно растенія изъ сем. розоцвѣтныхъ, напр., 
Phr. subcorticeum W. (на листьяхъ и вѣтвяхъ розъ), 
Phr. R иbі Idaei W . (на листьяхъ малины, рис. 3-й).

III) Родъ Uromyces Link. Телейтоспоры (рис.
10-й) такія же, какъ у Puccinia и Phragmidium, 
но одноклѣтныя; эцидіи, пикниды и уредо, какъ у 
Puccinia. Извѣстно болѣе 300 видовъ, распредѣляю- 
щихся по такимъ же группамъ,какъ виды Puccinia. 
Опасными для различныхъ отраслей сельскаго хо- 
зяйства являются: 1) взъ р а з н о д о м н ы х ъ -Uro- 
myces P is i De-Bary (эцидіи и пикниды съ многолѣт- 
ней грибницей на молочаѣ, Euphorbia Cyparissias, 
а уредо и телейтоспоры на листьяхъ гороха, вики 
и чины), Ur. stria tus Schr. (эцидіи съ пикнидами 
на Euphorbia Cyparissias, уредо и телейтоспоры на 
клеверѣ, эспарцетѣ медуниѣ), Ur. D actylidis Otth. 
(эцидіи и пикниды на луковичномъ лютикѣ, R a
nunculus bulbosus L., а уредо и телейтоспоры на 
ежѣ сборной, Dactylis glomerata); 2) изъ одно- 
д о м н ы х ъ - Ur. appendiculatus Lev. (на фасоли), 
Ur. fabae Lev. (на бобахъ), Ur. ervi Plowr. (на чече- 
видѣ), Ur. Trifolii Lev. (на различныхъ видахъ 
клевера), Ur. Betae Tui. (на свекловицѣ). Всѣ эти 
паразиты обладаютъ полнымъ цикломъ развитія. 
Н а южвомъ побережьи Крыма и на Кавказѣ часто



встрѣчается Ur. Terebinthi W int., образующій на 
листьяхъ фисташника уредо съ пикнидами и те- 
лейтоспорами.

IV) Родъ Gymnosporangium Hedwig. Телейто- 
споры (рис. 11-й) веретенообразныя, оранжевыя, 

съ одной, рѣдко нѣсколькими, 
поперечными перегородками, 
на удлиненной ножкѣ, скучен- 
ныя въ желтовато - оранже- 
выя, студенистыя цилиндри- 
ческія или округлыя тѣла, 
развивающіяся  на вѣтвяхъ и 
на хвоѣ можжевельниковъ 
(рис. 12-й). Пикниды какъ у

Риссіпіа; эцидій тоже, но болѣѳ продолговатой, 
конической формы (рис. 5-й). Уредо нѣтъ. За  ис- 
ключеніемъ одного американскаго однодомнаго

вида,всѣ остальныя 15 формъ разнодомны, причемъ 
развиваютъ телейтоспоры съ многолѣтней грибни- 
цей на хвойныхъ изъ семейства кипарисовыхъ, а 
эцидіи съ пикнидами — на яблонныхъ. Въ Россіи

широкимъ распространеніемъ пользуются: 1) G. 
juniperinum  W int. (телейтоспоры на вѣтвяхъ мож- 
жевельника обыкновеннаго, а эцидіи и пикниды на 
рябинѣ), 2) G . tremelloides R . Hartig (телейтоспоры 
въ видѣ бурыхъ, бархатистыхъ, объемистыхъ по- 
душечекъ на вѣтвяхъ обыкновеннаго можжевель- 
ника, а эцидіи и пикниды на яблонѣ), 3) G. сlаѵа- 
riaeforme R ees. (телейтоспоры на вѣтвяхъ обыкно- 
веннаго можжевельника, а  эцидіи и пикниды на 
боярышникѣ), 4) G. Sabinae W int. (телейтоспоры 
на вѣтвяхъ казачьяго можжевельника, а  эцидіи и 
пикниды на листьяхъ грушъ), 5) G. confusum Plowr. 
(телейтоспоры на вѣтвяхъ казачьяго можжевель- 
ника, а эцидіи и пикниды на листьяхъ боярыш- 
ника, айвы, мушмулы).

V) Родъ Melauipsora Castagne. Телейтоспоры 
(рис. 13-й, b) продолговатыя, одноклѣтныя, бурова- 
тыя, сливающіяся въ кожистую бурую или черно- 
ватую пластинку, образующіяся на нижней или 
верхней поверхности листьевъ подъ кожицей.Уредо 
(рис. 13-й, а) въ порошистыхъ кучкахъ, окружен- 
ныхъ парафизами или замкнутыхъ въ полушаро- 
видной оболочкѣ съ отверстіемъ у верхушки, жел- 
товато-оранжеваго цвѣта. Эцидіи безъ оболочки и 
безъ парафизъ, въ видѣ оранжевыхъ порошистыхъ 
кучекъ. Въ этомъ родѣ насчитывается болѣе 30 
видовъ, по большей части разнодомныхъ и предста- 
вляющихъ собой опасныхъ паразитовъ лѣсныхъ 
породъ изъ семействъ ивовыхъ, березовыхъ и бу- 
ковыхъ; опредѣленіе ихъ иногда довольно затруд- 
нительно, такъ какъ здѣсь встрѣчается довольно 
много б іо л о г и ч е с к и х ъ  формъ, полный циклъ

развитія которыхъ еще не вполнѣ пзслѣдованъ. 
Наиболѣе опасными считаются M elam psora Lini 
Т ul. (только уредо и телейтоспоры, на листьяхъ и 
стебляхъ льна) и разнодомныя формы лѣсныхъ по-



родъ, которыя можно сгруппировать такъ: а) Уредо 
и телейтоспоры на различныхъ видахъ ивъ (Меі. 
Salicis Wint., разсмотрѣнный здѣсь, какъ сборный 
видъ), эцидіи на видахъ чеснока, на орхидныхъ на- 
шихъ лѣсовъ, на подснѣжникѣ, на видахъ сморо- 
дины, и на лиственницѣ. b) Уредо и телейтоспоры 
на серебристомъ тополѣ (Mel. aecidioides W.), эци- 
діи на пролѣскѣ (Mercurialis perennis), с) Уредо и 
телейтоспоры на осинѣ (Mei. tremulae Tui., рис. 
13-й), эцидіи на лиственницѣ, чистотѣлѣ, пролѣскѣ 
и молодыхъ соснахъ (т. I, стр. 951). d) Уредо и те- 
лейтоспоры на осокорѣ (Mei. populina Cast.) и на 
бальзамическомъ тополѣ, эдидіи на видахъ чеснока 
и на лиственаицѣ. е) Уредо и телейтоспоры на бе-
p езѣ (Mel. betulina Tui.), эцидіи на лиственницѣ. 

Hаконецъ, проф. Фишеръ доказалъ недавно, что 
эцидіальная форма (Aecidium elatinum Alb. et 
Schw.), обусловливающая в ѣ д ь м и ны м етлы  
пихты (т. II, стр. 428), развиваетъ свои телейто- 
споры и уредо на травянистыхъ растеніяхъ ро- 
довъ Stellaria, Cerastium и Moehringia. Эти телей- 
тоспоры были уже давно извѣстны (Mel. Cerastii 
Pass.), но связь ихъ съ эцидіями не была установ- 
лена. Интереснымъ здѣсь является то обстоятель- 
ство, что и у эцидіевъ точно такъ же, какъ у те- 
лейтоспоръ, имѣется многолѣтняя грибница, вслѣд-

ствіе чего обѣ стадіи развиваются совершенно са- 
мостоятельно, безъ взаимнаго участія.

IV) Родъ Coleosporium Lev. Телейтоспоры про- 
долговатыя, сначала одноклѣтныя, потомъ раздѣ- 
ленныя на 4 части тремя поперечными перегород- 
ками, сливающіяся въ восковыя, красновато-оран- 
жевыя подушечки, развивающіяся на листьяхъ 
различныхъ травянистыхъ растеній. Уредо поро- 
шистыя, оранжевыя, со спорами, расположенными 
четкообразно. Эдидіи въ видѣ бѣловатыхъ чаше- 
чекъ; пикниды, какъ у Puccinia. Насчитываютъ 
около 30 видовъ, отличающихся почти исключи- 
тельно біологическими свойствами. За исключе- 
ніемъ одного американскаго вида, развивающаго 
свои телейтоспоры на хвоѣ Pinus inops (эдидіи и 
уредо его неизвѣстны), всѣ остальныя формы раз- 
нодомныя, причемъ образуютъ уредо и телейто- 
сдоры на листьяхъ колокольчиковъ, осота, крестов- 
никовъ, девясила, мать-и-мачихи, подбѣла, гни- 
лодашки, очанокъ, погремокъ и марьянокъ, лѣ- 
томъ и осенью, а пикниды и эцидіи-весной на хвоѣ 
обыкновенной и другихъ сосенъ, въ которыхъ раз- 
вивается многолѣтняя грибница. Всѣ эти виды 
(Coleosporium Campanulae Lev., С. Sonchi Pers., С. 
Tussilaginis Lev., G. senecionis Lev. и т. п.) пo мор-

фологическимъ признакамъ другъ отъ друга не 
отличаются.

VII) Родъ Gronartium. Главнѣйшіе представи- 
тели этого рода уже разсмотрѣны въ статьѣ «Пу- 
зырчатая ржавчина» (т. VII, стр. 1212).

VIII) Родъ Chrysomyxa Unger. О важнѣйшихъ 
видахъ этого рода было сообщено въ статьѣ «Жел- 
туха еловой хвои» (т. III, стр. 255). Въ дополненіе 
къ этому помѣщаемъ лишь изображеніе (рис. 14-й)

поврежденной хвои и прорастающихъ телейтоспоръ 
грибка Chrysomyxa abietis.

IX) Родъ Coiyptospora I. Kühn. Телейтоспоры 
развиваются внутри эпидермическихъ клѣтокъ пи- 
тающаго растенія и дѣлятся на 4 части двумя на- 
крестъ расположенными перегородками. Уредо 
нѣтъ. Эцидіи цилиндрическіе. Одинъ только видъ, 
разнодомный, Coiyptospora Goeppertiana I. Kühn, 
образующій эпидій на хвоѣ пихты, а телейтоспоры 
на стебляхъ брусники, которые при этомъ взду- 
ваются и принимаютъ сначала розовую, затѣмъ 
темно-бурую окраску. Грибница, развивающая те- 
лейтоспоры, многолѣтняя.

Х -Х І)  Роды Тr ірhrа gmіum Link. и Endophyl- 
lum Lev. особаго значенія не имѣютъ, такъ какъ 
развиваются на дикорастущихъ и не находящихъ 
себѣ примѣненія растеніяхъ. Родъ Triphragmium 
съ трехвлѣтными телейтоспорами, клѣтки кото- 
рыхъ расположены треугольникомъ; прим ѣръ-T r. 
Ulmariae Link. (на листьяхъ таволги). Родъ Endo- 

phyllum съ телейтоспорами, заключенными въ обо- 
лочку на подобіе эцидій; примѣръ — E nd. sem
pervivum De Ваrу (на листьяхъ молодилъ).

Изъ отдѣльеыхъ формъ эцидій или уредо, кото- 
рыхъ, по отсутствію телейтоспоръ, нельзя причис- 
лить къ опредѣленному роду ржавчинниковъ, упо- 
мянемъ здѣсь Aecidium coruscans Fries. (рис. 1-й), 
на ели, и Uredo F icus Cast., на листьяхъ фиго- 
ваго дерева.

Экономическое значеніе ржавчинныхъ грибковъ, 
поражающихъ большинство нашихъ воздѣлывае- 
мыхъ или дикорастущихъ полезныхъ растеній, гро- 
мадное. Вызывая изуродованіе и гибель древес- 
ныхъ породъ, они также вредятъ и травянистымъ 
растеніямъ, обусловливая преждевременное засы- 
ханіе листьевъ и стеблей и тѣмъ уменьшая  или 
даже вовсе уничтожая урожай. Для примѣра ука-



жемъ, что въ Пруссіи въ 1891 г. ржавчина уничто- 
жила болѣе 1/3 всего урожая хлѣбовъ, на сумму/ 
до 200 мил. марокъ; въ Австраліи ежегодная по- 
теря отъ ржавчины на хлѣбныхъ злакахъ исчис- 
ляется въ 20 мил. р. Потери въ садоводствѣ отъ 
ржавчины хотя и не исчислены въ цифрахъ, но, 
однако, представляются также весьма чувствитель- 
ными. Въ южной Россіи ржавчина подсолнечника 
распространилась до такой степени, что мѣстами 
пришлось совершенно отказаться отъ воздѣлыва- 
нія этого растенія.

Что касается мѣръ боръбы съ ржавчинными 
грибками, то для плодовыхъ деревьевъ, розъ, 
малины и вообще для садовыхъ растеній онѣ 
сводятся, главнымъ образомъ, къ опрыскнванію 
бордоскою жидкостью, обыкновенно въ 2% -номъ 
растворѣ. Конечно, подобное опрыскиваніе нельзя 
предложить для полевыхъ растеній, занимаю- 
щихъ огромныя пространства, — здѣсь уже глав- 
ное вниманіе должно быть обращено на предохра- 
неніе растеній отъ пораженія. Когда дѣло идетъ
о разнодомныхъ видахъ, то удаленіе, по сосѣд- 
ству съ воздѣлываемыми растеніями, тѣхъ расте- 
ній, на которыхъ образуются извѣстныя стадіи 
даннаго грибка, конечно, желательно и можетъ при- 
нести серьезную пользу (напр., удаленіе обыкновен- 
наго можжевельнпка изъ садовъ предохраняетъ 
яблони отъ ржавчины); въ нѣкоторыхъ странахъ 
оно даже вмѣнено въ обязанность законодатель- 
нымъ путемъ (напр., въ Германіи, гдѣ истребленіе 
барбариса предписано закономъ). Однако, одной 
подобной мѣрой достигнуть цѣли невозможно, пбо 
ржавчинники, какъ мы видѣли, могутъ развиваться, 
и не проходя цѣлаго цикла. Зная, съ другой сто- 
роны, что ржавчинныя строго пріурочены къ своимъ 
питающимъ растеніямъ и что біологическія формы 
ихъ не передаются даже самымъ близкимъ видамъ, 
приходится отклонить мысль о возможности пере- 
дачи пораженія отъ одного растенія къ другому, 
напр., отъ дикорастущихъ злаковъ къ воздѣлывае- 
мымъ. Такимъ образомъ, слѣдуетъ думать, что рас- 
пространенію болѣзни изъ года въ годъ способ- 
ствуютъ сами посѣвныя сѣмена, къ которымъ 
споры, разсѣвающіяся во время молотьбы, при- 
стаютъ въ большемъ или меньшемъ количествѣ. 
Этотъ способъ передачи выступаетъ еще ярче, 
когда дѣло идетъ объ однодомныхъ ржавчинныхъ 
грибкахъ. Въ концѣ концовъ является весьма цѣ- 
лесообразнымъ д е з и н ф и ц и р о в а н іе  сѣмянъ, т. е. 
очистка ихъ отъ приставшихъ къ нимъ споръ, по- 
средствомъ составовъ, не вредящихъ зерну, но мѣ- 
шающихъ грибнымъ спорамъ прорастать. Подоб- 
ная операція практпкуется надъ зерномъ для унич- 
тоженія го л о в н п  (т. II, стр. 701), причемъ упо- 
требляется вымачиваніе сѣмянъ либо въ горячей 
водѣ, либо въ растворѣ мѣднаго купороса. Этимъ 
же путемъ можно безусловно предохранить отъ 
ржавчины подсолнечникъ, свекловицу, горохъ, кле- 
веръ, злаки п вообще всѣ культурныя однолѣтнія 
или двулѣтнія растенія. Самый лучшій способъ 
дезинфекціи сѣмянъ состоитъ въ примѣненіи, пе- 
редъ самымъ посѣвомъ, смѣси изъ 1 ч. обыкновен- 
наго продажнаго формалина и 300 ч. воды. Сѣмена 
погружаютъ въ этотъ составъ на 3—4 часа, и тот- 
часъ же послѣ этого, не промывая ихъ въ водѣ и 
не подвергая просушиванію, высѣваютъ.

Въ дѣлѣ борьбы со ржавчиною злаковъ весьма 
важенъ вопросъ объ устойчивости различныхъ 
сортовъ и разновидностей. Исключительнымъ раз- 
веденіемъ устойчивыхъ сортовъ можно, путемъ 
строгой с е л е к ц іи , значительно уменьшить забо-

лѣванія. Въ Германіи опыты въ этомъ направленіи 
показали, что наиболѣе устойчивыми являются: 
рожь — пробштейская, шампанская и зеландская, 
пшеница -  square - hеаd, овесъ — пробштейскій (о 
ячменѣ нѣтъ достаточныхъ свѣдѣній), причемъ яро- 
вая рожь подвергается заболѣванію значительно 
больше, нежели озимая. Для Россіи относительно 
устойчивостп различныхъ сортовъ хлѣбныхъ зла- 
ковъ, къ сожалѣнію, почти нѣтъ данныхъ.

На развитіѳ ржавчины на культурныхъ расте- 
ніяхъ оказываетъ вліяніе цѣлый рядъ обстоя- 
тельствъ, изъ которыхъ самыми важными слѣ- 
дуетъ считать климатическія условія; въ сырые 
годы, напр., ржавчина развивается съ большей си- 
лой, нежели въ сухіе. Выборъ мѣста для посѣва 
имѣетъ тоже извѣстное значеніе: на низменныхъ, 
сырыхъ, отѣненныхъ мѣстахъ ржавчина разви- 
вается гораздо сильнѣе, нежели въ сухихъ, возвы- 
шенныхъ, освѣщенныхъ солнцемъ мѣстностяхъ. 
Качества почви, повидимому, имѣютъ мало значе- 
нія, хотя въ нѣкоторыхъ случаяхъ замѣчено уси- 
ленное развитіе болѣзнп на торфяныхъ и богатыхъ 
перегноемъ почвахъ. Слишкомъ ранніе посѣвы 
озимыхъ хлѣбовъ способствуютъ усиленію заболѣ- 
ванія въ слѣдующемъ году; напротпвъ, яровые 
хлѣба необходимо сѣять весной пораньше.

Если, какъ мы видѣли, различные ржавчинные 
грибки приносятъ существенный вредъ, то только 
немногіе изъ нихъ могутъ считаться полезными; 
такъ, вѣтви ели, пораженныя Aecidium coruscans, 
употребляются въ пищу въ Швеціи и въ Финлян- 
діи; въ Индіи вѣтви а каціи (Acacia eburnea) съ 
Aecidium esculentum Barclay составляютъ люби- 
мое лакомство туземцевъ, которые также охотно 
поѣдаютъ гипертрофпрованные, подъ вліяніемъ 
Aecidium Urticae, стебли крапивы (Urtica рагѵі- 
flora).

Ржавчина культурныхъ растеній извѣстна съ 
незапамятныхъ временъ. О ней упоминается еще у 
грековъ и римлянъ и даже въ Ветхомъ Завѣтѣ. 
Грибное происхожденіе этихъ заболѣваній обна- 
ружено, однако, только въ концѣ X V III в. и въ 
началѣ X IX  в. Персоономъ, Декандолемъ и дру- 
гими. Тогда еще различныя стадіи разсматрпва- 
лись какъ совершенно обособленные виды, и только 
въ 60-хъ годахъ братьямъ Тюлань, а затѣмъ и 
знаменитому Де-Бари, удалось установить связь 
между эцидіями, уредо-и телейтоспорамп. Въ об- 
ширной литературѣ этого предмета въ особенностп 
слѣдуетъ назвать затѣмъ имена Брефельда, Маг- 
нуса, Клебана, Рострупа, Пловрейта, Ш ретера, 
Тюмена, Лагергейма, Дителя, Сидова, Барклая, 
Фишера, Трангаеля, Эриксона, Карлетона и Бол- 
лея, Макъ-Альпина и др.

Л и тер ату р а . P e rs o o n , Synopsis methodica fun- 
gorum. 1801. - T u la s n e ,  Mémoire sur les Ustilagi- 
nées comparées aux Urédinées («Annales des scien
ces natur», 3-me série, t. VII, 1847).-De B a ry , 
Neue Untersuchungen über Uredineen («Monatsbe
richte Berl. Akad». 1 8 6 3 -1 8 6 6 ).-S ch rö te r: 1) Beo
bachtungen Uber die Zusammengehörigkeit von Aec. 
euphorbiae u. Uromyces Pisi («Hedwigia» 1875); 
2) Entwickelungsgeschichte einiger Kostpilze («Cohns 
Beiträge z. Biologie d. Pflanzen». III. 1879).-N ie l- 
sen , Bemerkungen Uber einige Rostarten («Botan. 
Tidskrift» 1879).-M agnus: 1) Bemerkungen über ei
nige Uredineen («Hedvigia». 1877); 2) Ueber die auf 
Compositen auftretenden Uredineen («Ber. der Deut. 
Botan. Gesellsch.». 1893); 3) Die system. Unterschei
dung nächstverwandter parasit. Pilze («Hedwigia» 
1894).-T hü m en, Melampsora salicina, der W ei-



denrost. («Mittheil, aus dem forstl. Versuchswesen 
Oestereichs». II. 1 8 7 9 ).-W in te r, Uredineen («Rabh. 
Kryptogamen-Flora Deutschlands». Bd. I. Abth. I. 
1 8 8 4 ).-T h a x te r , On certain cultures of Gymnospo- 
rangium. («Proceed. of the Amer. Acad. of arts and 
sciences». Vol. X X II. 1886 ).-K lebahn : 1) Ueber 
Culturversuche mit heteroecischen Uredineen. 1892; 
2) W eitere Beobachtungen über die Blasenroste der 
Kiefern («Ber. der Deut. Botan. Gesellsch.». 1888).— 
P lo w r ig h t ,  A monograph of the british Uredineae 
and Ustilagineae. 1 8 8 9 .-S a c c a rd o , Sylloge fungo- 
rum. VII. 1 8 8 8 .-F isc h e r : 1) Über Gymnosp. sabi- 
nae u. G. confusum («Zeitschr. für Pflanzenkrankhei
ten» I. 1891); 2) Contributions ä l’etude du genre Co- 
leosporium («Bull. Soc. Botan. France». 1 8 9 4 ).-P ril-  
lie u x , Maladies des plantes agricoles. 1895 .-T u- 
beu f, Pflanzenkrankheiten. 1895—D ie te l , Über 
zwei Abweichungen vom typ. Generationswechsel 
der Rostpilze. ("Zeitschr für Pflanzenkrankh." . 1893).- 
B re fe ld , Untersuchungen aus dem Gesammtgebiete 
der Mycologie. 1 8 9 1 .-E rik so n : 1) Die Getreide
rost. 1896; 2) Sur l ’origine et la  propagation de la 
rouille des céréales par la semence. 1902. -  
C a r le to n , Cereal rustsof the United States. 1899.— 
E n g le r  u. P r a n t l ,  Die natürl. Pflanzenfamilien 
(Uredineen, von Dietel). 1 9 0 0 .-H a rtig , Lehrbuch 
der Pflanzenkrankheiten. 1900. — Б о р о д и н ъ , Kp. 
очеркъ микологіи. 1897.- В а р л и х ъ , Важн. бо- 
лѣзни культ. растеній, вып. I—II. 1897-1898.-В о- 
рон и н ъ , Изслѣдованія надъ развитіемъ ржавчин. 
грибка, Р uсс. helianthi.- Г а р т и г ъ ,  Болѣзни де- 
ревьевъ. 1894. —К о р ж и н с к ій , Uredineae казан. 
губ. 1 8 8 5 -Я ч е в с к ій : 1) Паразит. грибы рус. лѣсн. 
породъ. 1897; 2) Ржавчина нашихъ хлѣб. злаковъ. 
1900; 3) Гриб. болѣзни хлѣбовъ, картофеля, ка- 
пусты и яблони. 1902. А. Ячевскій.

Р и г а  въ с.-х. практикѣ обозначаетъ двѣ по 
существу различныя хозяйственныя постройки: 
1) сноповую сушилку, подобную овину, но отлича- 
ющуюся отъ него болѣе совершеннымъ устрой- 
ствомъ, и 2) молотильный сарай, въ особенности 
необходимый при машинной молотьбѣ. Какъ пз- 
вѣстно, во многихъ хозяйствахъ сноповая сушилка 
ставптся рядомъ съ молотильнымъ сараемъ, а 
иногда даже соединяется съ нимъ въ одно цѣлое, 
чѣмъ и объясняется указанное выше двоякое зна- 
ченіе, придаваемое названію «рига». Подробное опи- 
саніе молотпльныхъ сараевъ будетъ дано въ статьѣ 
«Сараи», здѣсь же мы остановпмся лишь на опи- 
саніи риги, какъ видоизмѣненія овина.

Существеннымъ отличіемъ риги отъ о в и н а  
(т. VI, стр. 76-80) слѣдуетъ считать устройство 
при ней спеціальной, болѣе или менѣе сложной 
печп, осушающей снопы, подсаживаемые на ко- 
лосники, или прямо продуктами горѣнія, или-же, 
что гораздо лучше, теплымъ воздухомъ по прин- 
ципу калориферовъ (т. III, стр. 1210). Въ первомъ 
случаѣ получается рига «ио черному», а во вто- 
ромъ-рига "по бѣлому". Сушка «по черному», какъ 
весьма близкая къ простой овинной, является 
весьма несовершенной, обладая почти всѣми недо- 
статками этой послѣдней (пригорѣлый запахъ овин- 
ной муки, солодованіе и запарка зерна и т. п.); но 
зато риги «по черному» проще и дешевле.

Въ сущности, уже овинъ съ топкою, покрытой 
сводомъ съ прогарами (т. III, стр. 79, рис. 3), мо- 
жетъ считаться переходной формой отъ простого 
курного овина къ ригѣ «по черному», которая по- 
лучится въ окончательномъ видѣ, если заставить 
отходящіе продукты горѣнія (дымъ) распредѣ- 
ляться болѣе равномѣрно по массѣ сушимыхъ сно-

повъ при помощи нѣсколькихъ спеціально для 
того устроенныхъ каналовъ (борововъ), какъ это 
показано на рис. 1-мъ. Здѣсь мы видимъ топку S, 
углубленную въ землю и перекрытую двойнымъ сво- 
домъ; дымъ изъ нея поступаетъ въ четыре гори- 
зонтальные борова е, изъ которыхъ уже и  выхо- 
дитъ, черезъ квадратныя отверстія а, подъ колос- 
ники садила. Надлежащая вентиляція достигается 
обыкновенными вытяжными трубами, съ попереч- 
нымъ сѣченіемъ шириною въ 7 -1 0  в. въ свѣту; 
вообще-же можно полагать 20 -25  кв. в. площади

этого сѣченія на 1 куб. сажень вмѣстимости ригп, 
причемъ предполагается, что верхушки вытяж- 
ныхъ трубъ возвышаются надъ колосниками на 
4  1/2—5 арш.

На рис. 2-мъ представлены планъ и два верти- 
кальныхъ разрѣза довольно характерной, двухэтаж-



ной риги «по бѣлому» системы Королева. Здѣсь осу- 
шающій снопы теплый воздухъ обогрѣвается осо- 
бымъ калориферомъ, расположеннымъ въ подвалѣ и 
всасывающимъ свѣжій воздухъ черезъ каналъ S , съ 
размѣромъ попереч- 
наго сѣченія въ 
3 х  4 1/2 в . Обогрѣ- 
ваясь въ камерѣ b, 
соприкосновеніемъ 

со стѣнками оборо- 
товъ калорифера Т, 
воздухъ поступаетъ 
затѣмъ въ оба этажа 
риги черезъ каналы 
m и n , проникаетъ 
сквозь установлен- 
ные на колосникахъ 
снопы и, наконецъ, 
вытягивается отвер-

стіями р  и q, ведущими въ кольцеобразный венти- 
ляціонный каналъ, облегающій дымовую трубу 
и постоянно обогрѣваемый теплотою отходящаго 
по ней дыма. При такомъ устройствѣ въ этомъ 
каналѣ постоянно получается энергичная тяга, 
чтб весьма важно для успѣшности сушки. Впро- 
чемъ, если-бы вентиляція, несмотря на это, оказа- 
лась недостаточной, то могутъ быть устроены еще 
п дополнительныя вытяжныя трубы обычнаго типа. 
Вообще, не сдѣдуетъ стѣсняться числомъ и раз- 
мѣромъ вытяжныхъ отверстій, которыя всегда 
легко урегулировать заслонками, тогда какъ недо- 
статочная тяга можетъ повлечь къ запаркѣ и 
порчѣ зерна. Рига описаннаго типа можетъ быть 
сдѣлана и одноэтажною, но тогда уже она будетъ 
менѣе продуктивною, такъ какъ при двухэтажномъ 
устройствѣ работа по подсадкѣ и выгрузкѣ сно- 
повъ можетъ идти непрерывно, что, какъ извѣстно, 
и является главнымъ преимуществомъ этажныхъ 
сушилокъ.

Что касается болѣе сложныхъ ригъ (напр., си-

стемы Мейшена, Грюбенталя и др.), то всѣ онѣ 
главнымъ образомъ преслѣдуютъ цѣль болѣе равно- 
мѣрной и быстрой сушки дѣйствіемъ энергичной 
вентиляціи, производимой механическими сред-

ствами, но вслѣд- 
ствіе этого обходят- 
ся значительно до- 
роже, и при совре- 
менномъ развитШ 
молотпльныхъ ма- 
шинъ, дающихъ воз- 
можность получать 
зерно сыромолот- 
нымъ, все болѣе и бо- 
лѣе уступаютъ свое 
мѣсто зерносушил- 
камъ.

Лит ература. Ф е- 
д о р о в и ч ъ , С.-х.

архитектура. 1893. -  К о р о л е в ъ , Р ига («Хоз. 
Строитель», 1881. № 40). П. Страховъ.

Р и з о к т о н і я  (R h izосtоnіа) — спеціальная 
форма безплодной грибницы, представляющейся 
въ видѣ нѣжныхъ, бѣлыхъ, буроватыхъ или фіоле- 
товыхъ нитей, образующихъ войлочную ткань на 
поверхности корней или клубней различныхъ ра- 
стеній или тончайшія пленки между корой и дре- 
весиной корней древесныхъ породъ. Сначала ризо- 
ктоніи считали особымъ видомъ грибовъ, но затѣмъ 
оказалось, что это только стадія развитія въ родѣ 
р и з о м о р ф ъ , съ которыми онѣ часто встрѣчаются 
одновременно. Для нѣкоторыхъ ризоктоній уда- 
лось съ достовѣрностью установить ихъ связь съ 
извѣстными плодоношеніями грибовъ; такъ, ризок- 
тоніи на корняхъ дуба входятъ въ циклъ развитія 
сумчатаго грибка Rosellinia quercina R . Н аrtig. 
Среди ризоктоній самой распространенной и самой 
опасной считается Rh. v іоlасеа Т uі., окутывающая 
красновато-фіолетовыми нитями корни и клубнп 
самыхъ разнообразныхъ травянистыхъ растеній



(люцерны, клевера, шафрана, спаржи, свеклы, кар- 
тофеля, моркови, укропа и др.) и проникающая 
вяутрь тканей, обусловливая ихъ болѣе или менѣе 
быстрое загниваніе. На поверхности пораженныхъ 
корней и клубней замѣчаются довольно объеми- 
стые, буроватые, шаровидные склероціи, состоящіе 
изъ плотнаго сплетенія грибницы и имѣющіе бар- 
хатистый видъ. Кромѣ этихъ склероціевъ, образу- 
ются еще другія, болѣе мелкія, черноватыя, глад- 
кія, также шаровидныя тѣльца, представляющія 
собою особаго рода склероціи, отъ которыхъ идутъ 
пучки нитей, проникающіе внутрь корней или клуб- 
ней. Б олѣзнь передается корнями по сосѣдству 
посредствомъ почвы, которая при этомъ бываетъ 
пронизана толстыми шнурами, составленными изъ 
сплоченныхъ нитей; даже послѣ удаленія поражен- 
рыхъ растеній изъ земли, шнуры и нити грибницы 
продолжаютъ жить и развиваться въ почвѣ въ те- 
ченіе продолжительнаго числа лѣтъ, и если на то же 
мѣсто посадить или посѣять растенія, поддаю- 
щ іяся заболѣванію, то паразитъ снова появится 
на нихъ. Мѣсто, гдѣ болѣзнь обнаружена, должно 
быть немедленно окопано канавой, для предупреж- 
денія дальнѣйшаго распространенія грибницы; 
затѣмъ всѣ растенія должны быть выкопаны и 
сожжены, послѣ чего лучше всего приступить къ 
дезинфекціи почвы сѣрнистымъ углеродомъ либо 
формалиномъ; затѣмъ на участкѣ можно разво- 
дить въ слѣдующемъ же году какія-угодно ра- 
стенія. Если же по тѣмъ или инымъ причинамъ 
дезинфекція не можетъ быть предпринята, то 
остается лишь совершенно отказаться отъ разве- 
девія на пораженномъ участкѣ растеній, подвер- 
гающихся заболѣванію, и воздѣлывать исключи- 
тельно злаки, на которые ризоктоніи вліянія не 
оказываютъ. Во Франціи, Швейцаріи и Германіи 
болѣзнь эта, повидимому, чрезвычайно распростра- 
нена и приноситъ довольно значительный убытокъ. 
У насъ ризоктоніи обнаружены въ различныхъ 
мѣстностяхъ на Кавказѣ и въ Европ. Россіи, но 
жалобъ на нихъ со стороны сельскихъ хозяевъ не 
заявлялось,-быть можетъ, только потому, что по- 
врежденія отъ ризоктоній приписываются инымъ 
причинамъ.

Л и тер ату р а . Н a r t ig ,  Lehrbuch der Baum
krankheiten. 188 9 .-L u d w ig , Die niederen Krypto
gamen. 1 8 9 2 .-P r i l l ie u x ,  Maladies des plantes 
agricoles. 1897 .-C orboz, Le R hisoctone de  la  pomme 
de terre («Chronique agricole du Canton de Vaud». 
1895). A. Ячевскій.

Р и з о м о р ф ы  (Rhizomorpha)-особая  разно- 
видность грибницы нѣкоторыхъ грибовъ, представ- 
ляющая собой безплодную стадію покоя, служа- 
щую для противодѣйствія неблагопріятнымъ окру- 
жающимъ условіямъ (напр., чрезмѣрной засухѣ 
или холоду). Рпзоморфы представляются въ видѣ 
болѣе илп менѣе толстыхъ, развѣтвленныхъ, бу- 
рыхъ или черноватыхъ шнуровъ, распространяю- 
щихся въ почвѣ, на поверхности корней древес- 
ныхъ породъ и проникающихъ въ нихъ между ко- 
рой и древесиной, образуя здѣсь и у основанія 
стволовъ или настоящую сѣть, или же вѣерообраз- 
ныя, расширенныя и очень тонкія пластинки. П о 
строенію своему ризоморфы очень сходны съ скле- 
роціями и состоятъ изъ оболочки и сердцевины. 
Оболочка представляетъ псевдопаренхиматиче- 
скую ткань, внѣшніе слои которой окрашены въ 
бурый цвѣтъ, а внутренніе безцвѣтны. Сердцевина 
состоитъ изъ удлиненныхъ, нитевидныхъ, безцвѣт- 
ныхъ и малоразвѣтвленныхъ гифъ, сплетенныхъ 
между собой. Ризоморфы разсматривали прежде

какъ самостоятельные организмы, и по ихъ впѣш- 
нему виду или мѣсту нахожденія различали нѣ- 
сколько видовъ, напр., R hizomorpha fragilis, Bh. 
subterranea (въ почвѣ), R h. subcorticalis (между 
корой и древеспной), R h. fontigena (въ водопрово- 
дахъ). Гартигъ, изучившій ризоморфы, пришелъ 
къ заключенію, что они составляютъ лишь приспо- 
собленную къ извѣстнымъ условіямъ грибницу 
опенка (Armillaria mellea, т. V, стр. 322). Послѣ 
этого другіе ученые доказали, что ризоморфы 
образуются у многихъ весьма различныхъ гриб- 
ковъ, главнымъ образомъ у паразитовъ лѣсныхъ 
породъ, каковы: Trametes Pini, Pleurotus ostreatus, 
Polyporus cuticularis, Polyporus squamosus, Meru- 
lius lacrymans, Xylaria Hypoxylon, причемъ суще- 
ствуютъ также у грибка Dematophora necatrix, 
обусловливающаго корневую гниль самыхъ разно- 
образныхъ древесныхъ и травянистыхъ растеній. 
Появляясь въ корняхъ и у основанія стволовъ 
живыхъ деревьевъ, ризоморфы имѣютъ очеяь важ- 
ное практическое значеніе, такъ какъ служатъ 
для распространенія паразита и для сохраненія 
его во время засухи и зимой. Когда климатическія 
условія становятся вновь благопріятными, ризо- 
морфы прорастаютъ въ обыкновенную грибницу, 
дающую различнаго рода плодовыя тѣла. Р изо- 
морфы настолько живучи, что, даже разрѣзанныя 
на части, онѣ все-таки прорастаютъ въ новую 
грибницу.

Р изоморфы представляютъ интересное явленіе 
фосфоресценціи или свѣченія, которое было опи- 
сано еще Гумбольдтомъ. Гнилое дерево, въ кото- 
ромъ находятся ризоморфы, издаетъ бѣловатый, 
зеленоватый или голубоватый свѣтъ. Замѣчено, что 
свѣтятся только тѣ части ризоморфъ, которыя на- 
ходятся въ состояніи образованія или же прора- 
станія, причемъ свѣченіе зависитъ отъ темпера- 
туры и происходитъ лучше всего при 2 5 -3 0 °  Ц.

Для предохраненія сосѣднихъ растеній отъ 
заболѣванія желательно уничтожать ризоморфы; 
для этого выкорчевываютъ и сжигаютъ пни въ мѣ- 
стахъ развитія опасныхъ паразитовъ, развиваю- 
щихъ подобные органы, и зараженные участки от- 
дѣляютъ канавами, чтобы ризоморфные шнуры не 
распространялись въ почвѣ по сосѣдству.

Л и тература . H a r t ig :  1) Wichtige Krankheiten 
der Waldbaüme. 1874; 2) Die Zersetzungserschei
nungen des Holzes. 1 8 7 8 .-L u d w ig  Lehrbuch der 
niederen Kryptogamen. 1 8 9 2 .-P r il l ie u x , Maladies 
der plantes agricoles. 189 7 .-Я ч е в с к ій , Паразит- 
ные грибы рус. лѣсн. породъ. 1897. А. Ячевскій.

Р и с ъ  к а н а д е к і й  (рисъ дикій или водяной, 
Z izania aquatica L., Z. latifolia Turcz. *), Hydropy- 
rum  esculentum Link. рис. 1-й) принадлежитъ къ 
семейству злаковъ (Gramineae), къ колѣну рисо- 
выхъ (Orizeae) и распространенъ дико въ сѣв. Аме- 
рикѣ (приблизительно отъ 50° с. ш. до Мексикан- 
скаго залива и отъ Атлантическаго океана до Ска-

*) Проф. униворситота въ Токіо J . Matsumura 
утверждаетъ, что американскій видъ Z. aquatica 
идентиченъ съ встрѣчающимся довольно часто въ 
Японіи, Формозѣ и вост. Китаѣ, но отличенъ отъ 
Z. latifolia. Бентамъ («Journal of the Linnaean 
Society», 1882, vol. XIX) считаетъ, наоборотъ, Z. 
latifolia, распространенный въ восточной Сибири 
и Японіи, идентичнымъ съ Z. aquatica. По Кома- 
рову, Z. latifolia представляетъ лишь особую раз- 
новидность Z. aquatica, будучи растеніемъ много- 
лѣтнимъ (а не однолѣтнимъ, какъ американское) и 
обладая способностью размножаться корневищами.



листыхъ горъ), гдѣ растетъ въ солоноватыхъ или 
прѣсныхъ медленно текущихъ водахъ по теченію 
рѣки Миссисипи (въ болотахъ съ совершенно стоя- 
чей водой онъ плохо удается), особенно же въ Ви- 
сконсинѣ и въ восточной части Миннезоты, при 
благопріятныхъ условіяхъ образуя весьма густыя 
заросли. Очень обыкновененъ также въ Японіи, 
восточномъ Китаѣ, Манчжуріи, Кореѣ и у насъ въ 
Забайкальѣ. Стебли губчатаго строенія, выши- 
ною въ 2—6 ф. и  даже до 10 ф. Нижніе листья до 
3 ф. длиною; цвѣточныя метелки длинныя(1-2  ф.). 
Растеніе однолѣтнее, показывается подъ водой въ 
началѣ іюня, цвѣтетъ въ концѣ іюня, созрѣваетъ 
въ концѣ августа-въ началѣ сентября (по нов. 
стилю для Висконсины). Цвѣты (рис. 1-й) однодом- 
ные, мужскіе (рис. 1-й, а) на нижнихъ болѣе раз- 
вѣтвленныхъ частяхъ метелки, а женскіе (рис. 1-й, 
b) на верхнихъ частяхъ ея. Мужской цвѣтокъ 
(рис. 2-й, с, d) состоитъ изъ 2 мягкихъ кожистыхъ 
покрововъ, съ 3 или 5 продольными ребрами, безъ 
остей; тычинокъ 6, и пыльники ихъ (е) заключены 
въ упомянутыхъ покровахъ. Женскій цвѣтокъ

(рис. 2-й, д, b) образованъ изъ 2 плотно между со- 
бою соединенныхъ, длинныхъ бороздчатыхъ пленокъ 
(наружная изъ нихъ снабжена длинной волосистой 
остью) и 2 пестиковъ на короткой ножкѣ, покры- 
тыхъ волосками. Зерно (рис. 3-й), величиною въ 
3/4 д., имѣетъ форму рубчатаго цилиндра, съ ма- 
ленькимъ тупымъ хвостикомъ на концѣ, и покрыто 
остистыми оболочками (рис. 4-й), удаляемыми по- 
средствомъ обрушиванія, какъ у обыкновеннаго 
риса. При созрѣваніи зерно очень легко осыпается, 
такъ что растеніе безъ труда размножается само- 
сѣвомъ. По анализамъ Петерса и Цолля, въ зернѣ 
необрушенномъ (съ оболочками) содержится (въ

процентахъ): воды 12,14, золы 2,60, сырого про- 
теина 6,27, углеводовъ 71,90, жировъ 0,715 и сырой 
клѣтчатки 6,36; для сухого же вещества обрушен- 
наго зерна процентный составъ таковъ: золы 1,95, 
сырого протеина 7,74, углеводовъ 87,29, жировъ 
0,80, азота 1,24 и клѣтчатки 2,22.

Воздѣлываніе канадскаго риса мало распростра- 
нено (напр.,культурой его занимаются индѣйцы пле- 
менъ Оj іbwа, близъ Онтаріо), и хотя онъ извѣстенъ 
уже много вѣ- 
ковъ, но и по- 
нынѣ обыкновен- 
но ограничива- 
ются собирані- 
емъ зерна съ 
естественныхъ 

зарослей канад- 
скаго риса (рис.
5-й). Для исполь- 
зованія дикорас- 
тущаго риса, въ 
Висконсинѣ и 
Миннезотѣ, за 
2 недѣли до со- 
зрѣванія, особы- 
ми деревянными 
крючками закру- 
чиваютъ плодо- 
носящіяверхуш- 
ки кустовъ и не 
слишкомъ туго 
связываютъ ихъ 
въ пучки, какъ показано на рис. 6-мъ; дѣлается 
это для предупрежденія осыпанія зерна, для пре- 
дохраненія его отъ истребленія птицами (кото- 
рыя, особенно же водяныя, до него большія охот- 
ницы) и для ускоренія созрѣванія. Сборъ зерна 
дѣлается во время «молочной» (а иногда даже и 
«зеленой) спѣлости. Ж атва длится около мѣсяца



и поручается женщинамъ, сидящимъ попарно въ 
лодкахъ; одна изъ нихъ приводитъ лодку въ дви- 
женіе, а другая, вооруженная деревяннымъ крюч- 
комъ въ одной рукѣ и палкой 
въ другой, послѣдовательно 
нагибаетъ метелки въ лодку 
и  обиваетъ съ нихъ зерна 
палкой, снимаетъ затѣмъ лы- 
ковую обвязку съ пучковъ, и 
вытряхиваетъ остальныя сѣ- 
мена въ лодку. На берегу 
тѣмъ временемъ на козлахъ 
и подставкахъ приготовля- 
ютъ рѣшетки (вышиной отъ 
земли до 4 ф.), устланныя ци- 
новками, на которыхъ раз- 
стилается зерно для про- 
сушки на солнцѣ, а въ пас- 
мурную погоду-на огнѣ, раз- 
водимомъ съ возможною осто- 
рожностью, подъ циновками 
или въ мѣдномъ котлѣ на ма- 
ломъ огнѣ, при постоянномъ 
помѣшиваніи или, наконецъ, 
сперва подсушивается на 
солнцѣ, а затѣмъ слегка под- 
пекается на огнѣ въ котлѣ, чтобы подготовить 
зерно къ обрушиванію. Послѣднее производится 
различно -  растираніемъ между руками и ступ- 
нями ногъ, топтаніемъ зерна ногами въ мѣшкѣ 
изъ кожи лани, при помощи «ступы» съ пестами, 
приводимыми въ движеніе ногою и т. п. Вѣяніе 
зерна производится въ круглыхъ и плоскихъ пле- 
тенкахъ-кошелкахъ изъ бересты путемъ скружи- 
ванья, причемъ мякина пускается на вѣтеръ, а 
если вѣтра нѣтъ, то употребляются особаго рода 
вѣера. Полученное зерно хранится въ хлѣбныхъ 
ямахъ или же предварительно укладывается въ 
плетеные берестовые ящики, зарываемые въ землю.

Канадскій рисъ много питательнѣе, чѣмъ наши 
обыкновенные злаки-овесъ, ячмень, пшеница, рожь, 
рисъ и маисъ. Онъ очень богатъ углеводами (крах- 
маломъ, сахаромъ) и сырымъ протеиномъ и замѣ- 
няетъ индѣйцамъ рожь. Его зерно можетъ служить 
для приготовленія хлѣба, и иногда онъ употреб- 
лялся въ этомъ видѣ. Отправляясь на охоту, 
индѣйцы приготовляютъ изъ него муку, растирая 
зерно между двумя камнями, смѣшиваютъ съ не- 
большимъ количествомъ кленоваго сахара и ѣдятъ 
въ сыромъ видѣ. Рисовой мукой, слегка поджарен- 
ной, заправляютъ супъ изъ дичи и другія кушанія, 
приготовляютъ всякаго рода похлебки изъ крупы, 
отваренный же на водѣ рисъ ѣдятъ съ рыбой. 
Японцы прибавляютъ его къ обыкновенному рису 
и варятъ вмѣстѣ, отчего обыкновенный рисъ дѣ- 
лается вкуснѣе и ароматичнѣе. Кромѣ того, осно- 
ваніе стебля употребляется какъ овощь, весьма 
цѣнимая китайцами, которые воздѣлываютъ ди- 
кій рисъ въ правильной культурѣ подобно водя- 
ному каштану (Тrара nаtаns) и прочимъ водя- 
нымъ растеніямъ (Nаudіn). Какъ солома, такъ и 
въ особенности сѣно (скошенное до выколашива- 
нія) дикаго риса отличается высокою питатель- 
стью. Скошенный въ зеленомъ видѣ, онъ представ- 
ляетъ превосходный зеленый кормъ для коровъ, 
которыя даютъ, благодаря ему, много и хорошаго 
молока. Кромѣ индѣйцевъ, канадскій рисъ потреб- 
ляютъ также (хотя и въ маломъ количествѣ) евро- 
пейцы, живущіе въ Соедин. Ш татахъ. По Тан- 
неру, въ Висконсипѣ одна семья (2 рабочихъ) со- 
бираетъ 5 1/2 п. или немного болѣе 1 п. на душу, и

лишь, въ видѣ исключенія, наиболѣе искусныя 
семьи собираютъ около 30 п., т. е. по 6 п. на душу; 
у озера Пеликанъ собираютъ до 15 п. на семью,

или по 3 п. на душу. Такой малый сборъ плохо 
согласуется съ цифрами Дженкса, по которому



средній урожай съ 1 дес. равенъ 170 п., а иногда 
доходитъ до 230 п. (вѣроятно, необрушеннаго «сы- 
раго риса», что составитъ чистаго зерна до 100 п. 
на десятину). При этомъ необходимо имѣть въ виду, 
что, въ связи съ способностью зерна къ осыпанью, 
урожаи канадскаго ри са  подвержены сильнымъ ко- 
лебаніямъ, такъ что каждый 3-й или 4-й годъ по- 
лучается или очень слабый урожай, или полный неу- 
рожай. Впрочемъ, здѣсь, при необъятномъ просторѣ 
и привольѣ сѣверо-американскихъ прерій, не было 
роковой необходимости въ интензивной водноболот- 
ной культурѣ, какъ это имѣло мѣсто въ древности 
въ Египтѣ и Мессопотаміи и какъ это осуществи- 
лось въ особенно грандіозныхъ размѣрахъ въ Ки- 
таѣ, Японіи, Индіи, Явѣ и на всемъ Малайскомъ 
архипелагѣ; распространенный здѣсь дикій рисъ, 
къ тому же, не представлялъ такихъ явныхъ пре-

имуществъ, которые сдѣлали столь знаменитымъ 
настоящій культурный рисъ (Оrуzа sаtіѵа), да и 
самый срокъ для эволюціи земледѣлія среди сѣвер- 
ныхъ индѣйцевъ-аборигеновъ былъ, повидимому, 
слишкомъ кратокъ. Подъ давленіемъ всѣхъ этихъ 
причинъ, въ Америкѣ водно-болотная культура 
осталась навсегда въ зачаткѣ, и практичные янки 
нашли гораздо болѣе выгоднымъ культивировать 
маисъ, пшеницу-на сѣверѣ и въ центрѣ, хлопокъ— 
на юговостокѣ и настоящій ри съ-въ  южныхъ обла- 
стяхъ, доступныхъ для ирригаціи, чѣмъ создавать 
продолжительнымъ и дорого стоющимъ путемъ но- 
вую, мало приспособленную къ современнымъ усло- 
віямъ, культуру; они ограничились въ этомъ слу- 
чаѣ разведеніемъ канадскаго риса для размноже- 
нія водяной птицы и этимъ исчерпали всю свою 
культурную иниціативу по отношенію къ нему.

Въ Европу канадскій рисъ былъ вывезенъ бо- 
лѣе 100 лѣтъ тому назадъ: впервые привезъ его въ 
Англію Банксъ, спутникъ Кука, въ 1790 г., но 
здѣсь опыты культуры его не удались. Въ концѣ 
50-хъ гг. X IX  в. имъ заинтересовались въ Норве- 
гіи, а затѣмъ въ Германіи, Ирландіи, Шотландіи, 
но здѣсь, какъ и вообще въ западной Европѣ, 
культура его нѳ привилась. Въ Россіи попытки къ 
разведенію канадскаго риса предпринимались не 
разъ (таковы опыты Рего, Сабанѣева, Петровскаго. 
Клингена и др.), но также оканчивались отрица- 
тельно, главнымъ образомъ—по невсхожести сѣ- 
мянъ, которыя, будучи вынуты изъ воды, очень 
скоро теряютъ способность прорастанія, и, вѣ- 
роятно, могутъ сохранять её лишь въ водѣ; воз-

можно также, что сѣменоторговцы получаютъ или 
слегка подсушенныя сѣмена, или вообще незрѣлыя, 
имѣющія и безъ того ничтожную всхожесть. Съ 
1903 года департаментъ земледѣлія предпола- 
гаетъ произвести опыты съ канадскимъ рисомъ 
въ разныхъ пунктахъ. По Крыштафовичу, стоячія 
воды сѣвера (приблизительно до 60° с. ш.) и запада 
Россіи, во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ имѣется ило- 
ватое дно и глубина воды не превышаетъ 7—8 ф., 
могутъ быть засѣяны водянымъ рисомъ, для южной 
же Сибири и влажнаго Закавказья г. Крыштафо- 
вичъ признаетъ, по разнымъ причинамъ, разведе- 
ніе этого риса неудобнымъ. Окончательный отвѣтъ 
здѣсь могутъ дать только прямые опыты; и если 
даже канадскій рисъ окажется экономически не- 
выгоднымъ въ качествѣ пищеваго продукта для 
населенія, то, быть можетъ, онъ представитъ инте- 

ресъ, какъ отличное кормовое рас- 
теніе, разводимое на стоячихъ во- 
дахъ, не приносящихъ нынѣ ника- 
кого дохода, въ особенности же для 
разведенія въ обширныхъ размѣрахъ 
водяной и болотной птицы, а отчасти 
и рыбы. Техническій успѣхъ дости- 
женія послѣдней задачи казалось бы, 
при правильной системѣ прудоваго 
хозяйства, обезпеченъ во многихъ 
русскихъ хозяйствахъ, гдѣ обиліе 
водъ и легкость устройства запрудъ 
позволяютъ обставить все предпрія- 
тіе достаточно дешево, что въ особен- 
ности относится къ сѣверо-запад- 
нымъ, прибалтійскимъ и отчасти сѣ- 
вернымъ губ. Въ болѣе сѣверныхъ 
раіонахъ цѣлесообразнѣе было бы ис- 
пробовать Z izania latifolia, изъ мѣст- 
ностей съ суровымъ климатомъ —изъ 
забайкальскаго округа и изъ Дауріи. 
Далѣе нужно бы предварительно про- 

вѣрить наблюденіями колебанія по временамъ года 
уровней тѣхъ стоячихъ и медленно проточныхъ 
водъ, въ которыхъ предполагается разводить ка- 
надскій рисъ, въ особенности въ связи съ зимними 
оттепелями и паводками. Тамъ, гдѣ этотъ уровень 
подверженъ сильнымъ колебаніямъ, а также и на 
настоящихъ болотахъ, едва-ли это растеніе будетъ 
удаваться. Можно думать, что условія, пригодныя 
для водянаго каштана, будутъ пригодны и для ка- 
надскаго риса.

Л и тература. A u s tin , Amory Rice. 1893 .-B es- 
sey  and W e b e r , Grasses and forage-plants. 1890.— 
C a rr , The food of certain american indians.—J l in t ,  
Grasses and forage-plants. 1888. —H e u z é, Les plan- 
tes alimentaires. 1 8 9 9 .-Je n k s , The wild rice ga- 
therers of the Upper Lakes. 19 0 1 .-S t ic k n e y ,  
Indian use of wild rice. («Araeric. Antropologie», vol. 
IX, 189 4 ).-U sefu l plants of Japan. 1895 .-К лин - 
генъ , Среди патріарховъ зем ледѣлія .-С татьи  
Рего, Федченко, Сабанѣева, Крыштофовича въ 
«Земл. Газ.» 1860, 1870 и 1902 гг. и въ «Сел. 
Хоз.» 1902 г. И . Клингенъ.

Р и с ъ  п о с е в н о й  (Оrу zа sativa L ., рис. 1-й 
и 2-й)-однолѣтній злакъ, съ линейно-ланцетными, 
длинно-заостренными листьями. Колоски располо- 
жены на вѣтвяхъ метелки кистями; створки ихъ и 
пленки двухъ пустыхъ цвѣтковъ очень малы; верху- 
шечный цвѣтокъ снабженъ двумя крупными кожи- 
стыми пленками; тычинокъ 6. Зрѣлыя зерновки за- 
ключены въ пленки (изъ которыхъ наружная то съ 
остью, то безъ ости), болѣе или менѣе просвѣчи- 
вающія, неблестящія; отъ кипяченія въ водѣ онѣ



только разбухаютъ, увеличиваются въ объемѣ или 
распадаются на куски, но никогда не расплыва- 
ются и не образуютъ тягучаго тѣстообразнаго 
клейстера. Существуютъ двѣ разновидности по- 
сѣвного риса: а) обыкновенный болотный и б) су- 
ходольный или горный хотя и послѣдній безъ

искусственной поливки не можетъ расти, но зато 
количество воды, потребное для орошенія его, 
на 1/5 или даже на 1/2 менѣе сравнительно съ бо- 
лотнымъ рисомъ. Кромѣ посѣвного риса (0 . sativa), 
различаютъ, изъ находящихся въ культурѣ, еще 
два вида: Oryza glutinosa Rumpf. (клейкій рисъ) и 
0 . m inuta Presl., культивируемые, главнымъ обра- 
зомъ, въ тропической Азіи; въ Россіи послѣдніе

два вида вовсе не разводятся, и всѣ воздѣлывае- 
мые у насъ сорта риса относятся исключительно 
къ виду О. sativa. Клейкій рисъ (0. glutinosa) 
имѣетъ непрозрачную, непросвѣчивающую зер- 
новку, которая при варкѣ въ водѣ расплывается 
въ клейстеръ и даетъ очень тягучую, тѣстообраз- 
ную массу, почему и не годится для приговленія 
каши, плова и др. кушаній, гдѣ требуется со- 
храненіе формы зерна; Oryza m inuta имѣетъ 
очень маленькую (около 4 мм. длины) просвѣчива- 
ющую зерновку, почти круглой формы, съ рого-

вымъ изломомъ, какъ и у посѣвного риса. Ука- 
жемъ еще на водяной или канадскій рисъ, кото- 
рому въ Энциклопедіи посвящена особая статья 
(см. т. V III, стр. 418).

Родиной посѣвного риса (О. sativa) считается 
Китай; въ Индіи рисъ тоже найденъ дикорасту- 
ідимъ, и еще за 2800 лѣтъ до Р . X . онъ игралъ въ 
сельскомъ хозяйствѣ этой страны самую главную 
роль. Впослѣдствіи культура риса изъ К итая ра- 
спространилась постепенно по другимъ странамъ,



и нынѣ онъ культивируется въ широкихъ размѣ- 
рахъ, помимо К итая и Индіи, также въ Я поніи, 
Кохинхинѣ, Египтѣ, на оо. Явѣ, Цейлонѣ и Ан- 
тильскихъ, въ Сенегалѣ, Авганистанѣ, Персіи, на 
Коромандельскомъ и Малабарскомъ берегахъ, въ 
Бразиліи, Египтѣ, центральной и южной Африкѣ, 
Америкѣ, Полинезіи, Меланезіи, на Малайскихъ 
островахъ и пр. Что же касается Европы, то въ 
болѣе или менѣе обширныхъ размѣрахъ рисъ воз- 
дѣлывается въ Испаніи (Андалузіи, Валенсіи и 
Каталоніи), Португаліи, Италіи (преимущественно 
въ Ломбардіи, по бассейну рѣки По) и Франціи (въ 
небольшихъ размѣрахъ, въ департаментахъ Ж и- 
ронды, Водъ и Гардъ). Въ предѣлахъ Россіи рисъ 
разводится въ трехъ мѣстахъ: въ закавказскомъ 
краѣ, въ южной части туркестанскихъ владѣній 
и въ южно-уссурійскомъ краѣ. Н а Кавказѣ болот- 
ный рисъ культивируется съ незапамятныхъ вре- 
менъ и, главнымъ образомъ, въ низменныхъ рай- 
онахъ бакинской, эриванской и елизаветпольской 
губ., по преимуществу на сырыхъ и солончако- 
выхъ почвахъ; что же касается западнаго Закав- 
казья, то культура риса ограничивается здѣсь 
лишь незначительными размѣрами въ батумскомъ 
окр., гдѣ ежегодное производство не превышаетъ 
15 т. п. очищеннаго риса, и частью въ озургет- 
скомъ у., кутаиской губ. Въ Туркестанскомъ краѣ 
рисъ разводится въ самыхъ южныхъ частяхъ его— 
въ ферганской и сыръ-дарьинской обл. (преиму- 
щественно въ уу. ходжентскомъ и кураминскомъ) 
и въ мервскомъ оазисѣ. О распространеніи риса 
въ южно-уссурійскомъ краѣ точныхъ свѣдѣній не 
имѣется. Что же касается размѣровъ производства 
риса въ различныхъ странахъ, то первое мѣсто за- 
нимаетъ Индія, гдѣ производится 3/4 всего добы- 
ваемаго въ мірѣ количества этого продукта и подъ 
рисомъ занято до 17 милл. дес., а  ежегодный вы- 
возъ доходитъ до 100 милл. п. риса (остальное ко- 
личество его потребляется на мѣстѣ). Въ Кохин- 
хинѣ и Сіамѣ подъ рисомъ насчитывается прибли- 
зительно 550 т. дес.; отсюда рисъ ежегодно выво- 
зится почти исключительно въ Китай, въ количе- 
ствѣ до 20 милл. п. О размѣрахъ производства 
риса въ Китаѣ данныхъ не имѣется; но въ этой 
странѣ своего риса не хватаетъ, и онъ ввозится 
туда изъ другихъ мѣстностей. Въ Японіи подъ 
рисомъ занято до 1 1/2 милл. дес. (получается 
около 236 милл. п. зерна въ годъ), а  на о. Явѣ 
21/4 милл. дес. (ежегодно собирается около 195 
милл. п.), на другихъ Малайскихъ островахъ, а 
также и на Филиппинскихъ, рисъ производится 
лишь для своихъ нуждъ. Въ Африкѣ главное мѣ- 
сто по производству риса принадлежитъ Египту 
(20.000 дес.). Мексика производитъ въ годъ около 
1 милл. п. риса, а  сѣв. Америка до 3 милл. п. 
Что касается Европы, то въ Италіи подъ ри- 
сомъ находится 210 т. дес., съ производствомъ 
ежегодно около 42 милл. п., а  въ Испаніи ежегодное 
производство риса достигаетъ 5 1/4 милл. п. Въ За- 
кавказьѣ площадь рисовыхъ посѣвовъ превышаетъ 
50 т. дес., изъ которыхъ на тифлисскую губ. 
приходится 639 дес. (1,25%), на закатальскій окр. 
5634 дес. (11,11%), на елизаветпольскую губ. 
16738 дес. (32,89% ), на бакинскую 21343 дес. 
(41,33%) и на эриванскую 6549 дес. (12,67%). Если 
принять средній урожай въ 150-200 п. неочищен- 
наго риса (т. е. ч а л т ы к а ) съ 1 дес., то общее 
производство этого злака въ Закавказьѣ составитъ 
отъ 7.635 до 10.180 т. п. въ годъ. Что же касается 
Туркестана, то въ ташкентскомъ у. подъ рисомъ 
насчитывается 71.087 дес. (25,2% всѣхъ ороша-

емыхъ въ уѣздѣ земель) и въ самаркандской обл. 
41.949 дес. (16% всѣхъ орошаемыхъ земель). Изъ 
всего добываемаго въ Туркестанѣ риса выво- 
зится нѳ болѣе 1 милл. п., остальное же количе- 
ство потребляется на мѣстѣ.

Для жаркихъ странъ рисъ имѣетъ значеніе, 
какъ пищевой продуктъ, который удобоваримъ, 
не горячитъ и не только предохраняетъ отъ же- 
лудочныхъ и кишечныхъ страданій, но способ- 
ствуетъ ихъ излѣченію: отваръ риса въ тропиче- 
скихъ странахъ считается лучшимъ средствомъ 
противъ дизеятеріи. По Землеру, рисъ въ жар- 
кихъ странахъ можетъ составлять даже исключи- 
тельную пищу, такъ какъ онъ не пріѣдается и со- 
держитъ необходимыя питательныя вещества въ 
должномъ количествѣ; онъ употребляется въ пиво- 
вареніи такъ же, какъ и ячмень; кромѣ того, въ 
Японіи изъ него готовится, путемъ броженія подъ 
вліяніемъ грибка E urotium  Oryzae, особый напи- 
тонъ—с а к е , напоминающій вкусомъ слабый хересъ 
и имѣющій тамъ большое распространеніе. Рисо- 
вый настой употребляется въ Индіи при шелко- 
ткацкомъ и муслиновомъ производствѣ, а  въ 
Италіи при изготовленіи нѣкоторыхъ матерій.

Что касается химическаго состава зеренъ бо- 
лотнаго и суходольнаго риса, а  также рисовыхъ 
отрубей, пленокъ и соломы, то его можно видѣть 
изъ нижеслѣдующей таблицы (см. стр. 429-430), 
заимствованной у М. Fesca.

Изъ этой таблицы видно, что по содержанію 
азотистыхъ веществъ рисъ занимаетъ среди хлѣ- 
бовъ послѣднее мѣсто, причемъ горный рисъ по 
проценту бѣлковыхъ веществъ и переваримости 
стоитъ выше болотнаго, хотя онъ и менѣе вкусенъ. 
Рисовыя отруби содержатъ въ нѣсколько разъ 
больше жировъ, нежели рисъ, и поэтому особенно 
пригодны для откармливанія скота. Солома рисо- 
вая, содержа бѣлковыхъ веществъ вдвое больше 
противъ пшеничной, составляетъ прекрасное кор- 
мовое средство.

Сортовъ риса существуетъ очень много; в ъ  Каль- 
кутскомъ музеѣ (въ Индіи) имѣется 1104 мѣстныхъ 
сортовъ (и еще 300 сортовъ изъ другихъ частей 
свѣта), а  на кавказской юбилейной выставкѣ 
1901 г. изъ одного только ленкоранскаго у. было 
представлено 35 сортовъ риса. По Баталину, всѣ 
сорта риса, разводимые въ Россіи, группируются 
въ слѣдующія 13 разновидностей:

A) Колоски безъ  остей. Зерновка бѣлая, без- 
цвѣтная: 1) Ita lica  Alef.- пленки соломенно-жел- 
тыя; зерновки при развариваніи безъ запаха. 
2) Aromatica Bat.—пленки соломенно-желтыя; зер- 
новки при развариваніи пахучія. 3) Сіnnа mоmеа 
B at.—пленки коричневыя.

B) Колоски съ остями. I) Зериовка бѣлая, без- 
цвѣтная: 4) Vulgaris Kcke — пленки и ости соло- 
менно-желтыя. 5) D ichroa B at.—пленки двуцвѣт- 
ныя; ребра соломенно-желтыя, грави буро-жел- 
тыя, ости соломенно-желтыя. 6)  Erythoceros K c k e - 
пленки соломенно-желтыя, ости буровато-красныя. 
7) Bubescens Bat. — пленки соломенно-желтыя съ 
красными крапинами по ихъ складкамъ и кое-гдѣ 
по плоскостямъ, ости свѣтло-ржавчинныя. 8) Іап - 
thoceros Kcke — пленки соломенно-желтыя, ости 
темно-фіолетово-бурыя. 9) А mа urа  Alef.-п л енки и 
ости коричневыя. 10) В runnеа К сkе-пленки гряз- 
но-коричневыя (цвѣтъ сепіи), ости темно-фіолетово- 
бурыя. II) Зерновка коричнево-красная: 11) Руr о- 
carpa Alef. — пленки и ости соломенно-желтыя. 
12) D esvauxii K сkе -п л е н к и  соломенно-желтыя, 
ости темно-фіолетово-бурыя. 13) Caucasica B at.—



до 32° с. ш., причемъ въ высокихъ гористыхъ 
мѣстностяхъ (до 5000 ф.) даетъ до двухъ урожаевъ 
при воздѣлываніи на зеленый кормъ; въ Японіи 
рисъ въ защищенныхъ мѣстахъ доходитъ до 4 1 -42° 
с. ш., а въ средиземноморской области до 45°. 
Въ отношеніи влажности воздуха болотный и гор- 
ный рисъ предъявляютъ не одинаковыя требова- 
нія: горный рисъ требуетъ очень высокой влаж- 
ности воздуха, тогда какъ болотный хорошо раз- 
вивается въ сравнительно болѣе сухомъ климатѣ. 
Поэтому въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ съ высокою 
температурою, достаточною для созрѣванія болот- 
наго риса, горный рисъ не удается, если только 
влажность воздуха не соотвѣтствуетъ его требо- 
ваніямъ. Въ этомъ обстоятельствѣ и нужно видѣть 
причину неудачъ культуры горнаго риса у насъ въ 
восточномъ Закавказьѣ. Рисъ принадлежитъ къ 
растеніямъ теплыхъ странъ; вегетативный періодъ 
его продолжается 5 - 6  мѣс., въ зависимости 
отъ разновидности и отъ культуры. Для развитія 
болотнаго риса, смотря по разновидности, тре- 
буется 3000-4500° Ц., причемъ въ періодъ произ- 
растанія риса должны совершенно отсутствовать 
морозы, и температура воздуха должна быть равно- 
мѣрная и достаточно высокая. Рисъ требуетъ 
средней весенней температуры въ 13°, лѣтней-въ 
2 2 -30° и годовой-въ 20°. Культура риса обыкно- 
венно продолжается съ мая по ноябрь. Рисовое 
поле должно имѣть совершенно открытое, солнеч- 
ное мѣстоположеніе: рисъ не выноситъ ни малѣй- 
шаго затѣненія.

Для горнаго риса лучшей почвой считается 
легкая, слегка песчанистая, при ровномъ мѣсто- 
положеніи, а культурные пріемы при его воздѣлы- 
ваніи должны быть такіе же, какъ и при воздѣлы- 
ваніи ячменя. Для болотнаго риса, наоборотъ, луч- 
шими почвами считаются глинистая (здѣсь полу- 
чается наиболѣе тяжеловѣсное зерно), а  также на- 
носная около рѣкъ, если только она не слишкомъ 
легка; наименѣе пригодны для риса торфяныя и 
неглубокія черноземныя почвы, при песчаной под- 
почвѣ. Хорошія рисовыя почвы должны обладать 
достаточною поглотительною способностью и быть 
достаточно проницаемы; на слишкомъ тяжелыхъ и 
непроницаемыхъ почвахъ, хотя и получаются боль- 
шіе урожаи, но зато зерно бываетъ мучнистое и 
менѣе питательное, дающее больше потери при об- 
рушиваніи и, вслѣдствіе этого, цѣнимое гораздо 
ниже, тогда какъ стекловидныя, богатыя бѣлко- 
выми веществами и твердыя зерна получа- 
ются лишь съ почвъ, достаточно проницаемыхъ. 
По Резса, лучшими рисовыми почвами являются 
гранитныя, а за ними слѣдуютъ гнейсовыя, лаво- 
выя, и затѣмъ уже андезитовыя. Особенно важное 
значеніе имѣетъ богатство почвы фосфорной кис- 
лотой, которой, по Фелькеру, въ золѣ рисовыхъ 
зеренъ содержится 53,36%. Что касается вліянія 
различнаго рода удобреній на урожай риса, то, по 
опытамъ К ölnег’а, удобреніе вліяетъ на величину 
и вѣсъ зеренъ, измѣненій же въ отношеніи зерна 
къ пленкѣ не происходитъ. Изъ всѣхъ удобритель- 
ныхъ веществъ наибольшее вліяніе на урожай ока- 
зываетъ фосфорнокислое удобреніе, азотистое же 
хотя и придаетъ твердость зерну и, слѣд., умень- 
шаетъ отходъ въ молъ, но, при избыткѣ, даетъ 
зерна слишкомъ стекловидныя, теряющія во вкусѣ.

При культурѣ риса слѣдуетъ обращать особен- 
ное вниманіе на посѣвныя сѣмеиа, ибо ни одинъ изъ 
хлѣбовъ не вырождается такъ  быстро и  сильно, какъ 
рисъ. Это бываетъ, напр., отъ самосѣва, особенно 
же при поздней уборкѣ: оставшіяся на рисовомъ

полѣ зерна всходятъ въ слѣдующемъ году вмѣстѣ 
со вновь высѣянными, и эта способность осыпаться 
возрастаетъ изъ года въ годъ, причемъ зерна ста- 
новятся все меньше и меньше, принимаютъ болѣе 
темный цвѣтъ, на нихъ появляются красныя по- 
лоски, а пленки все плотнѣе и плотнѣе приро- 
стаютъ къ зерну, такъ что обрушиваніе дѣлается 
болѣе и болѣе затруднительнымъ. Съ другой сто- 
роны, необходимо считаться и съ требованіями 
рынка, который ищетъ зеренъ равномѣрной вели- 
чины, однородныхъ, вполнѣ развитыхъ, большихъ, 
свѣтлаго цвѣта и достаточной твердости(т.е. скорѣе 
стекловидныхъ); къ тому же, рисъ потребляется 
въ цѣльномъ видѣ, а не размолотымъ, какъ другіе 
хлѣба, и неравномѣрной величины зерно требуетъ 
болыпе времени для обрушиванія, плохо обруши- 
вается и даетъ большой процентъ мола и распыла. 
Приходится обращать вниманіе также и  на гра- 
ненность зерна, которая, однако, исчезаетъ съ 
улучшеніемъ ухода; хотя граненный рисъ хуже ка- 
чествомъ, но зато онъ менѣе требователенъ. По 
Гезса, при выборѣ риса на сѣмена надо руковод- 
ствоваться слѣдующими правилами: 1) сѣмепа 
должны быть односортныя, а не смѣсь разновид- 
ностей; 2) отъ раннихъ разновидностей нужно 
выбирать колосья, наиболѣе рано созрѣвающіе, 
отъ разновидностей со среднимъ періодомъ про- 
израстанія — колосья, созрѣвающіе въ нормаль- 
ный срокъ, и отъ позднихъ разновидностей- 
наиболѣе поздно созрѣвающіе колосья; 3) слѣ- 
дуетъ обращать вниманіе на длину и число зеренъ 
въ колосѣ, на хорошее развитіе и наливъ зеренъ, 
на цвѣтъ и глянецъ ихъ, на толщину пленокъ, гра- 
ненность зеренъ и толщину соломы; 4) посѣвныя 
сѣмена слѣдуетъ собирать съ участка, находяща- 
гося въ хорошемъ состояніи, такъ какъ съ него 
можно получить наиболѣе тяжеловѣсное и одно- 
родное по величинѣ зерно; съ участковъ со слиш- 
комъ роскошной соломой зерна бываютъ легче, 
притомъ всегда неравномѣрныхъ величины и вѣса;
5) посѣвныя сѣмена нужно собирать въ зрѣломъ, 
но отнюдь не въ перезрѣломъ состояніи, такъ какъ 
при очень позднемъ сборѣ пленка у риса сильно 
утолщается, что уменынаетъ всхожесть сѣмянъ;
6) сѣмена не должны подвергаться долгому дѣй- 
ствію солнца или дождя. Однако, иногда, даже при 
строгомъ соблюденіи этихъ требованій, рисъ полу- 
чается плохого качества; тогда слѣдуетъ обнов- 
лять сѣмена, выписывая ихъ изъ другихъ мѣстно- 
стей, находящихся въ отношеніи культуры риса 
въ болѣе суровыхъ естественныхъ условіяхъ. Во 
многихъ мѣстностяхъ Японіи, отборъ сѣмянъ риса 
для посѣва съ успѣхомъ производятъ при помощи 
29-30% -наго воднаго раствора новаренной соли, 
въ который насыпаются зерна риса: тѣ изъ нихъ, 
которыя при этомъ опускаются на дно и стано- 
вятся вертикально, берутся для посѣва, какъ наи- 
лучшія.

Рисъ высѣвается или непосредственно на мѣстѣ, 
или же разводится предварительно въ разсад- 
никахъ, откуда затѣмъ пересаживается въ поле. 
Размноженіе риса прямо посѣвомъ на полѣ прак- 
тикуется, между прочимъ, въ Ломбардіи, въ Соед. 
Ш татахъ, въ Египтѣ п у насъ въ Туркестанѣ и въ 
Закавказьѣ (исключая ленкоранскаго у.). П одго- 
товка почвы подъ рисъ преслѣдуетъ, между про- 
чимъ, двѣ цѣли: 1) обращеніе поверхности почвы 
въ слой грязи и 2) разбивку поля наклѣтки («чеки») 
большей или меньшей величины, окруженныя ва- 
ликами той или иной высоты, причемъ все поле по- 
лучаетъ видъ какъ бы вафли (рис. 3-й). Ранней вес-



ной поле предварительно затопляется водой, а по- 
томъ, спустивъ воду, его пашутъ (въ Закавказьѣ 
сохой пли плугомъ) дважды, вдоль и поперекъ (при- 
чемъ послѣ каждой вспашки поле боронуется попе- 
рекъ пластовъ), и затѣмъ вновь затопляютъ водой; 
когда же почва достаточно размокнетъ, то поверх- 
ностный слой ея обращается въ грязь, и изъ этой 
грязи возводятся валики. Разбивка поля на клѣтки 
дѣлается для того, чтобы во всѣхъ мѣстахъ рисо- 
ваго поля вода при затопленіи могла стоять приб- 
лизительно на одномъ уровнѣ. П ри значительномъ 
уклонѣ почвы достичь указанной цѣли возможно 
только, разбивъ поле на небольшія клѣтки («ляки») 
въ видѣ 3-или 4-угольника. Клѣтки расположены 
террасами и идутъ одна за другой, постепенно по- 
нижаясь, чѣмъ и достигается свободный стокъ воды 
изъ одной клѣтки въ другую. Величина клѣтокъ 
находится въ зависимости отъ уклона мѣстности: 
чѣмъ меньше уклонъ, тѣмъ клѣтки дѣлаютъ больше, 
и наоборотъ; чаще онѣ дѣлаются въ 3 - 5  кв. 
саж., но встрѣчаются и въ 4 0 -5 0  кв. саж. и болѣе. 
Высота валика тоже не всегда одинакова; она 
колеблется между 4 и 8 в., въ зависимости отъ

урозня, на которомъ должна стоять вода для 
успѣшнаго произрастанія риса, и отъ уклона мѣ- 
стности: чѣмъ отложе мѣстность, тѣмъ меньше ва- 
лики, такъ что на болѣе отлогой и ровной мѣстно- 
сти значительно сокращаются размѣры труда п 
издержекъ по культурѣ риса. П ослѣ устройства 
клѣтокъ приступаютъ къ уравниванію ихъ поверх- 
ности и уплотненію почвы. Въ ленкоранскомъ у. 
это  производится помощью « п ер ш к ел а» —двухар- 
шинной доски, въ срединѣ которой вставленъ шестъ, 
къ которому привязывается ярмо. Разравнявъ 
клѣтки, приступаютъ къ исправленію валиковъ, 
окаймляющихъ ихъ, напускаютъ немного воды и 
вновь выравниваютъ дно клѣтокъ такой же до- 
ской, но только меньшихъ размѣровъ. Обративъ 
поверхностный слой почвы въ грязь и разбивъ 
участокъ на клѣтки, напускаютъ на нихъ воду на 
нѣсколько дней и затѣмъ производятъ посѣвъ по 
этой жидкой грязи. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ 
эриванской губ. грязь, до посѣва, утаптывается

рабочимъ скотомъ; это имѣетъ важное значеніе 
при культурѣ риса, такъ какъ: 1) необходимо на- 
столько плотное состояніе почвы, чтобы она не 
размывалась во время орошенія, при постоянномъ 
теченіи воды, и не уносила, вмѣстѣ съ тѣмъ, плодо- 
роднаго слоя ея  и 2) на рыхлой и неуплотненной 
почвѣ много воды просачивалось бы и пропадало 
бы совершенно безполезно, а между тѣмъ прихо- 
дится дорожить каждой каплей воды. Что касается 
времени посѣва, то рисъ высѣвается въ Закавказьѣ 
обыкновенно въ концѣ апрѣля или въ маѣ и даже 
въ срединѣ іюня, смотря по сорту и мѣстнымъ 
условіямъ. Рисъ высѣвается въ неочищенномъ 
видѣ, т. е. съ пленкой; въ такомъ видѣ онъ носитъ 
названіе: въ Индіи у англичанъ paddy, въ Закав- 
казьѣ-чалтыкъ и въ Туркестанѣ -ш ала.

Сѣмена риса, въ неободранномъ видѣ, передъ 
посѣвомъ мѣстами мочатъ въ теченіи 4 - 8  дней въ 
теплой водѣ, въ корытахъ или шерстяныхъ мѣш- 
кахъ, чтобы размягчить ихъ твердую шелуху. Про- 
должительность этой операціи зависитъ отъ тем- 
пературы воды, отъ толщины и поглотительной 
способности пленокъ риса и отъ силы прораста-

нія сѣмянъ, что, въ свою очередь, зависитъ отъ 
разновидности, времени уборки и др. условій. Ми- 
нимумъ температуры воды для подобнаго вымачи- 
ванія необходимъ такой, при которомъ сѣмена 
могли бы начать лрорастать, но онъ долженъ быть 
ниже почвенной температуры; по Габерландту, онъ 
равенъ 10-12° Ц., максимумъ же равенъ 36-38° Ц. 
и оптимумъ 3 0 -32° Ц. При болѣе долгомъ держа- 
ніи сѣмянъ риса подъ водой (конечно, до извѣстнаго 
предѣла), получается бóльше соломы и болѣе тя- 
желовѣсное зерно.

Какъ выше указывалось, рисъ-чалтыкъ высѣ- 
вается въ Закавказьѣ въ апрѣлѣ или въ маѣ; по- 
сѣвъ производится въ разбросъ, по 8 -1 0  п. нео- 
бодраннаго риса на десятину, притомъ въ различ- 
ныхъ мѣстностяхъ разнымъ способомъ. Въ клѣтки 
напускаютъ предварительно воду и, спустя 3 -4  
дня, когда вода достаточно нагрѣлась, произво- 
дятъ посѣвъ прямо въ воду. Мѣстами (въ эриван- 
ской губ.) послѣ этого гоняютъ буйволовъ по за-



сѣянному чалтыкомъ полю, чтобы взмутить грязь 
и тѣмъ вызвать прикрытіе сѣмянъ болѣе толстымъ 
слоемъ осаждающагося ила. Въ другихъ мѣстно- 
стяхъ примѣняются иные пріемы: черезъ нѣсколько 
дней послѣ посѣва, когда ростки чалтыка дости- 
гнутъ длины въ 1 в. и, будучи легче воды, всплывутъ 
на поверхность, притокъ воды прекращаютъ дня 
на три, причемъ вся взмученная грязь осѣдаетъ, 
прикрывая сѣмена иломъ. Сѣмена всходятъ на
8 -1 0 -й  день. По истеченіи трехъ дней послѣ по- 
сѣва, почва принимаетъ такое состояніе, въ кото- 
ромъ нечего опасаться размыва при медленномъ 
теченіи воды во время послѣдующаго затопленія 
рисоваго поля. Теперь уже можно приступить къ 
орошенію (рис. 4-й); для этого изъ 1 -2  или нѣ-

сколькихъ канавокъ, смотря по величинѣ рисоваго 
поля, напускается въ клѣтки вода, которая напол- 
няетъ ихъ по-очередно одну за другою. Каждая 
клѣтка для этой цѣли сообщается съ сосѣдними 
въ двухъ мѣстахъ, черезъ два прохода, сдѣлан- 
ные въ валикахъ. Въ одинъ проходъ вода посту- 
паетъ въ клѣтку, а черезъ другой выходитъ и на- 
правляется въ другую сосѣднюю клѣтку. Вода, 
постепенно обновляясь, затопляетъ рисовое поле, 
причемъ уровень ея стараются держать до 2/3 
вышины стебля и не ниже  1/2 ея. Что касается 
оросительной воды, то она должна обладать ней- 
тральной реакціей и содержать достаточно пита- 
тельныхъ веществъ, главнымъ образомъ солей ка-

лія. Вода, богатая солями натрія и вообще веще- 
ствами, которыхъ и безъ того много въ почвѣ, мало 
пригодна для орошенія рисовыхъ полей, ибо такая 
вода обогащаетъ почву ненужными солями, а  уно- 
ситъ соли калія и амміака; еще болѣе понижается 
качество воды отъ высокаго содержанія солей сѣр- 
ной, соляной и вообще минеральныхъ кислотъ; не- 
годны для орошенія вòды, содержащія соли тяже- 
лыхъ металловъ и органическія кислоты, а потому 
и потоки съ горъ, содержащихъ руды, вредны 
для орошенія. Наоборотъ, богатство иловатыми ча- 
стицами сильно повышаетъ цѣнность воды. Темпе- 
ратура ея  играетъ существенную роль; такъ, 
слишкомъ холодная родниковая вода непригодна 
для поливки риса. Что касается притока воды и

количества ея, потребнаго для орошенія рисоваго 
поля, то это находится въ зависимости отъ мно- 
гихъ мѣстныхъ условій,—почвы, климата и проч. 
Если чалтычное поле не имѣетъ постояннаго при- 
тока воды, а послѣдній обновляется черезъ 3 -4  
дня, то, по исчисленіямъ F еsса, въ теченіе лѣта на
1 гектаръ чалтычнаго поля требуется 15—20 т. 
куб. м. воды; при постоянномъ же токѣ воды, на 
ту же площадь понадобится уже до 130 т. куб. м. 
воды. По даннымъ водной инспекціи, на орошеніе
1 дес. рисоваго поля въ Закавказскомъ краѣ тре- 
буется около 3,1 л. воды въ секунду. Подъ водой 
чалтыкъ остается до періода его цвѣтенія, кото- 
рый наступаетъ черезъ 2—2  1/2 мѣсяца послѣ по-



сѣва; передъ цвѣтеніемъ поля въ Закавказьѣ зали- 
ваются въ послѣдній разъ и въ такомъ положеніи 
остаются все время до окончательнаго созрѣванія 
риса. Въ нѣкоторыхъ же районахъ Закавказья 
воду спускаютъ за 1—1 1/2 недѣли до уборки, чтобы 
почва успѣла нѣсколько обсохнуть. Затопленіе ри- 
совыхъ полей водою, постоянно обновляемою во все 
время его роста до созрѣванія, составляетъ самую 
существевную часть культуры чалтыка: безъ этого 
она почти немыслима или, во всякомъ случаѣ, ме- 
нѣе доходна. Рисовые посѣвы, лишенные воды на 
4—5 дней, могутъ дать еще удовлетворительный 
урожай; оставленные же безъ воды долѣе 7 дней, 
колосья чалтыка начинаютъ хирѣть и желтѣть, а, 
при 10—15-дневномъ отсутствіи воды, посѣвы окон- 
чательно погибаютъ. Въ виду этого, въ нѣкото- 
рыхъ мѣстностяхъ, напр., у насъ въ ленкоран- 
скомъ у., гдѣ чувствуется недостатокъ въ водѣ, 
прибѣгаютъ къ устройству запасныхъ резервуа- 
ровъ: съ осени, когда вода никому не нужна, про- 
водятъ рѣчную воду въ эти резервуары, и къ веснѣ 
эти громадвыя водохранилища бываютъ полны во- 
дой, которую оттуда спускаютъ на рисовыя поля.

Кромѣ поливки, выпалываніе сорныхъ травъ 
представляетъ также немаловажную операцію при 
культурѣ риса. Оно производптся нѣсколько разъ 
въ теченіе лѣта: въ первый разъ-мѣсяцъ спустя 
послѣ посѣва, когда ростки чалтыка начинаютъ 
показываться изъ-подъ воды, п затѣмъ еще 2 -3  
раза въ лѣто, черезъ 15 -2 0  дней. При этомъ ра- 
бочимъ приходится долгое время оставаться въ 
водѣ и вырывать изъ грязи каждую травку от- 
дѣльно руками, что гибельно отражается на здо- 
ровьи рабочихъ, тѣмъ болѣе, что при полкѣ риса, 
въ видахъ дешевизны, пользуются почти исклю- 
чительно трудомъ дѣтей и женщинъ. Для облегче- 
нія этой работы, по временамъ поливка посѣвовъ 
прекращается, такъ какъ въ стоячей водѣ легче 
п скорѣе очищать грядки отъ сорныхъ растеній; 
но зато въ этомъ случаѣ работа еще пагубнѣе для 
здоровья рабочихъ, а потому иные, въ видахъ ги- 
гіеническихъ, во время выпалыванія не прекра- 
щаютъ поливки, а, наоборотъ, пускаютъ болѣе 
сильный токъ воды на плантацію, чтобы вода не 
застаивалась и чтобы было меньше вредныхъ 
испареній. Изъ числа сорныхъ травъ на рисовыхъ 
поляхъ въ Закавказьѣ и Туркестанѣ наичаще 
встрѣчаются: Panicum Crus galli L. (сулуфъ), P a 
nicum graecum (курмакъ), Alisma Plantago L., 
Arundo Donax L., Butomus umbellatns L., Scirpus 
mucronatus L., Eleocharis palustris R . Br. и 
E . ovata, разные виды осоки (особенно же часто 
Carex vesicaria L.). Наиболѣе опасны изъ нихъ 
первыя двѣ. Особенно трудно выпалывать сулуфъ, 
ибо стебли и листья его настолько схожи съ чал- 
тычными, что только опытный глазъ, по едва за- 
мѣтному розоватому отливу листьевъ и по воло- 
скамъ на узлахъ стебля, можетъ ихъ различить; 
вслѣдствіе этого приходится разсматривать каж- 
дый стебель, чтобы отличить чалтыкъ отъ сулуфа. 
Въ молодомъ возрастѣ растеніе это еще поѣдается 
скотомъ, впослѣдствіи же нѣтъ. Въ хозяйствахъ 
Закавказья ежегодно набирается огромное коли- 
чество сѣмянъ сулуфа при уборкѣ риса, причемъ 
примѣсь эта сильно понижаетъ цѣнность чалтыка. 
Сѣмена сулуфа идутъ въ пищу домашнимъ пти- 
цамъ, а также употребляются въ пищу курдами; 
продаются они на мѣстѣ по 20 коп. за пудъ, т. е. 
въ 3—5 разъ дешевле риса. Что касается камыша, 
то его не выпалываютъ, а  лишь срѣзаютъ вер- 
хушки передъ временемъ колошенія чалтыка;

другія жѳ травы уничтожаютъ тѣмъ, что на нѣ- 
сколько дней прекращаютъ доступъ воды на ри- 
совое поле, и тогда онѣ высыхаютъ и пропадаютъ 
сами собою.

Что касается истощенія почвы при культурѣ 
риса, то, при раціональномъ веденіи дѣла и когда 
остатки производства не вывозятся изъ хозяйства, 
онъ менѣе другихъ злаковъ истощаетъ почву, 
такъ какъ онъ идетъ въ продажу безъ пленокъ, 
которыхъ, по Кеllnеr ’у, въ рисѣ 7,35% по вѣсу; 
рисовыя отруби заключаютъ около 2/3 фосфорной 
кислоты, взятой урожаемъ, а потому очень важно 
при культурѣ риса оставлять ихъ въ хозяйствѣ. 
Въ большинствѣ случаевъ туземцы не кладутъ подъ 
рисъ никакого удобренія, такъ какъ считаютъ, что 
вода приноситъ съ собою достаточное количество 
питательныхъ веществъ. Въ селеніяхъ, облада- 
ющихъ значительнымъ количествомъ воды, или на 
сильно солончаковыхъ почвахъ, гдѣ немыслима 
иная культура, рисъ высѣвается непрерывно изъ 
года въ годъ. Въ такомъ случаѣ, однако, засѣ- 
ваютъ участки каждый годъ разными сортами 
риса. Въ Закавказьѣ и въ Туркестанѣ рисъ зани- 
маетъ въ сѣвооборотѣ наичаще первое мѣсто — 
послѣ пара или же второе-послѣ озимаго ячменя 
или послѣ пшеницы. Приведемъ наиболѣе распро- 
страненные въ Закавказьѣ сѣвообороты въ райо- 
нахъ воздѣлыванія чалтыка: 1) баштаны, пшеница 
или хлопокъ, 2 - 4 )  чалтыкъ, или: 1) чалтыкъ, 2) пше- 
ница, 3) чалтыкъ, 4) пшеница и т. д. (затѣмъ че- 
резъ нѣсколько лѣтъ высѣвается люцерна), или: 
1) паръ, 2) пшеница или ячмень, 3) баштаны или 
чалтыкъ, 4) чалтыкъ.

Что касается вредителей и болѣзней риса, то 
весьма часто передъ уборкой, когда спущена вода, 
появляются мы ш и и начинаютъ истреблять со- 
зрѣвшія  зерна; въ такихъ случаяхъ опять прихо- 
дится напускать на клѣтки воду и производить 
жатву, стоя по колѣно въ водѣ. Въ нѣкоторыхъ 
районахъ Закавказья, изобилующихъ лѣсами, 
напр., въ ленкоранскомъ у., рисовыя поля, въ осо- 
бености же расположенныя по опушкамъ лѣ- 
совъ, сильно подвергаются нападеніямъ к а б а -  
н овъ . Въ этихъ мѣстностяхъ высѣвается особый 
сортъ риса—дохгузобошнъ (въ переводѣ "душащій 
свинью"), такъ какъ его грубые колосья съ изог- 
нутыми остями имѣютъ свойство въ пищепріем- 
никѣ обращаться въ комъ, который смертельно 
дѣйствуетъ на кабановъ, отчего они тщательно 
обходятъ посѣвы этого сорта. Зерно въ амбарахъ 
вы ѣ даетсярисовы м ъ д о л го н о си к о м ъ  (Calandra 
Oryzae L.), для борьбы съ которымъ слѣдуетъ зерна, 
до засыпки ихъ въ амбаръ, хорошенько очистить, 
затѣмъ почаще провѣтривать и перелопачивать, 
а стѣны покрыть известковымъ молокомъ съ не- 
большою примѣсью карболовой кислоты; замѣтимъ, 
что неободранный рисъ (т. е. въ пленкахъ) почти 
не подвергается нападенію этого жучка, почему 
въ Закавказьѣ и предпочитаютъ сохранять рисъ 
въ пленкахъ. И зъ  г р и б н ы х ъ  болѣзней укажемъ на 
Ustilago virens Cooke (нападающій на зерна риса), 
Tilletia Oryzae P at. (въ зернахъ), Helminthosporium 
sigmoideum Саѵ. (на листьяхъ и колосьяхъ риса), 
Sephonia Oryzae Саѵ. (на листьяхъ) и P iricularia 
Oryzae NS. (на листьяхъ и стебляхъ риса; иногда 
въ ленкоранскомъ у. наполовину понижаетъ урожай 
чалтыка). Продолжительные и сильные сухіе вѣтры 
и дожди, когда рисъ выколосится, способствуютъ 
образованію пустоцвѣта и сильно уменьшаютъ уро- 
жай. На сильно солончаковыхъ почвахъ иногда въ 
началѣ лѣта, безъ всякой видимой причины, ра-



стенія останавливаются въ своемъ развитіи, и 
почти весь урожай пропадаетъ, причемъ особенно 
сильно поражаются сорта съ бѣлой пленкой, крас- 
ный же рисъ почти никогда не заболѣваетъ. По- 
видимому, растенія страдаютъ въ этомъ случаѣ 
отъ образующагося въ почвѣ разсола, и поэтому 
здѣсь слѣдуетъ пускать лѣтомъ болѣе сильный токъ 
воды и высѣвать сорта съ красной пленкой. Въ 
Закавказьѣ рисъ сильно страдаетъ еще отъ двухъ 
неизслѣдоаанныхъ болѣзней— бага и заерды или 
ширина. Болѣзнь бага обнаруживается въ первую 
недѣлю послѣ посѣва: вода мутится, загниваетъ и 
принимаетъ землистый цвѣтъ, а на поверхности 
сѣмянъ и ростковъ появляются язвы, и всходовъ 
уже не бываетъ. К акъ только обнаружится эта бо- 
лѣзнь, немедлепно спускаютъ воду и даютъ землѣ 
хорошенько просохнуть, а затѣмъ вновь напу- 
скаютъ воду и производятъ пересѣвъ риса. Бо- 
лѣзнь эта появляется наичаще на перегнойныхъ 
почвахъ, а также при слишкомъ раннихъ посѣ- 
вахъ, когда стоитъ еще холодная и сырая погода. 
Болѣзнь заерды или ширина заключается въ по- 
желтѣніи всходовъ въ первыя 2 - 3  недѣли ихъ 
роста, причемъ часть ихъ погибаетъ; позже второй 
половины іюня болѣзнь эта никогда не появляется.

Передъ уборкой риса, какъ уже указывалось, 
за нѣсколько (7-15) дней съ поля совершенно спу- 
скаютъ воду для просушки почвы. Къ уборкѣ при- 
ступаютъ, смотря по мѣстности и разводимому 
сорту, отъ конца іюля и до конца октября. Рисъ 
считается созрѣвшимъ, когда стебель его совер- 
шенно пожелтѣетъ, а самое зерно побѣлѣетъ. Опаз- 
дывать съ уборкой риса очень рискованно, такъ 
какъ перестоявшій рисъ сильно осыпается и, 
кромѣ того, аерно дѣлается ломкимъ, что увеличп- 
ваетъ выходъ лома при послѣдующемъ обруши- 
ваніи зеренъ. По уборкѣ риса, которая произво- 
дится серпами, его не связываютъ сейчасъ же въ 
снопы, а  разстилаютъ по зеш ѣ у краевъ участка, 
прислонивъ къ валу, окружающему рисовое поле. 
Черезъ 2 - 3  дня рисъ связываютъ въ снопы и укла- 
дываютъ въ небольшія копны, гдѣ онъ оконча- 
тельно просыхаетъ въ теченіе нѣсколькихъ дней, 
а  затѣмъ его свозятъ на гумно. Первоначальная 
молотьба чалтыка производится на току или цѣ- 
пами, или животными, вытаптывающими разбро- 
санные подъ ихъ ногами снопы, причемъ зерна от- 
дѣляются отъ колосьевъ, или наконецъ (напр., въ 
ленкоранскомъ у.) чалтыкъ обмолачивается по- 
мощью молотильныхъ досокъ, набитыхъ острыми 
кремнями съ рѣжущими краями и представля- 
ющихъ видъ саней, въ которыя запрягаются буй- 
волы или волы; затѣмъ граблями выгребаютъ со- 
лому,, оставляя на току одни зерна. Съ 1 дес. по- 
лучается до 3000 сноповъ, діаметромъ въ 4—5 в.; 
чтобы сжать десятину, двумъ рабочимъ требуется
1 0 -1 5  дней.

По Землеру, средній урожай болотнаго риса 
въ Индіи опредѣляется на хорошихъ почвахъ въ 
170—332 п .,а суходольнаго-105 п. съ 1 дес. Въ Япо- 
ніи, въ среднемъ за 1884 -  1890 гг., урожай болот- 
наго риса опредѣлился въ 117,7 п. (вполнѣ очищен- 
наго риса) и горнаго-56,5 п. съ гектара. Въ Италіи, 
въ среднемъ, съ 1 дес. собирается 240 п. Въ Тур- 
кестанѣ средній урожай съ 1 дес. равенъ 160 п., а 
въ Закавказьѣ: въ бакинской губ. до 180 —185 п., 
въ елисаветпольской до 200 п. и въ эриванской до 
280 п. Цѣны 1 п. неочищеннаго риса колеблются 
между 40 и 65 к. въ Туркестанѣ, 60 и 70 к. въ эри- 
ванской губ., 40 и 100 к. въ елисаветпольской губ. 
и 30 и 60 л. въ бакинской губ. Ц ѣна на очи-

щенный рисъ или на «сарачинское пшено» колеб- 
лется въ Закавказьѣ между 80 к. и 2 р. за пудъ. 
Что касается издержекъ производства по культурѣ 
риса, то въ Закавказьи они опредѣляются въ сред- 
немъ въ 70 р. на десятину, не считая стоимости 
обдирки риса (около 15 -20  р.).

Помимо посѣва риса прямо на мѣста, какъ 
выше было описано, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ 
(въ Японіи и Китаѣ. у насъ—въ ленкоранскомъ у.) 
практикуется еще размноженіе его разсадой. При 
этомъ предварительно на особомъ участкѣ приго- 
товляется разсада съ такимъ расчетомъ, чтобы, ко 
времени окончанія обработки поля подъ рисъ, 
имѣть уже достаточно взрослыя растенія для пе- 
ресадки. Почва въ разсадникѣ обрабатывается на 
глубину не болѣе 3—4 д., чтобы корни риса не про- 
никали слишкомъ глубоко, ибо иначе затрудняется 
пересадка. Въ Японіи на этой глубинѣ устраи- 
ваютъ часто искусственный изолированный слой 
изъ песка, бамбуковыхъ листьевъ и древесной золы, 
что обусловливаетъ развитіе корней риса исклю- 
чительно въ верхнихъ слояхъ почвы. Въ Закав- 
казьѣ для разсадниковъ выбираютъ дерновыя 
мѣста, около усадьбы или вблизи рисовой планта- 
ціи; на нихъ, снимая дерновый слой ровнымъ пла- 
стомъ, дѣлаютъ углубленіе въ землѣ на 1/4 арш. и 
болѣе, устраивая нѣчто въ родѣ маленькаго бас- 
сейна, дно котораго вымазывается довольно тол- 
стымъ слоемъ тѣстообразной массы изъ дерновой 
земли и навознаго перегноя. Выравнивъ дно, на- 
пускаютъ воду на нѣсколько вершковъ и произво- 
дятъ посѣвъ сѣмянъ, предварительно размочен- 
ныхъ, какъ и при посѣвѣ риса, прямо на мѣсто, 
притомъ очевь густо и въ разбросъ. Время посѣва 
зависитъ, конечно, отъ климатическихъ условій и 
разновидности риса; оно колеблется отъ средины 
апрѣля до конца мая. При этомъ способѣ культуры 
требуется въ 3 - 4  раза меньше сѣмянъ, нежели 
при посѣвѣ прямо на мѣсто, именно 3 - 4  п. на де- 
сятину, вмѣсто 10—12 п. По полученіи перваго 
листка воду спускаютъ, чтобы дать въ разсадникъ 
больше доступа воздуху и теплу; съ этой цѣлью 
отъ времени до времени считаютъ полезнымъ спус- 
кать воду (только на почвахъ, образующихъ корку, 
слѣдуетъ избѣгать спуска воды при солнечномъ 
освѣщеніи). Пересадку изъ разсадника произво- 
дятъ на 5 -7 -ю  недѣлю послѣ посѣва, когда расте- 
нія поднимутся на 2 1/2—3 в.; очень молодыя ра- 
стенія плохо принимаются, а у слишкомъ разви- 
тыхъ корни повреждаются, и они плохо оправля- 
ются. Въ это время разсаду снимаютъ пластами съ 
помощью лопатъ, дѣлятъ на небольшіе комочки и 
укладываютъ въ корзины, въ которыхъ и отвозятъ 
на поля. Разсада обыкновенно пересаживается 
женщинами въ устроенныхъ на плантаціи клѣт- 
кахъ, какъ было выше указано для посѣва риса 
прямо на мѣсто. Разсада, привезенная въ поле, 
предварительно разбрасывается кучками на по- 
верхности, причемъ растенія разсаживаютъ ря- 
дами: безостые сорта садятся гнѣздами по 5—6 ра- 
стеній, вершка на 3 гнѣздо отъ гнѣзда; сорта съ 
остями сидятъ гуще, вершка на 2 гнѣздо отъ 
гнѣзда, причемъ въ гнѣздо садится 2 - 3  растенія. 
Для засадки 1 дес., при двухъ рабочихъ, тре- 
буется 7—9 дней. Послѣ пересадки поле затоп- 
ляется невысокимъ слоемъ воды, чтобы послѣдняя 
достаточно согрѣлась. Дальнѣйшій уходъ-какъ за 
рисомъ, высѣяннымъ прямо на мѣсто.

Горный или суходолъный рисъ разводится на 
оо. Явѣ и Филиппинскихъ, въ Индіи, на Антиль- 
скихъ островахъ, въ сѣв. Китаѣ, въ Японіи, на



центъ зеренъ раздробляется. Встрѣчаются динги 
различной конструкціи, но устройство всѣхъ ихъ 
основано на одномъ и томъ же принципѣ-обдира- 
ніи чалтыка рычагомъ съ зубчатыми концами, под- 
нимающимся и опускающимся въ ступѣ, куда на- 
сыпается чалтыкъ. Наичаще встрѣчаются ручныя 
динги слѣдующаго устройства: съ обѣихъ сторонъ 
ямы, обложенной камнями или деревянными до- 
сками, вбиваются деревянныя же подпорки (выши- 
ною въ 1/4 арш.) и къ концамъ ихъ прикрѣпляется 
горизонтальный брусъ, посрединѣ котораго встав-

ляется деревянный 
или желѣзный шипъ, 

придерживающій 
рукоятку большого 
молота съ желѣзны- 
ми зубцами; рукоят- 
ка эта находится въ 
положеніи, перекре- 
щивающемъ брусъ, 
такъ что молотъ опу- 
скается въ яму, и 
половина рукоятки 
остается на другой 
сторонѣ горизон- 
тальнаго бруса; съ 
обѣихъ сторонъ ямы, 
около подпорокъ го- 
ризонтальнаго бруса, 
вкапываются въ 
землю два верти- 
кальныхъ столба, на 
которыхъ непод- 

вижно прикрѣп- 
ляется горизонтальная перекладина, такъ что надъ 
горизонтальнымъ брусомъ образуется стоячая рама, 
вышиною въ ростъ человѣка. Рабочій, держась ру- 
ками за перекладину этой рамы, нажимаетъ попе- 
ремѣнно ногами на рукоятку молота, отчего пос-

лѣдній то поднимается, то опускается въ яму. Въ 
эту яму насыпаются намоченныя зерна чалтыка, 
съ которыхъ зубцами молота обивается шелуха. 
Для полной очистки отъ шелухи, чалтыкъ подвер- 
гается трехкратному то л ч ен ію  или обдиркѣ, при- 
чемъ три раза чалтыкъ выгребается изъ ямы, про- 
вѣивается для отдѣленія ободранной шелухи и

вновь всыпается въ толчею для обдирки. Когда 
первая засыпка очищена, наполняютъ ступу вто- 
рично и т. д. Описанный способъ обдирки зерна 
весьма грубъ и требуетъ много времени. Работаю- 
щіе на дингахъ очень устаютъ, а потому на каж- 
дой дингѣ работаютъ 4 - 5  человѣкъ, которые зани- 
маются толченіемъ поперемѣнно. Въ ступы при- 
бавляютъ размельченный известнякъ для поли- 
ровки риса и приданія ему цвѣта и мучнистости, 
согласно требованія, предъявляемаго къ рису ту- 
земцами. Водяныя динги, или иначѳ чалтичныя 
мелъницы, представляютъ собою рядъ каменныхъ 
ступъ или обложенныхъ камнями ямъ, въ которыя 
опускаются деревянные песты съ желѣзными зуб- 
цами. Песты эти поднимаются и опускаются въ 
ступы посредствомъ зубцовъ, насаженныхъ на 
оси, приводимой въ вращательное движеніе водою. 
Вслѣдствіе постояннаго подниманія и опусканія 
пестовъ въ ступы, въ которыя насыпается чал- 
тыкъ, послѣдній мало-по-малу вышелушивается и 
обращается въ сарачанскую крупу, которую отдѣ- 
ляютъ отъ шелухи посредствомъ провѣиванія.

Что касается ри сотхъ  остатковъ, получае- 
мыхъ при обдиркѣ зеренъ, то здѣсь различаютъ 
сѣчку, рисовую муку и шелуху. Сѣчка, т. е. рисъ 
не въ цѣльномъ видѣ, а  разбитый машинами при 
обработкѣ сырья и затѣмъ очищенный и полиро- 
ванный, продается, подобно рису цѣльному, но зна- 
чительно дешевле его; она идетъ въ пищу, а от- 
части на заводы для выдѣлки крахмала; цѣна ея  
въ Закавказьѣ 8 0 -8 5  к. за пудъ. Рисовая мука или 
рисовые отруби преставляютъ наружную часть зе- 
ренъ; они весьма богаты питательными веществами 
и, въ особенности, жиромъ, а потому весьма цѣ- 
нятся для откорма скота; цѣна ихъ въ  Закавказьѣ— 
10 к. за пудъ. Шелуха представляетъ прекрасноѳ 
удобрительное вещество и служитъ топливомъ, а въ 
Персіи употребляется при изготовленіи кирпича- 
сырца. Рисовая мякина, съ прпмѣсью сѣчки, счи- 
тается отличнымъ кормомъ для домашнихъ жи- 
вотныхъ. Въ среднемъ, 1 п. неободраннаго риса 
даетъ 20 ф. сарачинскаго пшена, 3 - 4  ф. сѣчки, 
столько же отрубей и 13-14  ф. шелухи.

Въ заключеніе считаемъ не лишнимъ сказать 
нѣсколько словъ о вредѣ рисовыхъ п лан тац iй, 
въ смыслѣ заболѣванія населенія, въ районахъ 
воздѣлыванія риса, маляріей. Слѣдуетъ замѣтить, 
что зло это заключается не въ самомъ растеніи, 
а только въ способахъ его воздѣдыванія. Рядъ  
нижеперечисленныхъ мѣръ, примѣняемыхъ, напр., 
въ сѣв. Италіи, привелъ къ весьма успѣшному 
результату. Рисовыя поля могутъ быть совер- 
шенно безвредны для населенія, если только не- 
уклонно соблюдать слѣдующія правила: 1) каж- 
дый участокъ рисоваго поля долженъ быть са- 
мымъ тщательнымъ образомъ нивеллированъ и 
имѣть дно гладкое, безъ ямъ, причемъ дно одного 
участка должно быть нѣсколько выше другого, 
такъ чтобы вода могла переходпть изъ одного 
участка въ другой, падая съ нѣкоторой высоты и 
пріобрѣтая такимъ образомъ извѣстную скорость 
движенія; 2) вода въ участкѣ должна быть не стоя- 
чею, а проточною, но съ незначительною скоро- 
стью, смотря по свойству грунта; 3) валики должно 
содержать въ постоянной псправности и чистотѣ 
отъ сорныхъ травъ; 4) отводныя канавы всегда 
должны быть исправны, чтобы вода нигдѣ не об- 
разовывала лужъ; 5) для наблюденія за исполне- 
ніемъ всѣхъ этихъ правилъ долженъ быть уста- 
новленъ строгій надзоръ; 6) желательно, чтобы 
рисовыя плантаціи были расположены не въ



очень близкомъ разстояніи отъ населенныхъ 
пунктовъ.
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Р о г а  имѣются почти исключительно у мле- 
копитающихъ животныхъ, предпочтительно у 
жвачныхъ (Ruminantia), и служатъ отчасти для 
украшенія, отчасти для защиты противъ вра- 
говъ. Въ зависимости отъ строенія рога, зоо- 
логи различаютъ среди жвачныхъ два семейства: 
1) полорогихъ (Саѵісоrnіа), съ подсемействами бы- 
ковъ (Воѵіпа), овецъ (Оѵіпа) и автилопъ (Antilo- 
ріnа), и 2) плотнорогихъ или вѣтвисторогихъ (олени, 
Cervina s. Rangiferina). У полорогихъ рога полые и 
насажены подобно футляру н а  р о г о в ы х ъ  о тр о ст - 
к а х ъ  лобныхъ костей (т. I, стр. 241, рис. 12); они 
бываютъ по формѣ прямые, закрученные и спи- 
рально-свернутые, по наружной поверхности- 
гладкіе и поперечно-бороздчатые, по фигурѣ попе- 
речнаго сѣченія—круглые, трехгранные и двух- 
гранные, по цвѣту-бѣлые, восковидные, черные и 
смѣшаннаго цвѣта (напр., бѣлые съ черными кон- 
цами). У плотнорогихъ рога (т. VI, стр. 298, рис. 2) 
плотные, вѣтвистые и сидятъ на полушаровидныхъ 
отросткахъ лобныхъ костей, причемъ нерѣдко при 
освованіи роговъ имѣется по одному для каждаго 
рога боковому главному отростку. Рога могутъ 
вѣтвиться болѣе или менѣе сильно (иногда по всей 
длинѣ, иногда же только на верхушкѣ), могутъ быть 
лопатообразно расширенные и т. д.; по величинѣ

различаютъ рога большіе, средніе я малые. У боль- 
шинства плотнорогихъ рога имѣются только у сам- 
цовъ, у самокъ же находятся лишь коротенькіе 
отростки; но есть виды (напр., сѣв. олень), гдѣ рога 
имѣются и у самцовъ, и у самокъ, хотя, съ другой 
стороны, у нѣкоторыхъ видовъ (напр., у кабарги) 
вовсе аѣтъ роговъ.

Плотные (сплошные) рога развиваются изъ 
двухъ слоевъ кожи: эпидермы и собственно кож- 
наго слоя, въ которомъ отлагаются известковыя 
соли. Передъ появленіемъ роговъ кожа надъ от- 
ростками начинаетъ возвышаться и, при усилен- 
номъ приливѣ къ нимъ крови, происходитъ подъ 
кожей въ этихъ мѣстахъ отложеніе костяного ве- 
щества. Рога первоначально представляютъ мяг- 
кое, богатое кровеносными сосудами образованіе, 
покрытое кожей и волосами, а затѣмъ постепенно 
выпячиваются, оставаясь прикрытыми кожей, пока 
совершенно не вырастутъ. Когда рога достигнутъ 
полной своей величины и вполнѣ отвердѣютъ, 
кожа на нихъ засыхаетъ, трескается и сдирается 
животными треніемъ о древесные стволы и камни; 
на поверхности же роговъ остаются продоль- 
ныя и поперечныя углубленія, соотвѣтствующія со- 
судамъ, при помощи которыхъ доставлялась къ 
рогу кровь для его образованія. Развитіе плот- 
ныхъ роговъ начинается уже на 1-мъ году жизни 
животнаго. Сначала образуются невысокіе кони- 
ческіе выступы, сбрасываемые къ концу 2-го года, 
а затѣмъ рога смѣняются ежегодно. Каждый разъ 
передъ отпаденіемъ стараго рога на вершинѣ ро- 
гового отростка происходитъ процессъ вродѣ ко- 
стоѣды, съ усиленнымъ развитіемъ кровеносныхъ 
сосудовъ; основаніе рога размягчается, и рогъ от- 
падаетъ, оставляя кровоточащее мѣсто, гдѣ и об- 
разуется струпъ, а подъ нимъ появляется покры- 
тое кожею возвышеніе, которое разрастается всё 
больше и больше, образуя новый рогъ. Масса но- 
ваго рога, сперва студенистая, мало-по-малу про- 
питывается известковыми солями и окостенѣваетъ. 
Старые самцы обыкновенно сбрасываютъ рога зи- 
мою (около Рождества), а молодые самцы и самки— 
весной; вполнѣ же развитіе новыхъ роговъ оканчи- 
вается къ августу. Рога сѣв. оленя ежегодно зи- 
мой сбрасываются и замѣняются новыми, причемъ 
развивающіеся на 3-мъ году жизни рога имѣютъ 
уже добавочный вилообразный отростокъ; на вырос- 
шихъ годъ спустя прибавляется еще одна вѣтвь 
и т. д. Такимъ образомъ по числу вѣтвей можно 
узнать возрастъ оленя. У другихъ же видовъ даль- 
нѣйшихъ вѣтвей съ годами не прибавляется, а 
только рога увеличиваются и получаютъ большее 
количество концевыхъ отросточковъ на трехъ наз- 
ванныхъ главныхъ вѣтвяхъ. Періодическое обра- 
зованіе роговъ находится въ тѣсной связи съ по- 
ловой жизнью животнаго, такъ что возобновляю- 
щіеся рога указываютъ на предстоящее наступ- 
леніе течки. У оленей, подвергавшихся кастраціи, 
рога вновь не развиваются, а образовавшіеся 
раньше не сбрасываются и остаются уже на всю 
жизнь. При дурномъ питаніи ростъ роговъ замед- 
ляется или бываетъ неправильнымъ. Къ старости 
рога или перестаютъ смѣняться, или дѣлаются 
меньше; впрочемъ, у жирафа, напр., рожки, одѣтые 
въ теченіе всей жизни кожей, совсѣмъ не смѣ- 
няются.

Полые рога суть также кожныя образованія, 
происшедшія благодаря дѣятельности клѣтокъ 
многослойнаго эпителія, который пропитывается 
кератиномъ (роговымъ веществомъ) и наслаивается 
въ видѣ наростовъ, или равномѣрно лежащихъ



слоевъ (рис. 1-й и 2-й). Въ образованіи роговъ при- 
нимаетъ участіе собственно кожа, состоящая изъ 
двухъ слоевъ: а) верхней кожицы или эпидермы и
b) собственно кожи или дермы (Сutus, Соrіum). Верх- 
н яя  кожица (эпидерма) состоитъ въ свою очередь 
изъ покровнаго рогового слоя и нижняго м а л ь п и- 
г іе в а , въ которомъ находится пигментъ, опредѣ- 
ляющій цвѣтъ кожи. Поверхность собственно кожи 
(дермы) покрыта коническими с о с о ч к а м и  (па- 
пиллами), съ заключающимися въ нихъ кровенос- 
ными сосудами, и состоитъ главнымъ образомъ изъ

соединительной ткани. Тѣ сосочки, которыя слу- 
жатъ для питанія рога, называются р о го вы м и  
сосочками, въ отличіе отъ обыкновенныхъ кож-

ныхъ. Производящій слой роговъ составляетъ 
непосредственное продолженіе кожи, а роговой слой

происходитъ отложеніемъ изъ сосочковаго слоя, 
причемъ вокругъ длинныхъ сосочковъ образуются 
роговыя трубки, изъ которыхъ и слагается веще- 
ство рога. Кольцеобразныя утолщенія на наружной 
поверхности роговъ зависятъ отъ періодическихъ 
колебаній въ ростѣ ихъ, особенно весною и лѣтомъ 
при перемѣнѣ пищи. Полъ и половая жизнь 
также оказываютъ вліяніе на ростъ роговъ. Такъ, 
у быка рога короткіе и имѣютъ коническую 
форму, у вола же рога длинные; но, если вырѣ- 
зать быку одинъ сѣмянникъ, то рогъ соотвѣт- 

ственной стороны дѣ- 
лается длиннымъ, какъ 
у вола. У коровы рога 
тоньше бычьихъ и во- 
ловьихъ и въ періодъ 
стельности развитіе ихъ 
задерживается, а по- 
тому въ этотъ періодъ 

новообразовавшаяся 
часть рога тоньше, чтò 
проявляется въ видѣ 
кольцеваго углубленія; 
по числу такихъ колецъ 
можно судить о томъ, 
сколько разъ корова 
была стельна, а, слѣд., 
косвенныиъ образомъ 
заключить и о возрастѣ 
коровы. У полорогихъ 
животныхъ рога образо- 
ваны костнымъ вырос- 
томъ лобной кости (ро- 
говой отростокъ), въ 
который обыкновенно 
(кромѣ антилопъ) захо- 
дитъ лобная пазуха; 
кромѣ того, у овцы, 
ка къ нѣкоторые пола- 
гаютъ, въ образованіи 
рога принимаетъ учас- 
тіе особая косточка (оз 
согпи), развивающаяся 

на счетъ кожи (сutis). Эти выросты одѣты рого- 
вымъ чехломъ, который не смѣняется, но у двухъ 
антилопъ (Аntilocapra am ericana и Saiga tatarica) 
подвергается линькѣ. Н а каждомъ рогѣ вообщо 
можно отличить: 1) о с н о в а н іе  или к о р е н ь  — 
самую нижнюю, широкую часть рога; 2) среднюю 
часть илп тѣ ло  и 3) в е р х у ш к у , притупленную 
и гладкую, безъ полости внутри. Кромѣ того, 
отличаютъ еще к р и в и зн у  б о л ь ш ую и малую , 
т. е. двѣ кривыя линiи, идущихъ: первая — 
съ наружной и вторая — съ внутренней стороны 
рога отъ основанія его до вершины. У полорогихъ 
рога имѣются обыкновенно у самцовъ и самокъ и 
не сбрасываются уже никогда, но постоянно под- 
ростаютъ съ основанія и становятся длиннѣе. Къ 
полорогимъ относятся самыя полезныя домашнія 
животныя: крупный рогатый скотъ (Воз), овцы 
(Оѵіз) и козы (Сарга).

1) Въ родѣ Воs Вагнеръ насчитываетъ 3 группы. 
П ервая изъ нихъ заключаетъ виды: В. bіsоn (зубръ),
В. am ericanus (американскій бизонъ), В. gаnrus 
(гауръ) и  В. gаvаеus (гайялъ), у которыхъ рога да- 
леко о т с т а в л е н ы  одпнъ отъ другого и  сидятъ 
ниже макушечнаго гребня. Вторая группа вклю- 
чаетъ виды: В. bubаІus (буйволъ), В. t аurus (обык- 
новенный быкъ) и В. grunniens (якъ), у которыхъ 
рога сидятъ на самомъ макушечномъ гребнѣ, но 
вслѣдствіе большой ширины ихъ основаній (въ



особенности же у самцовъ) такъ сбли ж ен ы , что 
на лбу почти сталкиваются. Третья группа со- 
стоитъ изъ В. саffеr  (каффрскій буйволъ) и В. mо- 
schatus (мускусный быкъ), у перваго изъ кото- 
рыхъ чрезвычайно большіе сб л и ж ен н ы е роговые 
стержни столь широки при основаніи, что у ста- 
рыхъ животныхъ между ними остается только уз- 
кая  полоса, причемъ рога идутъ сначала почти го- 
ризонтально въ сторону и назадъ, а потомъ посре- 
динѣ дугообразно закручиваются впередъ, концы же 
идутъ вверхъ и внутрь; мускусный быкъ имѣетъ 
огромныя основанія роговъ, занимающія почти всю 
ширину лба; рога загибаются внизъ до угловъ рта 
и потомъ идутъ опять вверхъ до высоты глазъ.

Изъ отдѣльныхъ видовъ 2-й группы рода Воs— 
среди буйволовъ (т. I, стр. 791) различаютъ двѣ по- 
роды: 1) обыкновеннаго и 2) арни. Первый имѣетъ 
черные серповидные рога, отогнутые назадъ и кон- 
цами обращенные кверху (см. т. I, стр. 792, рис. 1); 
на верхней сторонѣ ихъ находятся поперечные 
рубцы, снизу же они гладкіе и закругленные; въ 
поперечномъ разрѣзѣ рогъ представляетъ треуголь- 
никъ. У арни рога значительно больше и загиба- 
ются сперва назадъ, а потомъ полукругомъ впе- 
редъ, представляя могучее средство защиты даже 
противъ тигра; разстояніе между концами роговъ 
доходитъ часто до 5 ф.; рога арни, находящіеся 
въ британскомъ музеѣ, имѣютъ 4 арш. длины, и 
окружность ихъ при основаніи равна 11 в. Якь 
(т. IV, стр. 1042, рис. 1) имѣетъ круглые и гладкіе 
рога, возвышающіеся надъ лбомъ и загибающіеся 
нѣсколько въ стороны, тогда какъ концы ихъ на- 
правлены назадъ; попадаются иногда безрогіе эк- 
земляры. Обыковенный (домашній) быкъ подраздѣ- 
ляется на нѣсколько коренныхъ породъ, среди ко- 
торыхъ ту р ъ  (В. рr іmigеnіus), нынѣ уже вымершій, 
отличается величиной роговъ, употреблявшихся 
древними германцами какъ кубки. Корни роговыхъ 
стержней тура состояли изъ широкаго вѣнца шерша- 
выхъ костяныхъ бородавокъ, за которымъ слѣдуетъ 
окружность почтп круглыхъ, утолщенныхъ въ вер- 
тикальномъ направленіи, роговыхъ стержней, до- 
стигающихъ въ длину 22 д.; окружность эта у ос- 
нованія стержня доходитъ до 12 д. и на срединѣ до
8 д., а  на концѣ равна 4 д. Сначала стержни заги- 
баются нѣсколько назадъ, слегка притомъ припо- 
дымаясь, а затѣмъ заворачиваются полукругомъ 
впередъ, причемъ ихъ концы опускаются внизъ. 
Туръ считается родоначальникомъ низменныхъ 
породъ по берегамъ Нѣмецкаго и Б алтійскаго 
морей. а также подольскаго и романскаго скота. 
К о р о т к о р о г ій  б ы к ъ  (В. brachiceros) ,  тоже иско- 
паемый (изъ свайныхъ построекъ Швейцаріи), 
имѣлъ рога короткіе и плотно насаженные, при- 
чемъ лобная поверхность не была продолжена для 
образованія корня роговъ. Рогъ на всемъ своемъ 
протяженіи замѣтно сдавленъ и съ верхней сто- 
роны болѣе плоскій, чѣмъ съ нижней, по направ- 
ленію же большого сгиба представляетъ ребро; 
наибольшій его діаметръ параллеленъ съ  плоскостью 
лба, или же, чаще, направленъ нѣсколько назадъ. 
Особенно замѣчательна здѣсь короткость роговъ и 
ихъ относительно большая толщина; длина ихъ 
немного болѣе окружности при основаніи. Рога, 
начиная отъ корня, круто загибаются прямо кна- 
ружи и впередъ, а  затѣмъ постепенно и незначи- 
тельно возвышаются надъ поверхностью лба. Изъ 
современныхъ породъ къ короткорогимъ относятся 
швицкая, альгауская и нѣк. др. Рютимейеръ вы- 
дѣляетъ еще к о л е с о р о г а г о  б ы к а  (В. trосhосе- 
гоз), также вымершаго, у котораго постановка ро-

говъ подобна описанной для тура, но лобъ совер- 
шенно равномѣрно удлиняется въ роговые стержни, 
такъ что вѣнца изъ шершавыхъ бугровъ, какъ у 
тура, нѣтъ; рога описываютъ правильную, почти 
полукруглую дугу, которая лежитъ въ одной пло- 
скости, составляющей острый уголъ съ поверх- 
ностью лба. Рогъ сперва загибается назадъ, а  за- 
тѣмъ направляется наружу и потомъ впередъ, око- 
нечности же роговъ загибаются совершенно внутрь. 
Такимъ образомъ рога должны заходить, по край- 
ней мѣрѣ своими оконечностями, за боковыя ли- 
ніи лица и торчать передъ глазами. Ни у одной 
изъ современныхъ породъ рогатато скота нѣтъ та- 
кой формы роговъ. Болъшелобый быкъ (В. frоntо- 
sus) находится въ ископаемомъ видѣ въ торфя- 
никахъ Скандинавіи. Длинные отростки лба, ко- 
торые образуются какъ бы продолженіемъ его на- 
клона и переходятъ въ роговые стержни, направ- 
лены прямо наружу. Рога сидятъ далеко отъ зад- 
няго края лба (макушечнаго гребня) на гладкихъ 
удлиненіяхъ лобной поверхности, составляющихъ 
1/6 длины роговыхъ стержней и выдающихся сбоку 
дальше глазныхъ впадинъ. Длинные рога направ- 
ляются прямо въ стороны и наклоняются нѣ- 
сколько внизъ, соотвѣтственно наклону боковыхъ 
лобныхъ плоскостей; они или идутъ прямо, или 
нѣсколько загнуты впереди, и при этомъ болѣе или 
менѣе закручены вокругъ своей оси, такъ что 
смотрятъ концами вверхъ или даже назадъ. Отъ
В. f r оntоsus произошли породы симментальская, 
фрейбургская; сюда же относится красный и 
пестрый скотъ Тироля, Зальцбурга и др. Приба- 
вимъ къ сказанному, что у зебу (В. іndiсus, т. ІV , 
стр. 1044, рис. 3) рога бываютъ и небольшими, на- 
правленными вверхъ (у индійскаго зебу), и очень 
длинными (у абиссинскаго зебу), но иногда попа- 
даются и безрогіе экземпляры.

Не останавливаясь на описаніи роговъ отдѣль- 
ныхъ породъ скота (изображенія ихъ даны въ 
статьѣ «Крупный рогатый скотъ»), обратимъ вни- 
маніе лишь на характерныя отличія роговъ въ за- 
висимости отъ пола, возраста, производительно- 
сти животнаго и т. д. У б ы к овъ  корни роговъ 
толсты и выдаются; рога у корней очень крѣпки, 
но короче. тупѣе и болѣе прямо поставлены, не- 
жели у вола и у коровы. У к о р о в ы  корни роговъ 
хотя и выдаются, но не высоки и съ болѣе ост- 
рымъ краемъ; рога же тонкіе и нѣжные. В олъ  
имѣетъ толстые и вздутые корни роговъ, сами жѳ 
рога длинные, различно для каждой породы постав- 
лепные и согнутые. По Веккерлину, у крупнаго 
скота рога должны состоять изъ плотной свѣтлой 
роговой массы и быть тонки, легки, хорошо сфор- 
мированы -  правильно поставлены; такіе рога мо- 
гутъ служить признакомъ правильнаго строенія 
тѣла и плотности костяка животнаго. Для хоро- 
шей постановки и формы роговъ нужно, чтобы 
рога помѣщались не очень близко другъ отъ друга, 
но и не отстояли слишкомъ далеко. Рога должны 
постепенно съуживаться и симметрично заги- 
баться. П остановка роговъ имѣетъ особенно важ- 
ное значеніе для животныхъ, ходящихъ въ лоб- 
номъ ярмѣ. Такъ, широко поставленные рога мѣ- 
шаютъ лобному ярму, а узкопоставленные отлича- 
ются обыкновенно слабыми корнями, почему жи- 
вотныя съ такими рогами для лобнаго ярма не 
берутся. Въ зависимости отъ постановки и формы 
роговь, послѣдніе бываютъ (рис. 3-й): в ы со к о п о - 
с а ж е н н ы е  (непосредственно отъ корней поднима- 
ются вверхъ), г л у б о к о с и д я щ іе  (отходятъ отъ 
болѣе низкой части роговыхъ корней и даже опу-



экземплярами. Встрѣчаются породы, гдѣ оба пола 
съ рогами, но есть породы, у которыхъ рога имѣ- 
ются только у барановъ. Безрогія породы овецъ 
все-таки имѣютъ замѣтныя возвышенія, соотвѣт- 
ствующія роговымъ стержнямъ.

Различаютъ у овецъ двѣ главныхъ формы ро- 
говъ: 1) винтообразн о -изогнутые и 2) улитко- 
образно-изогнутые, причемъ оборотовъ спирали 
бываетъ не болѣе двухъ. Встрѣчаются еще ш то- 
порообразно-извитые рога, какъ, напр., у волош- 
ской овцы. У кастрировавныхъ въ молодомъ воз- 
растѣ барановъ рога пріобрѣтаютъ форму роговъ 
матокъ или вовсе не вырастаютъ. Такимъ обра- 
зомъ, въ противоположность крупному рогатому 
скоту, у валуховъ рога уменьшаются въ размѣрѣ, 
и тѣмъ замѣтнѣе, чѣмъ раньше была произведена 
кастрація.

Переходная форма роговъ отъ овецъ къ козамъ 
наблюдается у Ovis tragelaphus и Ovis nahura.

3) Роду Capra свойственны рога, у основанія 
сжатые съ боковъ, приподымающіеся вверхъ и 
дугообразно согвутые потомъ кзади. Поперечные 
складки гораздо крупнѣе, чѣмъ у рода Ovis. Нѣ- 
которые для козъ отличаютъ два подрода: 1) Ѣ ex— 
съ рогами спереди плоскими и 2) H irc u s -съ ро- 
гами, спереди снабженными килемъ. У домашней 
козы рога длинные, сжатые, съ переднимъ острымъ 
и заднимъ округлымъ краемъ, почти двуграввые, 
изогнутые вверхъ, кзади и кнаружи, а у основанія 
стержней сильно сближенные. Иногда рога отсут- 
ствуютъ, особевно у самокъ.

Въ заключеніе упомянемъ, что иногда у круп- 
наго рогатаго скота и овецъ въ силу неправиль- 
наго роста роговъ (если, напр., концы роговъ у 
быка направляются прямо въ глаза животнаго, а 
у барава подходятъ подъ вижнюю челюсть), ихъ 
приходится отпиливать. Иногда также, какъ бо- 
лѣзненное явленіе, бываетъ, что рога у скота раз- 
мягчаются у освованія и ихъ можно изгибать по 
желанію. Неправильно растущіе рога можно вы- 
правлять (см. т. II, стр. 393).

Рога животныхъ находятъ себѣ примѣненіе въ 
техвикѣ для выдѣлки разныхъ издѣлій (см. «Рого- 
вое производство»); объ использованіи маральихъ 
роговъ-см. т. VI, стр. 298—301.

Ли тер ату р а . Б р а н д т ъ , Учебникъ анатоміи 
дом. млекопит. животныхъ. 1 8 8 3 .-П о л е ж а е в ъ  и 
Ш и м к е в и ч ъ , Курсъ зоологіи позвоночныхъ. 
1891.- Р о д е  и Э й сб ей н ъ , Кр. рог. скотъ. 1886.- 
К у л еш о в ъ , Овца. 1899. -  A ltu m , Forstzoologie. 
Bd. I. Säugethiere. 1 8 7 6 .-B o n n e t, Grundriss d. 
Entwickelungsgeschichte der Haussäugethiere. 
18 9 1 .-E l le n b e rg e r ,  Handhuch der vergleich. H i
stologie u. Physiologie der Haussäugethiere. Bd. I. 
1884.- N a th u s iu s ,  Vorträge über Schafzucht. 1880.- 
S ie d a m g ro tz k y , Ueber die Structur u. das W achs
tum der Hornscheiden der W iederkäuer. 1871.

C. Паращукь.
Р о г о в о е  п р о и з в о д е т в о .  Изъ продук- 

товъ такъ называемаго с к о т н а г о  с б о я -р о г а  и 
копыта играютъ немалую промышленно-экономи- 
ческую роль. Значительное количество роговыхъ 
издѣлій изготовляется у насъ мелкимъ кустарнымъ 
способомъ, преимущественно въ губ. вологодской 
и московской, а роговыя части, совершенно негод- 
ныя для подѣлокъ, поступаютъ въ отбросъ и идутъ 
на синькальные заводы, для изготовленія такъ на- 
зываемой ж е л т о й  к р о в я н о й  соли  (т. III, стр. 
259 — 260), или же на удобреніе полей. К о с т и -  
с т ы е  рога оленей, лосей и т. п. животныхъ 
имѣютъ сравнительно незначительныя примѣне-

нія и идутъ, к акъ и обыкновенныя кости, на 
приготовлевіе рукоятокъ къ ножамъ, пуговицъ, 
разныхъ охотничьихъ приборовъ и украшеній, 
причемъ обработка ихъ приближается къ обра- 
боткѣ обыкновенной кости. Настоящія р о г о в ы я  
издѣлія получаются изъ роговъ коровъ, быковъ 
и барановъ и изъ лошадиныхъ и коровьихъ ко- 
пытъ; послѣднія служатъ преимущественно для 
приготовленія пуговицъ. Къ роговому производ- 
ству относится и переработка чешуи нѣкоторыхъ 
видовъ черепахъ, дающихъ наиболѣе цѣнныя ро- 
говыя издѣлія. У насъ изъ роговъ наиболѣе цѣ- 
нятся рога украинскихъ черкасскихъ быковъ, 
идущіе на самые дорогіе дамскіе шиньённые гребни 
и шпильки; менѣе цѣнны рога меньшихъ размѣ- 
ровъ быковъ и коровъ, а рога болѣе мелкихъ жи- 
вотныхъ идутъ лишь на производство маленькихъ 
гребенокъ и частыхъ гребешковъ. Что касается 
цвѣта, то свѣтлые и прозрачные рога, могущіе быть 
поддѣланными путемъ окраски подъ черёпаху, цѣ- 
нятся выше всѣхъ; къ худшимъ относятся рога 
черные или съ болыпими черными пятнами (обык- 
новенно ихъ приходится искусственно окраши- 
вать въ сплошной черный цвѣтъ). Черепаха на- 
ходится въ продажѣ въ пластинахъ неодинаковой 
толщины и неправильной формы и кустарями пе- 
рерабатывается рѣдко, а идетъ имъ на образецъ 
для подгонки подъ нее рога путемъ протравъ и 
окраски.

Свойства рогового вещества или кератина чрез- 
вычайно благопріятны для производства изъ рога 
самыхъ разнообразныхъ предметовъ: обладая зна- 
чительной прочностыо и неизмѣняемостью при 
обычныхъ условіяхъ, рогъ, послѣ извѣстной под- 
готовки, дѣлается гибкимъ, пластичнымъ, почти 
жидкимъ, причемъ отдѣльныя части легко склеи- 
ваются между собой. Роговая ткань не растворима 
ни въ водѣ, ни въ спиртѣ, ни въ эфирѣ, ни въ 
слабыхъ кислотахъ. но р а з б у х а е т ъ  въ присут- 
ствіи воды отъ дѣйствія высокой температуры, 
отъ щелочей и отъ нѣкоторыхъ кислотъ (напр., 
уксусной и борной). Т акая  набухшая роговая 
ткань весьма легко расправляется, выпрямляется 
и при выпрессовываніи принимаетъ любыя формы.

Обработка рога начинается со сбиванія ро- 
гового конуса, сидящаго на ноздреватомъ костя- 
номъ стержнѣ (операція эта часто производится, 
впрочемъ, еще на мѣстѣ убоя скота). Рога кла- 
дутъ въ бочку съ водой и размачиваютъ въ ней, 
пока ткани, скрѣпляющія роговыя части съ по- 
верхностью кости, не размягчатся и частью не 
загніютъ; послѣ этого, взявъ рогъ за острый ко- 
нецъ, бьютъ имъ о что-либо твердое, пока костя- 
ной стержень не выпадетъ, причемъ, однако, коло- 
тить слѣдуетъ осторожно, дабы рогъ не далъ тре- 
щины, и, если стержень не снимается, то лучше 
еще помочить его. Чѣмъ свѣжѣе рогъ, тѣмъ труд- 
нѣе извлекается костяной стержень. Затѣмъ со 
снятаго конуса спиливаютъ плотную и сплошную 
вершину, идущую на токарныя издѣлія. Рога 
очень толстые, съ малымъ отверстіемъ внутри, 
послѣ размочки выправляются и разсверлива- 
ются вставленнымъ внутрь, накаленнымъ прутомъ 
или ж и гал о м ъ : роговая ткань размягчается и 
растягивается, и этимъ путемъ удается выдѣлать 
нѣсколько лишнихъ гребней. Дальнѣйшая работа 
состоитъ въ распиливанги рога на отдѣльныя 
кольца, такъ какъ онъ рѣжется не по длинѣ, а 
поперекъ, дабы зубья нарѣзаемыхъ гребешковъ 
располагались по направленію волоконъ роговой 
ткани и не ломались. Ш ирина напиливаемыхъ ко-



лецъ зависитъ отъ рода изготовляемыхъ издѣлій: 
для обыкновенныхъ (туп ей н ы хъ ) гребенокъ на- 
рѣзываютъ изъ широкой части конуса кольца въ 
3/4- 1  в. шириной, а для ч а с т ы х ъ  гребешковъ— 
изъ болѣе узкой, въ 1 1/3—1 1/4 в. Распиливаніе 
производится особенной пилой  съ мелкими 
зубьями безъ развода, съ болѣе тонкой (во избѣжа- 
ніе заѣданія) спинкой. Уперевъ пилу однимъ кон- 
цомъ во что-либо, а другимъ себѣ въ грудь, лез- 
веемъ вверхъ, рабочій водптъ рогомъ по зубьямъ 
пилы. Для полученія большихъ пластинъ рогъ не 
распиливаютъ, а, размочивъ въ кипяткѣ и распа- 
ривъ надъ горящими угольями, разрѣзаю тъ вдоль 
ножемъ и тотчасъ же расправляютъ въ пластину, 
положивъ ее еще горячею подъ гнетъ. Точно 
также поступаютъ и съ нарѣзанными кольцами: 
прорѣзавъ ихъ съ внутренней стороны (а если об- 
разовалась при сбоѣ со стержня трещина, то по 
трещинѣ), размачиваютъ сначала въ холодной 
водѣ, а затѣмъ подвергаютъ варкѣ, пока кольца 
достаточно не размякнутъ; молодые рога не тре- 
буютъ нагрѣванія до кипѣнія, а старые необхо- 
димо кипятить (ключемъ), иногда прибавляя въ ко- 
телъ немного жира. Захвативъ разбухшее кольцо 
особой вилкой и осторожно распаривъ надъ спе- 
ціальнымъ очагомъ съ горящими угольями, при- 
чемъ рогъ дѣлается еще болѣе мягкимъ, правиль- 
щикъ особыми клещами постепенно разгибаетъ и 
расправляетъ кольцо въ пластину. Работа эта 
требуетъ особаго навыка и быстроты, чтобы рогъ 
не успѣлъ остыть и затвердѣть. Когда рогъ 
выпрямленъ, то пластину выравниваютъ снаружи 
и внутри особымъ ножемъ, вновь нагрѣваютъ въ 
котлѣ и помѣщаютъ подъ гнетъ или подъ прессъ, 
чтобы сдѣлать ее совершенно плоскою, а также 
расплющить и увеличить размѣры. Устройство та- 
кихъ прессовъ довольно разнообразно, но болѣе со- 
вершенны тѣ, которые даютъ горячее прессованіе 
между гладкими, нагрѣваемыми металлическими 
плитками. Для большихъ размѣровъ производ- 
ства на фабрикахъ удобно употреблять пластины 
полыя внутри, причемъ въ полости можно пу- 
скать паръ. Толстые и трудно выпрямляющіеся 
рога передъ прессованіемъ намазываютъ для раз- 
мягченія масломъ (у насъ коноплянымъ). Обыкно- 
венно хорошій кустарный прессъ имѣетъ слѣду- 
ющеѳ устройство: въ боковой узкой стѣнкѣ про- 
долговатаго чугуннаго ящ ика (до 3 арш. длиною), 
нарѣзывается винтовое отверстіе, въ которое 
вставляется желѣзный винтъ; берутъ нѣсколько 
полированныхъ досокъ и, держа клещами надъ 
огнемъ, нагрѣваютъ ихъ настолько (приблизительно 
до 120°-130° Ц.), чтобы онѣ не могли палить 
полотна или бумаги. Т акія  пластины ставятъ на 
ребро въ ящикъ, помѣщая между ними предвари- 
тельно разогрѣтыя и выпрямленныя пластинки 
рога, постепенно завинчиваютъ прессъ и остав- 
ляютъ до полнаго охлажденія (тогда онѣ, по вы- 
нутіи изъ-подъ пресса, не коробятся). Иногда, 
для производства болѣе тонких издѣлій, передъ 
прессованіемъ пластинки расщепляются. Такъ 
приготовляются, напр., роговые листочки для чер- 
тежныхъ транспортировъ и фонарей, для чего 
идутъ бѣлые рога козловъ и барановъ; рогъ мо- 
чатъ, распиливаютъ, расщепляютъ особымъ до- 
лотомъ, раздираютъ руками, вновь размачиваютъ 
(или распариваютъ) и окончательно выправляютъ 
подъ гнетомъ; роговые листки изъ козлиныхъ ро- 
говъ можно размачивать до тѣхъ поръ, пока 
они отъ одного натиска не начнутъ приставать 
одинъ къ другому, и такимъ образомъ изъ не-

большихъ листочковъ можно спрессовать одинъ 
большой цѣльный листъ. Этимъ же путемъ можно 
свариватъ и болѣе толстыя пластины рога и че- 
репахи для выдѣлки болѣе крупныхъ предметовъ. 
Свариваніе, однако, совершается лишь при нагрѣ- 
ваніи и при полномъ отсутствіи жира на рогѣ. Йо- 
этому обработанный жиромъ рогъ долженъ быть 
тщательно обезжиренъ обмываніемъ нефтянымъ 
эфиромъ или бензиномъ. Для свариванія, края 
пластинокъ тщательно припиливаютъ чистымъ 
подпилкомъ наискось и, не касаясь ихъ паль- 
цами, складываютъ вмѣстѣ, покрываютъ мокрой 
бумагой и сжимаютъ нагрѣтыми до 120-130° Ц. 
клещами или между горячпми пластинами, при- 
чемъ происходитъ какъ бы сплавленіе рога. Осо- 
бенно хорошо спаивается черепаха, и этимъ спосо- 
бомъ починяютъ сломанпыя гребенки и даже встав- 
ляютъ въ нихъ поломанные зубья. Впрочемъ, и у 
рога способность свариваться и спаиваться отъ 
дѣйствія высокой температуры и щелочей также 
значительна, и, пользуясь этимъ свойствомъ, можно 
успѣшно приготовлять различныя издѣлія изъ такъ 
называемаго л и то го  рога, получаемаго изъ стру- 
жекъ и обрѣзковъ роговъ и копытъ. Стружки разва- 
риваютъ въ водѣ съ примѣсыо ѣдкой щелочи (кали 
или натра), и получаютъ довольно однородную ка- 
шицу, которую отжимаютъ и, окончательно отфор- 
мовавъ въ нагрѣтыхъ штамповальныхъ формахъ 
подъ прессомъ, выдѣлываютъ самыѳ разнообразные 
предметы; вологодскіе кустари приготовляютъ 
щелокъ изъ 2 ф. негашеной извести, 1 ф. поташа, 
21 лота виннаго камня, 11 лотовъ поваренной соли 
и достаточнаго для растворенія количества воды; 
сваривъ смѣсь, сливаютъ съ осадка, свѣтлую 
жидкость упариваютъ, прибавляя тонко измель- 
ченной роговой стружки до образованія густой 
кащицы, варятъ, пока масса не сдѣлается одно- 
родной, и отливаютъ ее въ формы изъ свинца, 
цинка или гипса, намазаннаго масломъ. Что ка- 
сается окрашиванія рога, то проще всего удаются 
на немъ сѣрый, бурый и черный цвѣта. Бла- 
годаря довольно значительному содержанію сѣры 
въ самомъ роговомъ веществѣ, уже при простомъ 
кипяченіи рога съ растворомъ уксуснокислаго 
свинца онъ окрашивается въ черный или бурый 
цвѣтъ. Лучшій черный цвѣтъ получается прп вы- 
мачиваніи издѣлій въ холодномъ растворѣ азотно- 
кислой ртути или сулемы, а затѣмъ помѣщеніемъ 
ихъ на 1—2 часа въ слабый растворъ сѣрной пе- 
чени. Растворъ азотнокислаго серебра также окра- 
шиваетъ рогъ въ черный цвѣтъ. Для поддѣлки рога 
подъ черепаху берутъ прозрачный желтоватый рогъ 
и наносятъ на него пятнами различныя окраски. 
Такъ, для полученія чисто-красныхъ пятенъ упо- 
требляютъ хлорное золото, для коричневыхъ, пе- 
реходящихъ въ черныя-азотнокислую ртуть и 
для чисто-черныхъ-азотно кислое серебро. Для 
окраски рогъ предварительно покрывается воскомъ, 
который затѣмъ счищается на мѣстахъ, назначен- 
ныхъ къ протравѣ. Проще и дешевле окрашивать 
рогъ смѣсью изъ глёта, извести и красной смолы 
(такъ называемой «змѣиной крови»), разведенной въ 
ѣдкой щелочи; этой смѣсью дѣлаютъ сплошныя 
пятна, а  края ихъ (которые у черепахи болѣе 
свѣтлы) мажутъ ею же, но съ примѣсью мѣла. Ко- 
ричневыя пятна наводятъ смѣсыо сурика, по- 
таша и извести и помѣщеніемъ предмета на часъ 
въ теплое мѣсто, причемъ увеличеніе количества 
поташа способствуетъ бóльшей яркости пятна, 
хотя отъ излишка его рогъ разрушается. Въ дру- 
гіе цвѣта рогъ красится частью различными кра-



сильными веществами съ разнообразными протра- 
вами, частью же аншшновыми красками, которыя 
окрашиваютъ рогъ, какъ животное вещество, безъ 
всякихъ протравъ. Посеребреніе рога произво- 
дится путемъ смазыванія его поперемѣнно нагрѣ- 
тыми до 70° растворами галловой кислоты и азот- 
нокислаго серебра или ляписа.

Выдѣлка гребенокъ изъ готовыхъ роговыхъ пла- 
стинокъ дѣлается по особымъ вы кройкам ъ-лека- 
л ам ъ . Большія гребенки удобнѣе выкраивать изъ 
цѣльнаго распиленнаго и распрямленнаго рога, а 
не изъ колецъ, вырѣзанныхъ перпендикулярно 
длинѣ рога. Нарѣзанныя пластинки обтесываются 
маленькимъ острымъ топорикомъ, выскабливаются 
на скоблильной скамьѣ особымъ с к о б е л е м ъ  (на- 
поминающимъ рубанокъ), размягчаются въ горя- 
чей водѣ и еще разъ прессуются, отчего рогъ по- 
лучаетъ болѣе ровную поверхность, а затѣмъ вновь 
обрѣзаются по лекаламъ и припиливаются къ од- 
ному боку для утоньшенія кончиковъ зубьевъ. На- 
рѣзка производится или простыми прямыми пи- 
лами, по устройству мало отличающимися отъ упо- 
требляемыхъ для ажурнаго выпиливанія лобзиковъ, 
или же круглыми дисковыми пилами, насаженными 
на стержень, поставленный на центры токарнаго 
станка и получающій отъ него движеніе. Нарѣзан- 
ные гребни подвергаются дальнѣйшей отдѣлкѣ, 
состоящей: а) в ъ  тщательномъ опиливаніи и закруг- 
леніи зубьевъ, дабы они не задирали волосъ, б) въ 
отчисткѣ поверхности путемъ скобленія ея  острымъ 
ножемъ, в) въ фальцованіи (дѣланіи различныхъ 
карнизовъ и полосокъ вдоль краевъ гребня для 
украшенія) и г) въ шлифовкѣ и полировкѣ греб- 
ней (нѣкоторыя издѣлія, вмѣсто полированія, не- 
посредственно послѣ шлифовки покрываются ла- 
комъ, бѣлымъ или темнымъ).

Поданнымъ г. Симоненко, средній годовой зара- 
ботокъ кустаря-гребенщика доходитъ у насъ до 
65 р. за періодъ съ 1 октября по 23 апрѣля, при 
цѣнѣ отъ 50 к. до 4 р. 80 к. за сотню гребенокъ 
изъ готовой роговой плашки. Роговые отбросы 
скупаются на синькальные заводы по 90 к.—1 р. 
за пудъ. Изъ 100 паръ роговъ получается около 
5 - 6  п. рога, и выходитъ около 1 1/2 п. гребеннаго 
и рогового товара и до 5 п. стружекъ, обрѣзковъ 
и опилокъ; кромѣ того, остается до 8 п. костяныхъ 
стержней, которые могутъ быть использованы или 
проданы, какъ кость.

Л и тература. Т е р л е ц к ій ,  Производство кост. 
и рог. издѣлій. 1 8 9 7 .-С и м о н ен к о , Кост. и рог. 
издѣлія. 1 8 9 8 .-A n d es, Die Verarbeitung des Hor- 
nes. B . Шкателовъ.

Р о д с тв о -р о д ств ен н ая  связь между лицами, 
происходящими отъ общаго родоначальника, хотя 
бы они п не всѣ носили его фамилію. Близость 
родства опредѣляется линіями и степенями. С те- 
п е н ь —связь одного лица съ другимъ посредствомъ 
рожденія, а  л и н ія -с в я зь  непрерывно продолжа- 
ющихся степеней. Степень, отъ которой происхо- 
дятъ двѣ или болѣе линій, называется по отно- 
шенію къ нимъ ко л ѣ н о м ъ , а линіи эти по отно- 
шенію къ своему колѣну являются о т р а с л я м и  или 
п о к о л ѣ н ія м и . Линіи бываютъ трехъ родовъ:
1) нисходящія, составляющіяся изъ степеней или 
рожденій (отецъ, сынъ, внукъ, правнукъ и т. д.);
2) восходящія, составляющіяся изъ степеней, иду- 
щихъ къ предкамъ (отецъ, дѣдъ, прадѣдъ и т. д.) и
3) бокоеыя или побочныя, считающіяся по рожде- 
ніямъ, начиная отъ даннаго лица и восходя по 
прямой линіи къ общему родоначальнику, а отъ

него переходя по линіи нисходящей къ тому род- 
ственнику, степень родства котораго отыскивается. 
Степени родства считаются по порядку—1-ая, 2 -ая  
и т. д., и ихъ какъ въ нисходящей, такъ и въ вос- 
ходящей линіи считается столько, сколько есть 
рожденій. Въ 1-ой степени родства по отношенію 
къ данному лицу состоятъ отецъ, мать, сынъ и 
дочь; во 2-ой степени-родны е дѣдъ, бабка, братъ, 
сестра, внукъ и внучка; въ 3-ей степени—род- 
н ы е прадѣдъ, прабабка, дядя, тетка, племянникъ, 
племянница, правнукъ и правнучка; въ 4-ой  
степени — родн ы е праправнуки и праправнучки 
и двою родн ы е дѣдъ, бабка, братъ, сестра, внукъ 
и внучка; въ 5-ой степени-двою родны е дядя, 
тетка, племянникъ и племянница, правнукъ и 
правнучка; въ 6-ой степени— двою родны е пра- 
правнукъ и праправнучка и трою родны е (вну- 
чатные) братъ, сестра, внукъ и внучка; въ 
7-ой степени -  т р о ю р о д н ы е  племянникъ, пле- 
мянница, правнукъ и правнучка и т. д. Сово- 
купность всѣхъ этихъ подраздѣленій по нашему 
закону составляетъ родъ или такъ называемое 
кровное родство, устанавливающее право наслѣ- 
дованія по закону; въ то же время такое род- 
ство служитъ препятствіемъ ко вступленію въ 
бракъ включительно до первыхъ четырехъ степе- 
ней родства въ боковыхъ линіяхъ; въ 5-ой и 6-ой 
степеняхъ родства въ боковыхъ линіяхъ браки 
уже могутъ совершаться, но не иначе, какъ съ раз- 
рѣшенія епархіальныхъ архіереевъ (Указъ свят. 
Синода 1810 г.).

Кромѣ кровнаго родства, нашъ законъ при- 
знаетъ еще 3 другіе вида родства, а именно: 
1) Свойство-связь членовъ различныхъ родовъ по- 
средствомъ брака. Оно бываетъ д в у х р о д н о е  и 
т р е х р о д н о е  и не создаетъ права наслѣдованія 
по закону, за исключеніемъ лишь права на ука- 
занную часть, получаемую пережившимъ супру- 
гомъ. По отношенію же къ браку: а) въ двухрод- 
номъ свойствѣ (когда кровные родственники мужа 
становятся свойственниками кровныхъ родствен- 
никовъ жены)-воспрещаются браки между лицами, 
находящимися въ 3-ей степени свойства (въ 4-ой 
степени бракъ уже можетъ быть разрѣшенъ сино- 
домъ), и б) въ трехродномъ свойствѣ, образую- 
щемся для свойственниковъ мужа по первому 
браку по отношенію къ родственникамъ его второй 
жены,-безусловно запрещаются браки только въ 
1-ой степени (во 2-ой и 3-ей степеняхъ бракъ 
разрѣшается епархіальнымъ архіереемъ). 2) Ду- 
ховное родство, являющееся послѣдствіемъ вос- 
принятія при крещеніи, устанавливается съ этого 
йомента между самими воспріемниками, между 
воспріемниками и ихъ крестниками и между вос- 
пріемниками и родителями окрещеннаго. Н а нас- 
лѣдство по закону оно не создаетъ никакихъ правъ, 
а по отношенію къ браку порождаетъ необходи- 
мость предварительнаго разрѣшенія его епархіаль- 
нымъ архіереемъ. 3) Гражданское родство, созда- 
ваемое усыновленіемъ, даетъ право усыновленному 
на участіе въ наслѣдованіи послѣ родственниковъ 
усыновителя, но только тогда, когда онъ имѣлъ на 
это право по законному съ усыновителемъ родству; 
въ то же время усыновленный сохраняетъ право 
наслѣдованія по закону и послѣ своихъ родителей 
и ихъ родственниковъ (т. X, ч. 1, ст. 1563 и 1567). 
По отношенію же къ вступленію въ бракъ усынов- 
леннаго съ родными усыновителя въ законѣ не уста- 
новлено никакихъ ограниченій, почему такіе браки 
можно считать разрѣшенными.

Л и тература. П о б ѣ д о н о сц ев ъ , К урсъ  гражд.



права. 18 9 6 .-М е й е р ъ , Рус. гражд. право. 1902.- 
Б о р о в и к о в с к ій ,  Гражд. законы. 1902.

П . Каменоградскій.
Р о д ы  у  д о м а ш н и х ъ  ж и в о т н ы х ъ

наступаютъ по истеченіи беременности (т. I, стр. 
409-411) п имѣютъ цѣлью удаленіе плода, что 
достигается сокращеніемъ матки и брюшныхъ 
мышцъ (брю ш ного п р есса ). Явленія п р и  родахъ 
можно раздѣлить на три періода: 1) приготовленіе 
къ родамъ, 2) открытіе шейки матки и 3) удаленіе 
плода. Въ первомъ періодѣ у кобылъ наблюдается 
мало выдающихся явленій, коровы же бываютъ 
безпокойны, постоянно поглядываютъ назадъ, и 
нѣкоторыя сдвигаютъ солому подъ собою перед- 
ними ногами; свиньи выкапываютъ себѣ настоящій 
котелъ и приносятъ сюда рыломъ солому и другіе 
подобные предметы; суки роютъ себѣ яму въ томъ 
или другомъ удобномъ мѣстѣ. Во второмъ періодѣ 
животное становится безпокойнымъ, переступаетъ 
съ мѣста на мѣсто, мѣня етъ свое положеніе, часто 
извергаетъ калъ и мочу (но въ малыхъ количе- 
ствахъ) и виляетъ хвостомъ. Отъ времени до 
времени оно ложится, затѣмъ опять встаетъ и 
оглядывается назадъ. При изслѣдованіи половыхъ 
путей находятъ шейку матки настолько раскры- 
тою, что тѣло матки и влагалище образуютъ не- 
прерывную трубку; въ шейкѣ матки и влагалищѣ 
лежатъ яйцевыя оболочки въ видѣ пузыря. Съ на- 
ступленіемъ сильныхъ сокращеній матки, яйцевыя 
оболочки, вступая все больше и больше въ каналъ 
ея шейки, расширяютъ его равномѣрно; если же 
онѣ слишкомъ рано разрываются, то полнаго 
раскрытія этого канала уже не происходитъ. Въ 
третьемъ періодѣ сокращенія матки усиливаются, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ наступаютъ и вспомогательныя 
п о т у ги  (т. е. дѣйствіе брюшного пресса), вслѣд- 
ствіе чего околоплодныя оболочки, наполненныя 
плодовыми жидкостями, все больше и больше про- 
двигаются впередъ въ видѣ воднаго пузыря, кото- 
рый, если его не вскрыть искусственно, достигаетъ 
даже срамной щели, причемъ расширяются всѣ 
родовыя части. Благодаря продолженію сокраще- 
ній матки, водный пузырь наконецъ разрывается, 
и содержпмое его опоражнивается. Когда плодо- 
выя воды уже вытекли, то сокращенія матки мо- 
гутъ дѣйствовать непосредственно на самый заро- 
дышъ. Теперь голова и переднія конечности плода 
внѣдряются въ родовые пути, т. е. въ тазъ. Когда 
голова и грудь пройдутъ самую узкую часть таза 
(переходъ влагалища въ срамные органы), гдѣ 
именно и наступаетъ въ первое время замедленіе, 
то быстро слѣдуютъ роды туловища. Все это время 
животное большею частью лежитъ, и только въ 
очень рѣдкихъ случаяхъ роды совершаются въ 
стоячемъ положеніи. Животное ощущаетъ при ро- 
дахъ чрезвычайно сильныя боли, и это прояв- 
ляется обыкновенно громкими стонами. Изъ всѣхъ 
нашихъ домашнихъ животныхъ, если принять во 
вниманіе только третій періодъ родовъ, скорѣе 
всего рожаютъ кобылы, у которыхъ роды большею 
частью оканчиваются въ полчаса, тогда какъ у 
коровъ, козъ и овецъ они длятся, среднимъ числомъ, 
3 часа (иногда же и до 6 часовъ); у свиньи ясныя 
родовыя боли являются за 2—6 час. до рожденія 
перваго плода (прочіе плоды выдѣляются въ про- 
межуткахъ въ 2 -1 0  мин. при слабыхъ потугахъ), 
а у суки—за 3—10 час. до рожденія перваго дѣте- 
ныша (отъ удаленія же перваго щенка до рожденія 
послѣдняго протекаетъ 1—6 час.); у кошки продол- 
жительность родовъ равна 3 1/2-6 1/2 час. По боль- 
шей части роды бываютъ ночью или къ утру,

рѣже всего—въ теченіе дня. Причина этого, вѣ- 
роятно, кроется въ томъ, что у животныхъ именно 
ночью происходятъ самыя высокія колебанія 
температуры тѣла (maximum вечеромъ въ 5 - 6  час., 
minimum ночью въ 12 -1  час.); высокая же темпе- 
ратура увеличиваетъ раздражительность матки.

Когда правильный ходъ родовъ нарушается 
препятствіями, обусловливаемыми матерью или 
зародышемъ, то говорятъ о трудныхъ родахъ. Въ 
общемъ, у нашихъ домашнихъ животныхъ ненор- 
мальности прп родахъ появляются тѣмъ легче, 
чѣмъ больше содержаніе жпвотныхъ уклоняется 
отъ естественнаго образа жизни. Лошади, овцы, 
козы, свиньи, собаки и кошки имѣютъ вообще во 
время беременности достаточно движенія, благо- 
пріятствующаго развитію тѣла, и рожаютъ срав- 
нительно легко и счастливо. Напротивъ, у коровъ, 
которыя находятся только короткое время на 
пастбищѣ, а также при кормленіи на стойлѣ, вслѣд- 
ствіе разслабленія организма трудные роды встрѣ- 
чаются довольно часто. Причины трудныхъ родовъ 
многочисленны и разнообразны и могутъ зависѣть 
или отъ матери (слишкомъ слабыя потуги, узость 
рукава и половой щели, молодой, недоразвитый 
тазъ, опухолп половыхъ органовъ и таза, судороги 
маточной шейки, сращеніе шейки матки, грыжа 
матки, скручиваніе матки, внѣматочная беремен- 
ность), или отъ плода (слишкомъ большой плодъ, 
водянка головы, водянка полостей, уродливости 
и неправильноѳ соотношеніе плода). Если начав- 
шіеся роды вдругъ прекращаются пли слишкомъ 
долго продолжаются, то нужно путемъ изслѣдова- 
нія выяснить причину такой неправильностп. Съ 
этой цѣлью руку, смазанную масломъ и сложенную 
въ видѣ конуса, вводятъ между срамными губами 
во влагалище до шейкн матки; если же шейка 
оказывается открытою, то проводятъ руку черезъ 
нее въ полость матки, гдѣ и прощупываютъ плодъ.

Выяснивъ, что именно служитъ препятствіемъ 
для родовъ, приступаютъ къ подачѣ помощи. Чащ е 
всего причина заключается въ ненормалъномъ со- 
о т ношеніи плода. Чтобы выразить съ достаточной 
точностью пространственныя отношенія плода къ 
маткѣ и къ брюшной и тазовой полостямъ ея, 
отличаютъ въ акушерствѣ положеніе, позицію и 
членорасположеніе. Подъ положеніемъ (Situs) по- 
нимаютъ пространственное отношеніе продольной 
оси тѣла плода къ продольной оси матери. Поло- 
женіе плода можетъ быть прямое, поперечное и 
косое, а именно: п р я м о е -к о гд а  обѣ оси, плода и 
матери, совпадаютъ или взаимно параллельны; 
п о п ер еч н о е -к о гд а  ось плода лежитъ поперечно 
къ оси матери; к о с о е —когда ось плода имѣетъ 
кйсое направленіе по отношенію къ осп матери. 
Позиція (Роsitio) обозначаетъ отношеніе спины 
плода къ стѣнкамъ живота и таза матери. Спина 
зародыша можетъ быть направлена вверхъ, внизъ 
и въ сторону, такъ что и позиція плода можетъ 
быть в е р х н я я ,  н и ж н я я  и б о к о в а я . Наконецъ, 
членорасположеніе (НаЬіІиз) есть взаимное рас- 
положеніе отдѣльныхъ частей плода (головы, ко- 
нечностей). Во время беременности у крупныхъ 
домашнихъ животныхъ положеніе плода всегда 
такое, что продольная ось плода образуетъ тупой 
уголъ съ продольной осью матери, спина ле- 
житъ книзу, голова и ноги слабо согнуты въ сочле- 
неніяхъ, голова находится, на колѣняхъ переднихъ 
конечностей или между ними, по направленію къ 
груди. При самыхъ родахъ, вслѣдствіе сокращеній 
матки, наступаютъ измѣненія въ положеніи, пози- 
ціи и членорасположеніи плода: онъ совершаетъ



вращеніе около своей продольной оси и при всту- 
пленіи въ полость таза приспособляется къ его 
внутреннимъ размѣрамъ, а потому при нормалъныхъ 
родахъ имѣетъ п р я м о е  положеніе. Смотря по 
тому, предлежитъ ли голова, или тазъ, отличаютъ 
головное и тазовое положеніе. При правильномъ 
г о л о в н о м ъ  положеніи плода (рис. 1-й) голова и

переднія ноги во время родовъ принимаютъ вы- 
прямленное членорасположеніе, т. е. голова лежитъ 
на обѣихъ протянутыхъ переднихъ конечностяхъ; 
спина плода при этомъ направлена вверхъ (верх- 
н яя  позиц ія).Т азовое положеніе (рис. 2-й)встрѣ- 
чается рѣже, и при немъ обѣ заднія ноги, съ хво- 
стомъ промежъ нихъ, вступаютъ въ родовые пути 
въ выпрямленномъ членорасположеніи; плодъ и 
здѣсь имѣетъ верхнюю позицію. Роды при обоихъ

указанныхъ прямыхъ положеніяхъ обыкновенно 
совершаются благополучно и, если только плодъ 
не черезчуръ большой, то безъ посторонней помощи. 
Однако, очень часто, именно у рогатаго скота, на- 
блюдается и при прямомъ положеніи отклоненіе 
отъ нормальнаго отношенія плода, препятствую- 
щее родамъ. Эти ненормальности можно раздѣлить 
на двѣ группы: А) неправильныя членорасположе- 
нія, и Б) неправильныя позиціи.

А) Неправильны я членорасположенія могутъ 
быть: 1) при прямомъ головномъ и 2) при тазовомъ 
положеніи плода.

I) При прямомъ головномъ положеніи могутъ 
препятствовать родамъ илп голова, или переднія 
ноги, если онѣ неправильно расположены.

Голова можетъ быть или обращена въ сторону, 
либо назадъ къ позвоночному столбу, или же заки- 
нута между передними ногами, по направленію къ 
нижней грудной стѣнкѣ. Т акія  неправильныя рас- 
положенія головы, наблюдаемыя очень часто, про- 
исходятъ обыкновенно вслѣдствіе слишкомъ ско- 
рыхъ родовъ, при недостаточномъ расширеніи 
маточнаго устья; въ этихъ случаяхъ сокращенія 
матки гонятъ дѣтеныша въ тазъ, но голова его не 
можетъ проникнуть въ шейку матки и потому за- 
ворачивается. Другая причина недостаточнаго 
расширенія шейки матки-ранній разрывъ около- 
плодныхъ оболочекъ, наступающій иногда совер- 
шенно самопроизвольно, но въ большинствѣ слу- 
чаевъ вызываемый неловкимъ вмѣшательствомъ 
самого человѣка, причиняющимъ раннее и полное 
истеченіе околоплодныхъ жидкостей, причемъ рас- 
ширеніе маточной шейки идетъ гораздо медленнѣе 
и несовершеннѣе; это послѣднее обстоятельство 
является чрезвычайно частою причиною непра- 
вильныхъ расположеній не только головы, но и 
ногъ. Неправильныя расположенія головы бы- 
ваютъ: боковое, спинно-головное и груде-головное.

а) При боковомъ расположеніи головы (рис. 3-й), 
представляющемъ собою частое и очень опасноѳ 
осложненіе родовъ, переднія ноги протянуты впе-

редъ, а голова заворочена на бокъ, т. е. откинута 
въ правую или въ лѣвую сторону. Діагнозъ здѣсь 
не труденъ: при изслѣдованіи рукою находятъ пе- 
реднія ноги въ родовыхъ путяхъ, а шею изогну- 
то й ; у теленка легко дойти до головы вслѣдствіе 
болѣе короткой шеи, у жеребенка же довольно длин- 
ная шея лежитъ уже не на плечахъ, а на заднихъ 
ребрахъ или на пахахъ, и потому трудно ощупать 
всѣ части головы. Помощь въ подобныхъ случаяхъ 
подаютъ или исправленіемъ положенія головы 
плода, или же эмбріотоміею. При исправленіи 
прежде всего пробуютъ при стоячемъ положеніи 
беременнаго животнаго исправить рукою непра- 
вильное положеніе головы. Если этого сдѣлать не 
удается, то ак у ш ер ск о ю  клю кою  Г ю н т е р а  
(рис. 4-й) отталкиваютъ дѣтеныша назадъ, чтобы



освободить необходпмое пространство для исправ- 
ленія расположенія головы; наложивъ вилку 
клюки на переднюю часть груди зародыша, ото- 
двигаютъ его въ полость матки, выпрямляя въ 
это время рукою согнутую шею, и вводятъ голову 
въ тазъ. Если голова плода уже давно приняла 
неправильное положеніе или околоплодныя жид- 
кости уже отошли, то очень полезно до исправле- 
нія впрыснуть большое количество теплой воды 
въ матку. Наконецъ, при болѣе трудныхъ обстоя-

тельствахъ весьма полезно вокругъ шеи нало- 
жить петлю; съ помощью послѣдней можно при- 
тянуть искривленную шею, а вмѣстѣ съ нею и го- 
лову зародыша ближе къ тазу матери. Въ тѣхъ 
случаяхъ заворота головы, гдѣ исправленіе ея  рас- 
положенія оказывается слишкомъ затруднитель- 
нымъ либо невозможнымъ, прибѣгаютъ къ эмбріо- 
том іи-къ подкожному извлеченію переднихъ ко- 
нечностей, одной или обѣихъ-по мѣрѣ надобности, 
чтобы получить болѣе мѣста для выпрямленія го- 
ловы. Одинъ изъ лучшихъ способовъ подкожнаю 
извлеченія конечностей предложенъ Dе-Вruin’омъ. 
Операція производится такъ: наложивъ петлю ве- 
ревки вокругъ пута той конечности, которую хотятъ 
удалить, притягиваютъ ее насколько возможно 
кнаружи и дѣлаютъ б и с т у р е е м ъ  (см. далѣе) на 
наружной и внутренней сторонахъ этой ноги, надъ 
путовымъ суставомъ, продольный разрѣзъ кожи на 
8 -1 0  см., затѣмъ въ окружности разрѣзовъ отдѣ- 
ляютъ кожу отъ подкожной клѣтчатки и отъ сухо- 
жилій, сначала пальцемъ (насколько это возможно), 
а потомъ ш п а т е л е м ъ  (рис. 5-й), пока послѣдній

не станетъ совершенно свободно двигаться подъ 
кожей вокругъ конечности и на внутренней сторонѣ 
доходить до груди, а  на наружной до холки; да- 
лѣе, особымъ инструментомъ-кож нымъ н ож ем ъ  
(рис. 6-й) прорѣзываютъ кожу на внутренней сто- 
ронѣ конечности, начиная отъ сдѣланнаго раньше

продольнаго разрѣза-до груди, причемъ во время 
самаго разрѣза кожи притягиваютъ къ себѣ опе- 
рируемую конечность и слѣдятъ за направленіемъ 
кожнаго ножа, чтобы не поранить имъ влагалища 
или матки. Сдѣлавъ это, прорѣзаютъ мышцы, 
соединяющія конечность съ туловищемъ, для чего 
вводятъ осторожно подъ прикрытіемъ ладони 
с к р ы т ы й  н ож ъ  — б и с т у р е й  (b is tou ri caché , 
рис. 7-й) сперва къ груднымъ мышцамъ, а затѣмъ 
ведутъ его до верхней группы мышцъ надъ лопа-

точнымъ хрящемъ. Если названныя мышцы ясно 
прощупываются подъ рукой, то выдвигаютъ рѣжу- 
щій клинокъ бистурея и прорѣзываютъ ихъ; за- 
тѣмъ кожу конечности круговымъ разрѣзомъ надъ 
путовымъ суставомъ окончательно отдѣляютъ и, 
укрѣпивъ ее тонкой веревкой, отводятъ немного 
въ сторону. Когда это сдѣлано, то медленнымъ и 
равномѣрнымъ притягиваніемъ извлекаютъ конеч- 
ность.

β) При спинно-головномъ расположеніи (рис. 8-й) 
голова зародыша закинута къ спинѣ и перед- 
нія ноги предлежатъ, такъ что лобная поверх- 
ность головы лежитъ на спинѣ зародыша, а меж- 
челюстная часть направлена вверхъ. Распозна- 
ваніе здѣсь не трудно: при введеніи руки ощу- 
пываютъ дыхательное горло и гортанную часть 
шеи, а при дальнѣйшемъ проведеніи руки-ниж- 
нюю челюсть, обращенную вверхъ. Въ подобномъ 
случаѣ помочь прежде всего стараются исправ-

леніемъ расположенія головы, чтò возможно только 
при достаточномъ пространствѣ, а потому необхо- 
димо предварительно отодвинуть плодъ въ полость 
матки рукой или клюкой. Исправленіе головы 
производится или рукою, если можно достать 
морду, или же петлею, которая накладывается на 
вогнутую шею и натягивается снаружи. Когда не 
удается притянуть голову, то нужно окончить 
роды эмбріотоміею; самое лучшее и здѣсь—под- 
кожное извлеченіе конечностей.

При груде-головномъ расположеніи (рис. 9-й) го- 
лова закинута между передними ногами, по направ- 
ленію къ нижней грудной стѣнкѣ. Для оказанія 
помощи плоскую руку, обращенную тыльной по- 
верхностью къ маткѣ, вводятъ въ полость матки, 
между стѣнкою послѣдней и мордою плода, и, обхва- 
тивъ морду, направляютъ голову зародыша въ по- 
лость таза. Если исправленіе такимъ образомъ не 
удается и околоплодныя жидкости совсѣмъ ото-



шли, то необходимо впрыскивать большое количе- 
ство теплой воды въ матку для облегченія исправ- 
ленія положенія головы. Если же всѣ попытки къ 
исправленію остались безъ успѣха, производятъ 
змбріотомію,-самое лучшее-подкожное извлеченіе 
переднпхъ конечностей, послѣ чего уже не трудно 
исправить ненормальное расположеніе головы.

Неправильныя членорасположенія переднихъ 
конечностей бываютъ главнымъ образомъ троя- 
каго рода: а) Одна или обѣ переднія ноги согнуты 
въ запястъи, въ передне-колѣнномъ или въ кар- 
пальномъ суставѣ (рис. 10-й). Помощь въ этомъ

случаѣ состоитъ въ выпрямленіи конечностей. На- 
ложивъ на шею зародыша петлю, отодвигаютъ 
плодъ (чтобы получить мѣсто для выпрямленія) въ 
полость матки, захватываютъ передне-колѣнный 
суставъ и пытаются согнуть локтевой суставъ, а 
колѣно отвести возможно дальше вверхъ къ холкѣ 
зародыша; затѣмъ добираются рукою постепенно 
до путового сустава и стараются выпрямить ногу. 
Если матка обхватываетъ плодъ такъ, что исправ-

леніе является чрезвычайно труднымъ, то прево- 
сходное дѣйствіе оказываетъ впрыскиваніе въ 
матку значительнаго количества теплой воды. 
Если же дѣтенышъ ущемленъ въ тазу и его нельзя 
продвинуть обратно въ полость матки, то остается 
только сдѣлать эмбріотомію. Для этого отрѣзыва- 
ютъ у зародыша ноги (которыя вслѣдствіе поступ- 
ленія въ тазъ болѣе или менѣе доступны снаружи) 
въ запястьи и удаляютъ ихъ, а затѣмъ извлека- 
ютъ самый плодъ притяженіемъ за голову и за 
культи конечности. Отрѣзываніе производится 
или посредствомъ бистурея, или цѣпочечной 
пилой, изображенной на рис. 11-мъ. β) Одна или

обѣ переднія ноги подобраны подъ туловище (рис. 
12-й). Діагнозъ здѣсь не труденъ. Голова находится 
въ нормальномъ расположеніи, иногда она далеко 
прошла въ родовые пути и уже появляется на- 
ружу между срамными губами, а роды не идутъ 
дальше. При изслѣдованіи ощупываютъ грудь и 
плечи, а при дальнѣйшемъ введеніи руки можно 
даже достать копыта переднихъ ногъ. Для оказа- 
нія помощи вводятъ руку до запястья (колѣна), 
которое всегда можно достать, и затѣмъ сгибаютъ 
колѣно и локтевой суставъ, начиная съ нижняго 
конца предплечья, производя такимъ образомъ пе-

редне-колѣнное расположеніе; затѣмъ схватываютъ 
рукою путовую кость и стараются выпрямитъ 
ногу. Когда плодъ уже вступилъ въ тазъ, исправ- 
леніе удается гораздо труднѣе: здѣсь прежде всего 
необходимо опять ввести его въ полость матки 
(отодвиганіе производятъ рукою или акушерской 
клюкой) и тогда уже указаннымъ выше образомъ 
выправить ногу въ проходъ. Если дѣтенышъ мерт- 
вый или такъ ущемленъ въ тазу, что отодвиганіе



его невозможно и вслѣдствіе этого выпрямленіе 
конечности неисполнимо, то приступаютъ къ эм- 
бріотоміи, которая состоитъ здѣсь въ перерѣзкѣ 
длинной сгибающей предплечье мышцы (musculus 
b ісерs brасhіі) предъ плечевымъ сочлененіемъ. По 
перерѣзкѣ этой мышцы, конечность хорошо при- 
легаетъ къ туловищу, и тогда пытаются притяги- 
ваніемъ за голову и за правильно лежащую ногу 
насильственно извлечь плодъ. Голландскіе ветери- 
нары въ подобныхъ случаяхъ примѣняютъ дру- 
гого рода эмбріотомію, состоящую въ подкожномъ 
извлеченіи подобранныхъ конечностей. Для этого 
на головѣ зародыша, которая должна находиться 
уже внѣ срамной щели, перерѣзываютъ кожу по- 
перекъ, сначала на черепѣ, а потомъ на вѣтвяхъ 
нижней челюсти, до сліянія обоихъ разрѣзовъ, и 
затѣмъ помощью шпателя отдѣляютъ кожу какъ 
на головѣ, такъ и на шеѣ (начпная съ разрѣза и 
до плечевой области) отъ подлежащихъ частей; по 
окончаніи этой работы, вводятъ подъ отпрепари- 
рованную кожу особенный угловаты й  ножъ 
(рис. 13-й) до мѣста соединенія послѣдняго шей-

наго съ первымъ спиннымъ позвонкомъ и ампу- 
тируютъ шею. Послѣ удаленія шеи вмѣстѣ съ го- 
ловою, перерѣзываютъ мышцы, прикрѣпляющія 
плечо къ туловищу, накладываютъ петлю веревки 
вокругъ шейки плечевой кости и за нее извлека- 
ютъ конечность. у) Одна или обѣ переднія ноги 
заброшены на затылокъ плода (рис. 14-й), вмѣсто

того, чтобы находиться въ подчелюстномъ про- 
странствѣ. Это неправпльное членорасположеніе 
встрѣчается чаще у кобылъ, рѣже у коровъ, и 
обыкновенно опасности не представляетъ; впро- 
чемъ, если, не обращая вниманія на подобную не- 
нормальность, извлекаютъ плодъ за голову или 
если родовыя потуги очень сильны, то непра- 
вильно расположенныя конечности могутъ причи-

нить прободеніе верхней стѣнки влагалища и ниж- 
ней стѣнки прямой кишки; тогда находятъ голову 
между срамными губами, а конечности въ прямой 
кишкѣ. Оказаніе помощи здѣсь, вообще, легко и 
состоитъ въ отодвиганіи дѣтеныша акушерскою 
клюкою въ матку и въ выпрямленіи конечностей. 
Въ случаяхъ прободенія влагалища и прямой 
кишки надо ноги ввести обратно во влагалище и 
положеніе ихъ исправить, а затѣмъ уже извлечь 
плодъ естественнымъ путемъ. Послѣ родовъ, между 
заднимъ проходомъ и влагалищемъ всегда остается 
сообщеніе, и калъ въ большемъ или меньшемъ коли- 
чествѣ выходитъ чрезъ заднепроходный влагалищ- 
ный свищъ. Несмотря на существованіе такой 
фистулы, оплодотвореніе животнаго все-таки воз- 
можно, но при этомъ дѣтородный членъ долженъ 
быть хорошо введенъ,-иначе, совокупленіе сопро- 
вождается значительнымъ вредомъ для матери. 
Въ очень жо неблагопріятныхъ случаяхъ разры- 
ваются вся верхняя стѣнка влагалища, нижняя 
стѣнка прямой кишки, а такжо и промежность, и 
тогда изъ прямой кишки и влагалища образуется 
большая полость—настоящая клоака.

II) Тазовое положеніе плода принадлежитъ къ 
нормальнымъ, но наблюдается рѣже прямого го- 
ловного. Здѣсь предлежитъ тазъ съ задними ко- 
нечностями, которыя вступаютъ въ родовые пути 
въ выпрямленномъ расположеніи, и обыкновенно 
роды совершаются безъ препятствій. Однако, 
иногда, а именно при сильномъ развитіи плода 
или же при раннемъ истеченіи околоплодныхъ 
жидкостей, бываетъ замедленіе родовъ, могущее 
угрожать жизни плода. Заднія конечности вхо- 
дятъ въ родовые пути, но такъ какъ къ этому 
времени шейка матки еще не достаточно расши- 
рена, чтобы проиустить широкій задъ зародыша, 
то пуповина придавливается къ нижней стѣнкѣ 
таза, отчего легко можетъ прекратиться плацен- 
тарное кровообращеніе и наступить смерть плода. 
Въ такомъ случаѣ необходимо ускорить роды, при- 
тягивая зародышъ за обѣ предлежащія заднія воги.

При тазовомъ положеніи могутъ быть разныя 
неправильности, въ зависимости отъ расположенія 
хвоста и заднихъ конечностей.

Хвостъ плода только тогда служитъ причиною 
трудныхъ родовъ, когда онъ не лежитъ между зад- 
ними ногами, а обращенъ вверхъ къ спинѣ (рис. 
15-й) или завороченъ въ бокъ дѣтеныша. Испра- 
вить положеніе хвоста, однако, не трудно, такъ 
какъ онъ легко подвиженъ.

Неправильное членорасположеніе заднихъ ко- 
нечностей можетъ быть скакательно-суставное и 
подтуловищное. а) Если одна или обѣ заднія конеч- 
ности согнуты въ скакателъномъ суставѣ, полу- 
чается одностороннее или двустороннее с к а к а -  
тельно-суставное членорасположеніе (рис. 15-й), 
котораго отличаютъ различныя степени. Заро- 
дышъ можетъ еще весь находиться въ маткѣ, а 
скакательные суставы упираться въ передній край 
нижней тазовой стѣнки, или же задъ зародыша съ 
согнутыми въ скакательномъ суставѣ конечно- 
стями можетъ проникать далеко въ полость таза 
и быть ущемленнымъ въ ней. Если дѣтенышъ на- 
ходится в ъ  полости м атки , то необходимо при- 
ступить къ исправленію членорасположенія конеч- 
ностей. Съ этой цѣлью рукой доходятъ до скака- 
тельнаго сочлененія и, сильно согнувъ колѣнный и
бедренной суставы, вдвигаютъ его по возможности 
вверхъ; послѣ предварительнаго сгибанія верх- 
нихъ сочлененій, спускаютъ руку по плюснѣ внизъ, 
обхватываютъ копыто и вводятъ конечность въ



сильно согнутомъ состояніи въ полость таза, при- 
чемъ рука, насколько возможно, должна лежать 
между маткою и копытомъ. Иногда полезно накла- 
дывать петлю веревки вокругъ пута закинутой ко- 
нечности: тогда акушеръ производитъ упомянутое 
сгибательное движеніе на скакательномъ сочлене- 
ніи, помощникъ же его осторожно притягиваетъ 
конечность за петлю въ полость таза, по возмож- 
ности вверхъ, по направленію къ хвосту матери. 
Если же дѣтенышъ вошелъ уже съ согнутыми въ

скакательномъ суставѣ конечностями въ полость 
т а з а  и ущемился въ ней, то прежде всего стара- 
ются привести зародышъ въ полость матки, и 
когда это удалось, то нужно указаннымъ выше об- 
разомъ выпрямитъ конечность. Если это неиспол- 
нимо или если дѣтенышъ мертвъ, то остается 
только эмбріотомія. Неправильно расположенную

конечность, вокругъ скакательнаго сустава кото- 
рой накладываютъ петлю, притягиваютъ по воз-

можности далеко въ полость таза; затѣмъ помощью 
цѣпочечной пилы отрѣзываютъ ногу въ скакатель- 
номъ суставѣ, плодъ извлекаютъ за хвостъ и за 
культи конечностей. β) Если одна или обѣ заднія 
ноги подобраны подъ туловище, то членорасполо- 
женіе будетъ п одтуловищ ное (рис. 16-й). Оно 
представляетъ чрезвычайно большое препятствіе 
для родовъ, вслѣдствіе замедленія которыхъ насту- 
паетъ даже смерть дѣтеныша. Распознаваніе здѣсь 
не трудно: при изслѣдованіи рукой ощупываютъ 
хвостъ, задній проходъ и срамныя части; заднія 
ноги оказываются согнутыми въ тазобедренномъ 
суставѣ и пододвинутыми подъ туловпще. При ока- 
заніи помощи прежде всего стараются или просто 
рукою, или же веревкою согнуть скакательный су- 
ставъ и такимъ образомъ получить скакательно-су- 
ставное членорасположеніе, а затѣмъ уяш возможно 
захватить копыто и  ввести ногу въ сильно согнутомъ 
состояніи въ полость таза. Иногда очень выгодно 
впрыскивать большое количество теплой водывъпо- 
лость матки для исправленія расположенія конеч- 
ности. Если плодъ ущемленъ въ тазу и его нельзя 
привести обратно въ полость матки, то пногда воз- 
можно извлечь его безъ исправленія неправильнаго 
членорасположенія: вокругъ живота обвивается 
петля и за нее притягивается дѣтенышъ. Такое 
непосредственноо извлеченіе представляетъ, од- 
нако, значительную опасность для матери и можетъ 
быть произведено только при благопріятныхъ ус- 
ловіяхъ, т. е. прп значительной ширинѣ таза и ма- 
ломъ объемѣ плода. Если же всѣ попытки оста- 
лись безуспѣшными, то приходится дѣлать эмбріо- 
т о мию-подкожное удаленіе одной или обѣихъ зад- 
нихъ ногъ. Для этого во влагалище вводятъ скры- 
тый ножъ-бистурей до бедреннаго сочлененія за- 
родыша и здѣсь перерѣзываютъ имъ кожу и мышцы 
на такую длину, чтобы можно было войти рукою въ 
сдѣланную рану; затѣмъ разрѣзываютъ мускулы 
вокругъ бедреннаго сустава и накладываютъ вере- 
вочную петлю на самое бедро ниже вертлуговъ, 
послѣ чего сильнымъ (2-4  человѣкъ) натяженіемъ 
бедро вырывается изъ своего сочлененія; при этомъ 
кожа отчасти выпячивается, растягивается, и 
удается настолько извлечь бедро изъ родовыхъ пу- 
тей, что можно совершенно отдѣлить конечность 
ножемъ.

В) Неправильны я позиціи . При правильномъ 
головномъ и тазовомъ положеніяхъ (рис. 1-й и 2-й) 
бываетъ всегда в е р х н я я  позиція (т. е. спина за- 
родыша обращена къ спинѣ матери), которая 
вполнѣ соотвѣтствуетъ устройству таза матери; 
тогда роды заканчиваются легко. Но въ ненормаль- 
ныхъ случаяхъ позиція плода можетъ быть боко- 
вая (спина направлена направо или налѣво), или 
нижняя (плодъ лежитъ на спинѣ, ноги его направ- 
лены кверху, а спина книзу -  къ нижней стѣнкѣ 
матки); тогда роды уже затрудняются и требуютъ 
помощи. При боковой позиціи за предлежащія 
ноги извлекаютъ насколько возможно зародышъ, а 
затѣмъ уже, если часть тѣла зародыша находится 
внѣ родовыхъ путей, стараются поворотить его 
такъ, чтобы онъ получилъ верхнюю позицію, послѣ 
чего извлеченіе его не представляетъ уже затруд- 
ненія. Но самое болыное значеніе въ акушерскомъ 
отношеніи имѣетъ н и ж н яя  позиція (рис. 17-й), 
хотя и при ней иногда роды могутъ окончиться 
сами собою; однако, здѣсь чаще требуется помощь, 
ибо ось таза, по направленію которой плодъ долженъ 
пройти, имѣетъ наклонную кзади линію, а позво- 
ночный столбъ плода образуетъ выпуклость, затруд- 
няющую прохожденіе зародыша черезъ тазъ. Если



плодъ еще лежитъ въ маткѣ и околоплодныя жид- 
кости не совсѣмь отошли, то исправленіе позиціи 
удается легко: давленіемъ рукою на правое или 
лѣвое плечо (при головномъ положеніи) или на бедро 
(при тазовомъ положеніи) повертываютъ плодъ въ 
правую или въ лѣвую позицію. Если же это не 
удается или если плодъ уже проникъ въ тазъ, то 
прежде всего выпрямляютъ конечности и  за пред- 
лежащія части стараются повернуть плодъ и 
исправить его позицію, послѣ чего извлечь плодъ 
уже не трудно.

Нормальныя положенія плода -  суть такія, 
при которыхъ продольная ось его имѣетъ на- 
правленіе одинаковое съ продольною осью ма- 
тери. Всѣ другія положенія должны быть разсма- 
триваемы, какъ неправильныя, ненормальныя. Ма- 
лое отклопеніе отъ нормы не играетъ здѣсь роли, и 
значеніе имѣютъ только такія положенія, при ко- 
торыхъ продольная ось плода расположена болѣе 
или менѣе поперечно къ продольной оси матери. 
Подобныя поперечныя положенія бываютъ чаще у 
лошадей, чѣмъ у рогатаго скота. Причинами ихъ 
служатъ всѣ моменты, препятствующіе вступленію 
плода въ тазъ, какъ напр., раннее (до достаточнаго 
расширенія шейки матки) вскрытіе околоплод- 
наго пузыря, скручиваніе матки, сращеніе шейки 
ея, неправильный тазъ, быстрыя и сильныя по- 
туги; при этомъ, вслѣдствіе замедленія родовъ, 
жизнь плода всегда находится въ опасности.

Между поперечными положеніями различаютъ 
спинное и брюшное. а) При спинномъ поперечномъ

положеніи (рис. 18-й) спина плода обращена 
ко входу въ тазъ, а голова и ноги лежатъ въ ро- 
гахъ матки. При тщательномъ изслѣдованіи можно 
ощупать рукою холку, волоса гривы, спину и 
тазъ, но конечностей не находятъ. Исправленіе 
очень трудно и состоитъ въ приведеніи плода въ 
продольное (прямое) положеніе, для чего прежде 
всего необходимо оттѣснить часть плода (всего 
лучше переднюю) въ полость матки, при помощи 
акушерской клюки, когда же передняя часть ото- 
двинута назадъ, то заднюю притягиваютъ рукою 
(или съ помощью острыхъ крючковъ, втыкаемыхъ 
черезъ кожу въ мышцы зада) ко входу въ тазъ, а  
затѣмъ черезъ шейку матки вводятъ заднія конеч- 
ности во влагалище. Такимъ образомъ получаютъ 
продольное положеніе съ боковою позиціей, которое 
можно превратить въ правильное тазовое положе- 
ніе, послѣ чего извлечь плодъ уже легко. Если же 
исправить положеніе не удается, то приступаютъ 
къ эмбріотоміи, которая состоитъ здѣсь въ раздѣ- 
леніи плода на двѣ части. Скрытымъ ножомъ-би- 
стуреемъ (см. рис. 7-й) дѣлаютъ за послѣднимъ 
ребромъ отверстіе чрезъ брюшную стѣнку (на од-

ной и на другой противоположныхъ сторонахъ жи- 
вота), а затѣмъ вводятъ въ одно отверстіе веревку 
и выводятъ ее подъ поясничной частью позвоноч- 
наго столба черезъ другое отверстіе; веревку тогда 
затягиваютъ въ петлю и сильнымъ натяженіемъ 
этой петли переламываютъ позвоночный столбъ. 
Плодъ, раздѣленный такимъ образомъ на двѣ части, 
дѣлается настолько подвижнымъ, что можно заднія 
конечности его ввести въ родовые пути и окончить

роды. Для раздѣленія позвоночнаго столоа плода 
можетъ быть также употребляемъ длинный, острый, 
крючекъ, съ пуговкою на концѣ (рис. 19-й). b) При 
брюшномъ поперечномъ положеніи плода (рис. 20-й) 
изслѣдованіе рукою обнаруживаетъ всѣ четыре 
ноги, изъ которыхъ нѣкоторыя (или всѣ) уже про- 
никли въ родовые пути. Такъ какъ или передняя,



или задняя часть плода стоитъ ближе ко входу въ 
тазъ, то и тѣ конечности, которыя соотвѣтствуютъ 
ближе лежащей части тѣла, болѣе остальныхъ вда- 
ются въ родовые пути. При оказаніи помощи, на 
конечности ближе лежащаго конца накладываютъ 
петли, за которыя и притягиваютъ плодъ; другой 
конецъ тѣла въ то же время отодвигаютъ, если 
нужно, при помощи акушерской клюки. При этомъ, 
вообще, гораздо выгоднѣе привлечь задъ, ибо 
тогда членорасположеніе головы не представляетъ 
уже препятствій для родового процесса.

Л и тература. K u e ff , Die thierärztl. Geburts- 
h ülfe. 187 8 .-D e  B ru in , Die Geburtshilfe beim 
Rinde (Bayer u. Fröhner, Handbuch der thierärztl. 
Chirurgie u. Geburtshilfe, Bd. VII, T. I. 1897).- 
C a r s te n  H a rm s , Lehrbuch der thierärztl. Geburts
hülfe. 1 8 8 4 .-К а р с т е н ъ  Г а р м с ъ , Руководство 
къ ветер. акушерству. (Пер. съ пѣм). 1899.— 
F r a n c k ,  Руководство къ ветеринарному акушер- 
ству. (Пер. съ нѣм.). 1 8 7 8 .-S a in t-C y r e t  Ѵіо- 
le t ,  Руководство къ ветер. акушерству. (Пер. съ 
франц.). 1891. В . Г у тм анъ.

Р о е н і е  п ч е л ъ -о т д ѣ л е н іе отъ материнскаго 
улья дѣлой организованной пчелиной общины, роя, 
состоящаго изъ матки, старыхъ и молодыхъ рабо- 
чихъ пчелъ и трутней, для того, чтобы поселиться 
въ новомъ жильѣ и составить новую особую семью. 
Если роеніе происходитъ по волѣ пчелъ, то оно на- 
зывается естественнымъ, а самые рои-естествен- 
пими или натуралъными  если же отраиваніе про- 
изводитъ пчеловодъ, то роеніе и роп называются 
искусственными. Иногда, главнымъ образомъ вслѣд- 
ствіе голода, а  также холодного или грязного жи- 
лища, послѣднее покидаетъ вся пчелиная семья; 
такое переселеніе пчелъ называется несвоевремен- 
нымъ роеніемъ или просто побѣгомъ, слетомъ пчелъ, 
а  рои, покинувшіе жилища изъ-за неимѣнія корма, 
зовутъ роями-голодняками. Часто эти эмигрирую- 
щіе рои оставляютъ въ сотахъ засахаренный 
медъ и запечатанную черву. Иногда такой рой втя- 
гивается въ улей-безматокъ и спасаетъ его; но 
если рой попадетъ въ сильный улей съ маткой, то 
чаще всего самъ подвергается истребленію.

Обыкновенно роеніе пчелъ начинается незадолго 
до наступленія главнаго взятка, т. е. съ іюня, и 
продолжается до половины іюля, но иногда пчелы 
роятся уже въ концѣ мая. Болѣе раннему роенію 
способствуютъ благопріятная для пчелъ весна, т. 
е. теплая, съ обиліемъ въ полѣ перги и меда, а 
также здоровая и плодная матка, такъ какъ тогда 
численность пчелъ въ ульѣ значительно увеличи- 
вается, въ немъ становится тѣсно, и пчелы стре- 
мятся роиться. Передъ роеніемъ прежде всего въ 
ульѣ закладывается трутневая дѣтка, а потомъ- 
маточники для вывода матокъ (иначе семьѣ гро- 
зитъ остаться безъ матки, такъ какъ старая уле- 
титъ вмѣстѣ съ роемъ). Число заложенныхъ маточ- 
никовъ бываетъ весьма различно; яички въ нихъ 
матка кладетъ не сразу, а  постепенно, такъ что, 
когда первые зачервленные маточники уже запе- 
чатаны, другіе попадаются еще съ яичками. За- 
тѣмъ матку пчелы приготовляютъ къ роенію тѣмъ, 
что менѣе обильно её кормятъ, отчего она стано- 
вится болѣе легкою и болѣе способною къ лету. 
Н а другой день, послѣ запечатанія перваго маточ- 
ника, обыкновенно въ пору проигры, рой остав- 
ляетъ свое жилище.

Времени роенія съ точностью опредѣлить невоз- 
можно: оно зависитъ отъ климата, погоды, силы 
семьи, взятка и другихъ условій. Н а югѣ роеніе 
начинается гораздо раньше, чѣмъ на сѣверѣ. По

Лангстроту, «гдѣ бываютъ два хорошихъ и продол- 
жительныхъ періода взятка, тамъ, пчелы роятся 
два раза въ годъ». Лучшими роями считаются ран- 
ніе весенніе рои, такъ какъ у нихъ больше времени 
и средствъ для того, чтобы обстроиться и обезпе- 
чить себя запасами.

При роеніи изъ улья выходятъ сначала пчелы, 
а потомъ матка, обыкновенно послѣ того, какъ 
1/3—1/2 роевыхъ пчелъ оставили уже свое жилище. 
Передъ роеніемъ матка и пчелы сильно возбужда- 
ются и прекращаютъ свои обычныя занятія; пчелы, 
готовящіяся отроиться, наполняютъ свои зобики 
запасомъ меда дня на три; за нѣсколько минутъ до 
выхода роя, пчелы начинаютъ вылетать изъ улья 
и, не слетавъ за взяткомъ, возвращаются; такихъ 
пчелъ становится все больше и больше и, нако- 
нецъ, онѣ начинаютъ выливаться изъ летка струей, 
тотчасъ подниматься на воздухъ и, уже не возвра- 
щаясь въ улей, кружиться около него, образуя въ 
воздухѣ цѣлую сѣтку. Затѣмъ выходитъ изъ улья 
матка и, поднявшись на воздухъ, садится на де- 
рево или на другой какой-либо вблизи находя- 
щійся предметъ; тогда къ ней начинаютъ «приви- 
ваться» и пчелы. Иногда матка не въ состояніи 
бываетъ летѣть, если она стара или если у ней 
испорчены крылышки (такую матку называютъ 
пѣшею) и падаетъ на землю; тогда, если пчеламъ 
не удастся ея  найти, то онѣ возвращаются въ 
свой улей. Иногда матка садится на привой 
прежде всѣхъ, но обыкновенно она присоединяется 
къ рою, когда часть его уже привилась. Рой со 
старою маткою не отлетаетъ далеко отъ своего 
улья и сидитъ не высоко. Чаще всего рои выхо- 
дятъ около полудня-между 11-мъ и 1-мъ часами; 
роеніе совершается нерѣдко въ предѣлахъ между
9 час. утра и 4 ч. дня, хотя въ теплую погоду рой 
можетъ отойти даже въ 7 час. утра или же въ 
5 час. и позже вечеромъ, если послѣ продолжитель- 
наго ненастья наступитъ ясный теплый день, или 
если послѣ теплаго дождя съ полудня сразу устано- 
вится ясная хорошая погода.

Одна и та же семья послѣ перваго роя, назы- 
ваемаго первакомъ, можетъ отпустить еще нѣ- 
сколько роевъ уже съ молодыми неплодными мат- 
ками; слѣдующій за первакомъ рой называется 
вторакомъ или, рѣже, другакомъ, третій—третъя- 
комъ и т. д. Втораки и послѣдующіе рои, равно какъ 
и порои менѣе придерживаются времени проигры 
и менѣе разборчивы на погоду, такъ что выходятъ 
иногда и въ дождливый день, и рано утромъ (ча- 
совъ въ 6), и поздно вечеромъ (часовъ въ 6).

Кромѣ этихъ роевъ, различаютъ еще такъ на- 
зываемыхъ пѣвчихъ перваковъ, т. е. такихъ, у кото- 
рыхъ м атк а  молодая, еще н е п л о д н а я . Чаще всего 
пѣвчіе перваки выходятъ раннею весною изъ та- 
кихъ ульевъ, въ которыхъ отчего-либо погибла ста- 
рая  матка. «Пѣвчимъ» подобный первакъ назы- 
вается потому, что въ ульѣ передъ выходомъ роя 
слышится п ѣ н іе  м а т о к ъ , а именно, ранѣе дру- 
гихъ вышедшая матка издаетъ рѣзкіе звуки, 
вродѣ: «ти... ти... ти-ти», а  сидящ ія еще въ маточ- 
никахъ матки глухо отзываются: «куа... куа... 
куа...». Этими звуками матка узнаетъ о существо- 
ваніи въ ульѣ соперницъ, но пчелы не даютъ ихъ 
уничтожить маткѣ, и потомъ съ ней отходятъ роемъ, 
который и называется «пѣвчимъ первакомъ». Вто- 
рой рой (вторакъ) послѣ пѣвчаго первака выхо- 
дитъ обыкновенно на 3-й день, а третій рой или 
тр етяк ъ - на слѣдующій день; такъ  ж е и  всѣ осталь- 
ные рои. Въ жаркихъ странахъ изъ одного улья 
можетъ отроиться болѣе 10 роевъ въ годъ. Послѣ



отхода простого «первака» вторакъ отходитъ, при 
обыкновенныхъ условіяхъ, на 9-й день, ибо, черезъ
6 - 7  дней послѣ ухода изъ улья старой матки, съ 
первакомъ выходитъ изъ маточника молодая матка 
и затѣмъ отлетаетъ съ роемъ черезъ 2 - 3  дня. Такъ 
какъ къ этому времени созрѣваютъ и другія матки, 
то выходъ втораковъ и слѣдующихъ роевъ, какъ и 
пѣвчихъ перваковъ, обыкновенно всегда сопровож- 
дается, въ теченіе сутокъ или болѣе, пѣніемъ ма- 
токъ, чѣмъ и опредѣляется точно время выхода 
этихъ роевъ, если не помѣшаютъ вѣтеръ, нева- 
стная погода или прекращеніе взятка. Въ этихъ 
случаяхъ втораки выходятъ или ранѣе, чѣмъ че- 
резъ 8 дней, или много позднѣе, а иногда ройка и 
совсѣмъ прекращается.

Какъ-только рой сядетъ на привой и успо- 
коится, слѣдуетъ его снимать, производя это хлад- 
нокровно, не торопясь, чтобы не раздражить пчелъ. 
Случается иногда, что рой даже на ночь остается на 
привоѣ, но въ большинствѣ случаевъ онъ вскорѣ 
оставляетъ привой, а потому не слѣдуетъ медлить 
съ уборкою роя. Рой, осѣвшій на невысокой вѣтви 
дерева или куста, снимается легко. Снизу роя под- 
ставляютъ роевню, ящикъ или особый роевой мѣ- 
шокъ, и ловкимъ, сильнымъ порывистымъ встряхи- 
ваніемъ вѣтви сбрасываютъ пчелъ въ подстав- 
ленную посуду, которая тотчасъ покрывается хол- 
стомъ и помѣщается въ укромномъ затѣненномъ 
мѣстѣ. Если рой привьется на землѣ, то лучше 
всего прикрыть его ящикомъ, приподнявъ его не- 
много клиномъ съ одной стороны-со стороны роя; 
пчелы направляются въ ящикъ сначала дымомъ, 
а потомъ, когда часть пчелъ войдетъ и, въ особен- 
ности, если съ нпми войдетъ и матка, то остальныя 
пчелы сами собираются въ ящикъ. Снятый рой- 
первакъ иногда тотчасъ же садятъ въ.улей, при- 
готовленный для него заблаговременно, но лучше 
рои (въ особенности же втораки и поройки) са- 
дить передъ вечеромъ, когда летъ пчелъ на пасѣкѣ 
значительно ослабѣетъ, такъ какъ тогда пчелы си- 
дятъ въ новомъ жилищѣ спокойнѣе. Матку пер- 
вака, какъ старую и тяжелую, можно не запирать 
въ клѣточку при посадкѣ роя въ улей. Напротивъ, 
матокъ молодыхъ, во вторыхъ рояхъ или въ пѣв- 
чихъ первакахъ, слѣдуетъ непремѣнно запирать въ 
клѣточки хоть на сутки, такъ какъ онѣ бойко ле- 
таютъ и часто не желаютъ сидѣть даже въ чистомъ 
ульѣ и слетаютъ, хотя, повидимому, пчелъ ничто 
не безпокоитъ. Для того же, чтобы рои не слетали, 
необходимо во время посадки давать въ гнѣздо 
кусокъ сота съ дѣткой: тогда пчелы не бросятъ 
дѣтки и прочно обстроятся въ новомъ жилищѣ. 
П одставленная рою-втораку или поройку въ улей 
дѣтка имѣетъ еще то важное значеніе, что, въ слу- 
чаѣ потери во время брачного вылета молодой 
матки, пчелы могутъ вывести себѣ изъ этой дѣтки 
с в и щ е в у ю  м а т к у . Если рой силенъ, то можно 
поставить его на новое мѣсто, въ отдаленіи отъ 
того улья, изъ котораго онъ вышелъ, и не на сол- 
нечномъ припекѣ. Если же рой не очень силенъ, 
то ставятъ его «на старика», т. е. на мѣсто того 
улья, который отпустилъ роя; «старика» ставятъ 
на новое мѣсто и вырѣзываютъ въ немъ всѣ ма- 
точники, кромѣ одного, чтобы не отошелъ вторакъ. 
«Старику» необходимо подставлять на первое 
время жидкой сыты, такъ какъ для корма дѣтки 
нужна вода, а летныхъ пчелъ въ этомъ ульѣ нѣтъ. 
Усилить рой можно также, разстанавливая его н а  
п о л ъ -л е т а  со старымъ ульемъ, т. е. старый улей 
сдвигая со своего мѣста на нѣкоторое разстояніе 
въ одну сторону, а рой ставя на такое же разстоя-

ніе съ другой стороны. Летная пчела изъ стараго 
улья раздѣлится между этими двумя ульями. Пер- 
вое время рой полезно подкормить, давъ сыты или 
меда въ рамкахъ; если-же послѣ посадки роя на- 
ступитъ плохая погода или въ природѣ не будетъ 
никакого взятка, то подкормка роя является обя- 
зательной.

Если, наоборотъ, возникаетъ необходимость 
предупредитъ роеніе, то, по Дадану, слѣдуетъ при- 
нять слѣдующія мѣры: 1) имѣть ульи съ площадью 
сотовъ, достаточною для того, чтобы матка могла 
положить всѣ яйца, причемъ ульи должны быть 
низки и длинны, чтобы склады меда не находились 
надъ дѣткою; 2) подставлять въ ульи пустые соты, 
какъ можно ближе къ дѣткѣ; 3) не дожидаясь того 
времени, когда пчелы сами почувствуютъ недоста- 
токъ вощины, подставлять ее тотчасъ, послѣ на- 
чала главнаго взятка, когда верхъ сотовъ въ 
гнѣздѣ побѣлѣетъ отъ свѣжаго воска, который бу- 
детъ прибавляться пчелами при удлиненіи ячеекъ 
для склада меда; 4) препятствовать излишнему 
выводу трутней; 5) ставить улей такъ, чтобы онъ, 
хорошо вентилируясь, былъ защищенъ отъ лучей 
полуденнаго солнца. По Ковану, ульи при такомъ 
методѣ даютъ наибольшее количество меда при 
наименьшей затратѣ труда.

Остановитъ роеніе въ ульяхъ простыхъ съ не- 
подвижными вощинами можно только посредствомъ 
перестановки ихъ на другое мѣсто, поставивъ на 
мѣсто перенесеннаго улья другой, болѣе слабый. 
Тогда летная пчела пзъ перваго улья слетитъ въ 
этотъ слабый и усилитъ его, а унесенный улей, ли- 
шившись массы пчелы, роиться не станетъ. По- 
средствомъ перестановки только-что отроившихся 
ульевъ (или такихъ, у которыхъ имѣются маточ- 
ники съ выходящими матками) съ такими силь- 
ными ульями, которые сами не хотятъ роиться, 
можно получить хорошій рой. Для этого необхо- 
димо, когда на пасѣкѣ отроится, напр., улей А, 
выбрать какой-нибудь сильный улей, положимъ, В , 
изъ тѣхъ, которые не намѣрены роитъся; улей А, 
имѣющій маточники, ставятъ на мѣсто улья В , 
а послѣдній относятъ въ сторону, и на мѣсто от- 
роившагося улья А ставятъ рой или слабый улей, 
если рой не нуждается въ прибавкѣ пчелъ. При 
такомъ распорядкѣ летная пчела изъ отроивша- 
гося улья А слетитъ на рой и усилитъ его, а лет- 
ная пчела изъ сильнаго улья В  слетитъ въ улей 
А и, въ свою очередь, усилитъ этотъ улей такъ 
значительно, что улей А почти всегда отпускаетъ 
сильный рой-вторакъ, который выходитъ обыкно- 
венно около 9-го дня послѣ первака. Сильный же 
улей В  вскорѣ опять окрѣпнетъ: у него много дѣтки, 
которая вскорѣ разовьется, причемъ слѣдуетъ нѣ- 
сколько дней давать ему жидкой сыты, необходимой 
для воспитанія дѣтки. Вслѣдъ затѣмъ можно еще 
разъ такъ же переставить улей А съ какимъ-нибудь 
другимъ сильнымъ нероящимся пенькомъ, чтобы 
получить еще сильнаго третьяка, и т. д. При пере- 
становкахъ ульевъ необходимо обращать вниманіе 
на сходство ульевъ и на то, чтобы летокъ у вновь 
поставленнаго улья приходился на томъ же мѣстѣ, 
гдѣ былъ летокъ улья, стоявшаго тутъ прежде. 
Е сли удастся поймать матку на леткѣ во время 
выхода роя, то слѣдуетъ сейчасъ же запереть ее въ 
клѣтку, помѣстить въ роевню и послѣднюю дер- 
жать около того мѣста, гдѣ начали прививаться 
пчелы: пчелы всѣ войдутъ къ маткѣ въ роевню, и 
рой такимъ образомъ безъ хлопотъ будетъ собранъ.

Иногда на пасѣкѣ одновременно могутъ выйти 
два или нѣсколько роевъ и соединиться вмѣстѣ.



Въ такихъ случаяхъ ихъ лучше всего раздѣлить. 
Съ этою цѣлью на разостланное большое полотно 
(простыню), по краямъ его, ставятъ вверхъ дномъ 
роевни, нѣсколько приподнимая нижніе края ихъ 
со стороны пчелъ посредствомъ клинышковъ. За- 
тѣмъ всѣхъ пчелъ соединеннаго роя, собранныхъ 
въ корзину, высыпаютъ на средину полотна и на- 
правляютъ поровну къ роевнямъ. При этомъ нужно 
слѣдить, чтобы въ роевню не направилось болѣе 
одной матки. Въ тѣхъ роевняхъ, куда вошли и 
матки, пчелы скоро обсядутся и успокоятся, изъ 
тѣхъ же роевень, гдѣ матокъ нѣтъ, пчелы тревожно 
выбѣгаютъ и ищутъ матку; эти пчелы направля- 
ются въ тѣ роевни, гдѣ имѣются уже матки, и при 
томъ туда, гдѣ меньше собралось пчелъ, чтобы рои 
получились равными по силѣ. Есди соединилось не 
больше двухъ роевъ, то такой рой, конечно, унич- 
тоживъ лишнюю матку, можно посадить въ одинъ 
большой улей съ большимъ магазиномъ, и это бы- 
ваетъ очень выгодно. Указываются случаи (у Ланг- 
строта), когда нѣсколько (5) роевъ, соединившихся 
вмѣстѣ во время роенія, были посажены всѣ въ 
одно большое помѣщеніе — ящикъ, и въ этомъ 
помѣщеніи семьи раздѣлились сами собою, образо- 
вавъ пять отдѣльныхъ гнѣздъ,—четыре по угламъ 
и одно по серединѣ. Если къ привившемуся рою 
начнетъ прививаться другой, то, чтобы воспрепят- 
ствовать соединенію роевъ, покрываютъ привив- 
шійся рой смоченнымъ полотномъ, чтобы скрыть 
его отъ пчелъ вновь выходящаго роя. Во втора- 
кахъ и поройкахъ обыкновенно бываетъ не одна, 
а нѣсколько матокъ, что объясняется тѣмъ, что въ 
самый моментъ роенія матка не обращаетъ уже 
вниманія на вновь нарождающихся соперницъ: тѣ 
выходятъ изъ маточниковъ и отлетаютъ съ роемъ. 
Если продержать такой рой цѣлую ночь въ роевнѣ, 
то лишнія матки въ борьбѣ другъ съ другомъ изби- 
ваются, а  остается одна-побѣдительница.

Улей для посадки роя прежде всего долженъ 
быть чистый: его необходимо вымыть, просушить, 
а для уничтоженія яичекъ моли, пауковъ и др. хо- 
рошо разложить на пятѣ сухихъ стружекъ или со- 
ломы, подложивъ подъ нихъ жести, чтобы не жечь 
дна. Въ хорошемъ ульѣ щелей не должно быть; 
ихъ слѣдуетъ замазать мастикой, составленной изъ
3 ч. живицы и 1 ч. воска. Улей долженъ быть про- 
сторный и прохладный. При посадкѣ роя улей 
нужно навощить сухой и чистой пчелиной вощиной, 
заполнивъ ею по возможности все гнѣздо, чтобы 
пчелы не тянули трутневой вощины; такому гнѣзду 
пчелы очень обрадуются и не легко слетятъ съ 
улья, особенно если, какъ сказано выше, дать рою 
дѣтку и извѣстное количество запасовъ меда. Если 
уже нѣтъ достаточнаго запаса пчелиной вощины, 
то можно къ верхнимъ планкамъ рамки снутри ея 
наклеить лишь «начатки» сота, т. е. нарѣзанныя 
изъ натуральной или же изъ искусственной вощины 
полоски шириною около 2 д. Указать количество 
рамокъ для роя, который садится въ рамочный 
улей, невозможно въ виду многообразія системъ 
рамочныхъ ульевъ, но, въ общемъ, можно сказать, 
что рамокъ ставится столько, сколько пчелы мо- 
гутъ обсѣсть, и что лучше, если на первое время 
гнѣздо не будетъ тѣснымъ, т. е. лучше ставить ра- 
мокъ больше, а  не меньше. Рамки должны висѣть 
совершенно отвѣсно, на равномъ разстояніи другъ 
отъ друга, чтобы пчелы строили соты правильно.

Роеніе прекращается съ наступленіемъ плохой 
погоды или обильнаго взятка, когда пчеламъ какъ 
бы не до роенія, такъ какъ онѣ заняты собираніемъ 
возможно большаго количества запасовъ. Пчелы,

прекращая роиться, предоставляютъ маткѣ сво- 
боду уничтожить остальныхъ матокъ въ маточни- 
кахъ. Впрочемъ, это не всегда случается, потому 
что молодыя матки меньше обращаютъ вниманія на 
дурную погоду, чѣмъ старыя, и выходятъ съ роемъ 
не только въ пасмурные, но даже и въ дождливые 
дни. Для того же, чтобы прекратить роеніе искус- 
ственно, слѣдуетъ вырѣзать всѣ маточники, кромѣ 
одного, и тогда пчелы уже не отпустятъ роя. Можно 
также улей, отпустившій первака, перенести на 
другое мѣсто, а рой поставить на его мѣсто «на 
старика»; такъ какъ въ первомъ ульѣ неостанется 
летной пчелы, которая могла бы отлетѣть съ вто- 
ракомъ, то этотъ улей болѣе роя не дастъ. Этотъ 
способъ примѣняется главнымъ образомъ для про- 
кращенія роенія въ неразборныхъ ульяхъ. Иногда 
случается, что отроившійся сильный первакъ, об- 
строи вш ись и значительно размножившись, начи- 
наетъ отпускать отъ себя рои совершенно такъ же, 
какъ ихъ отпускалъ его материнскій улей ранней 
весной, т. е. первый рой отдѣляется со старой мат- 
кой, второй-съ молодой старшей и т. д. Такіе рои 
отъ роевъ называются поройками въ отличіе отъ 
обыкновенныхъ роевъ.

Естественное роеніе пчелъ, несомнѣнно, имѣетъ 
свою прелесть для пчеловода и нѣкоторыя выгоды, 
но отъ допущенія его, особенно же на большихъ 
пасѣкахъ, происходитъ много потерь и неудобствъ:
1) Тамъ, гдѣ пчелы сильно роятся, меда получается 
мало, ибо со времени закладки маточниковъ тѣ 
пчелы, которыя намѣрены роиться, почти не вы- 
ходятъ въ поле, и, такимъ образомъ, число работ- 
ницъ значительно уменьшается, а въ то же время 
молодыя пчелы и дѣтка потребляютъ запасовъ все 
больше и больше. Въ этомъ отношеніи заслужи- 
ваютъ предпочтенія ранніе рои, которые еще мо- 
гутъ воспользоваться взяткомъ вполнѣ, и лучше 
не допускать на пасѣкѣ позднихъ роевъ. 2) Отъ 
естественнаго роенія несоразмѣрно уменьшается 
сила какъ главной семьи, такъ и роя, такъ что 
приходится ихъ иногда подсиливать и подкармли- 
вать, а это требуетъ не мало труда и издержекъ.
3) При естественномъ роеніи бываетъ много за- 
трудненій, непріятностей и потерь времени, глав- 
нымъ образомъ на карауленіе роевъ, чтобы они не 
улетѣли съ пасѣки. 4) При естественномъ роеніи 
невозможенъ подборъ производителей, посред- 
ствомъ которыхъ можно улучшить породу пчелъ та- 
кими же путями, какими улучшаются и породы 
млекопитающихъ с.-х. животныхъ. Однако, совер- 
шенно уничтожить натуральное роеніе пасѣчни- 
камъ не всегда удается, потому что очень трудно 
помѣшать пчеламъ, во время обильнаго выдѣлевія 
нектара въ цвѣтахъ, заложить маточники, а выводъ 
матки вызываетъ роеніе, если пора для него благо- 
пріятная. Впрочемъ, тамъ, гдѣ имѣются удобства и 
возможность для собиранія естественныхъ роевъ, 
не слѣдуетъ ими вполнѣ пренебрегать, потому что 
такой рой, какъ семья вполнѣ естественная, сразу 
принимается за работу и прививается безъ осо- 
быхъ хлопотъ со стороны пчеловода. Несомнѣнно 
надежными и доходными роями считаются есте- 
ственные сильные рои, вѣсомъ не менѣе 5 -6  ф., 
вышедшіе не позже начала іюля. Поздно же отпу- 
щенные рои не успѣваютъ достаточно обстроиться 
и запастись кормомъ на зиму. Но предохранить 
себя отъ позднихъ роевъ и пользоваться только 
ранними естественными роями не вполнѣ зависитъ 
отъ пчеловода.

Во избѣжаніе указанныхъ выше неудобствъ, а 
также чтобы имѣть своевременные и притомъ ран-



ніе рои, прибѣгаютъ къ искусственному роенію, ко- 
торое имѣетъ еще и то удобство, что позволяетъ 
навѣрняка увеличить пасѣку до желаемыхъ раз- 
мѣровъ, тогда какъ при естественномъ роеніи, 
если таковое почему-либо прекратится или со- 
всѣмъ не состоится, можно остаться безъ роевъ. 
Искусственное роеніе состоитъ въ насильствен- 
номъ образованіи организованной пчелиной об- 
щины (матки, разновозрастныхъ рабочихъ пчелъ и 
трутней), которая поселяется въ отдѣльномъ жильѣ 
и составляетъ свою новую семью. Все то, что важно 
для образованія сильной пчелиной семьи путемъ 
естественнаго роенія, имѣетъ еще большее значе- 
ніе при насильственномъ образованіи роя. За ис- 
кусственное размноженіе должно приниматься вò- 
время, не рано и не поздно, а тогда, когда ульи 
пришли въ настоящую роевую силу, когда погода 
благопріятна и когда въ цвѣтахъ выдѣляется много 
нектара. Если при всемъ томъ пчелы густо покры- 
ваютъ соты и гирляндою висятъ внизу, а въ ульѣ 
имѣется уже печатная трутневая дѣтва или, по 
крайней мѣрѣ, пчелы начали строить трутневую 
вощину, либо въ ульѣ появились маточники, то 
можно смѣло приступить къ искусственному рое- 
нію. Въ Повольжьи, напр., это можно дѣлать 
не ранѣе конца мая. Не слѣдуетъ брать искус- 
ственные рои послѣ того, какъ напрасно потеряно 
время на ожиданіе естественныхъ роевъ: такіе рои 
будутъ поздніе и не успѣютъ хорошо обстроиться.

Нынѣ извѣстно болѣе 30 различныхъ способовъ 
составленія искусственныхъ роевъ, но всѣ эти спо- 
собы можно подвести подъ три главныя типиче- 
скія категоріи искусственныхъ роевъ.

I) Способы первой категоріи всего болѣе при- 
ближаются къ естественному роенію, потому что 
для образованія роя берутъ изъ улья старую матку 
съ частью пчелъ, или всю семью, и сажаютъ въ 
новый улей, оставляя въ цѣлости гнѣздо стараго 
улья; слѣд., здѣсь составляется первакъ, насильно 
взятый. Можно также взять часть пчелъ изъ одного 
улья и дать имъ матку изъ другого улья, но опять- 
таки оставляя въ цѣлости гнѣздо обѣихъ семей; 
или же берутъ матку съ частью молодыхъ пчелъ, са- 
жаютъ ихъ въ новый улей и ставятъ его «на ста- 
рика», чтобы подсилить матку съ молодою летною 
пчелою. Всѣ подобные способы называютъ отго- 
номъ, перегономъ, или налетомъ.

Чтобы составить рой изъ семьи н еразбор- 
наго улья, необходимо прежде выгнать пчелъ изъ 
улья, а затѣмъ уже найти матку, взять часть или 
всю семью и посадить въ новый улей такъ, какъ са- 
жаютъ обыкновенный рой, поставивъ этотъ новый 
улей на мѣсто «старика»; послѣдній-же ставится 
на мѣсто другого сильнаго улья. В ъ  разборн ы хъ  
ульяхъ весьма легко вести искусственное роеніе. 
Для этого стоитъ только, осторожно вынимая и 
тщательно осматривая рамки, отыскать матку. 
Взявъ ее, слѣдуетъ запереть въ клѣточку, залѣ- 
пить восковою пластинкою съ отверстіемъ п съ 
небольшимъ количествомъ пчелъ (преимущественно 
молодыхъ, сметенныхъ съ сотовъ), посадить въ но- 
вый навощенный улей п поставить его на мѣсго 
того улья, изъ котораго взята матка съ молодыми 
пчелами, а старый улей отнести въ сторону. Почти 
вся летная пчела съ стараго улья слетитъ къ маткѣ, 
сразу усилитъ ее, и рой - налетъ получится пре- 
красный. Старому улью, лишившемуся летной 
пчелы, 4 -5  дней слѣдуетъ давать жидкой сыты.

Если у «старика» останется недостаточно пчелъ 
для воспитанія дѣтки, то надо его подсилить пче- 
лой изъ другого улья, поставивъ на мѣсто его

отроенный улей. При перестановкѣ этихъ ульевъ, 
какъ и всегда, должно слѣдить за тѣмъ, чтобы ульи 
были сходны, а главное-чтобы летокъ новаго улья 
приходился какъ-разъ на мѣстѣ летка стараго 
улья. Точно такимъ же образомъ можно дѣлать 
налеты на плодныхъ чужихъ матокъ, но при этомъ 
необходимо дать маткѣ хоть горсть собственныхъ 
(лучше всего молодыхъ) пчелъ, запереть ее въ клѣ- 
точку, прикрывъ не восковой пластинкой, а крыш- 
кой или пробкой, и не давать пчеламъ сотика съ 
дѣткой; тогда пчелы скорѣе привыкнутъ къ маткѣ, 
а черезъ 1 1/2—2 дня клѣточку залѣпляютъ воско- 
вой пластинкой, чтобы пчелы сами освободили 
матку. Совершенно такъ же можно дѣлать налеты 
на чужихъ неплодныхъ матокъ. При этомъ матку 
необходимо оберегать, какъ сказано выше.

Если улей, изъ котораго взятъ рой, самъ по 
себѣ усиленъ или усилился перестановкою на 
мѣсто другого сильнаго, то на 15-16-й день послѣ 
отгона (но не ранѣе, такъ какъ только въ день от- 
гона будутъ заложены въ немъ маточники), онъ мо- 
жетъ отпустить естественнаго вторака, или же, не 
дожидаясь такого роенія, какъ-только запоютъ въ 
немъ молодыя матки, можно взять искусственный 
рой-вторакъ. Если же вторакъ нежелателенъ, то 
необходимо на 9-й день послѣ отгона уничтожить 
всѣ маточники, кромѣ одного, чтб, конечно, воз- 
можно только въ разборныхъ ульяхъ. Для того, 
чтобы улей, изъ котораго взятъ отгонъ, могъ ско- 
рѣе обстроиться, ему даютъ, спустя 2 -3  дня, или 
запасную матку (плодную или неплодную), или же 
запечатанный маточникъ. Можно дать маточникъ 
и спустя сутки послѣ отгона, чтобы сами пчелы 
не дѣлали маточниковъ. Тотъ улей, которому под- 
сажена матка, необходимо осмотрѣть на 9-10-й 
день: въ немъ пчелы могутъ заложить маточники, 
которые слѣдуетъ уничтожить, если матка на-лицо, 
а рой-вторакъ нежелателенъ.

II) Способы второй категоріи, такъ называемые 
отводки или отклады, состоятъ въ томъ, что, 
вмѣстѣ съ частью пчелъ, берется также и часть 
гнѣзда. Самый простой способъ составленія от- 
водка сводится къ тому, что изъ сильнаго разбор- 
наго улья берутъ рамку съ маткой и еще 2 -3  
рамки съ запечатанной дѣткой и переставляютъ 
ихъ въ другой такой же улей, куда сметаютъ еще 
и молодую пчелу съ 3—4 рамокъ; затѣмъ этотъ но- 
вый улей съ маткой и молодой пчелой ставятъ на 
новомъ мѣстѣ. Вся летная пчела, попавшая изъ 
стараго улья въ новый, слетитъ опять въ старый 
улей, въ которомъ пчелы вскорѣ выведутъ свище- 
вую матку, послѣ чего семья станетъ опять на- 
столько сильною, что даже сможетъ отпустить вто- 
рака (однако, это слѣдуетъ предупредить вырѣзы- 
ваніемъ всѣхъ маточниковъ, кромѣ одного, на 9-й 
день послѣ ихъ закладки). Всего лучше на дру- 
гой же день послѣ отводки дать старому улью за- 
печатанный маточникъ, либо — матку плодную 
или неплодную. При составленіи гнѣзда соты съ 
дѣткою слѣдуетъ ставить въ середину, и при- 
томъ болѣе взрослую дѣтву-ближе къ меду, а мо- 
лодую—къ середипѣ; съ боковъ же дѣтки ставятся 
нѣсколько пластовъ пчелиной сушп, п все гнѣздо 
отгораживается вставными досками. Если время 
благопріятствуетъ, то можно составить отводокъ. и 
обратно, т. е. изъ стараго сильнаго улья взять 1—2 
сота съ расплодомъ, маткою и всѣми пчелами, сидя- 
щими на этихъ сотахъ, переставить ихъ въ новый 
улей и, дополнивъ гнѣздо порожними вощинами, 
такъ устроенный новый улей поставить на мѣстѣ 
стараго, а старый отнести въ сторону; тогда вся



летная пчела стараго улья слетитъ въ новый, къ 
своей маткѣ, и  рой получится сильный. Перене- 
сенному въ сторону старому улью необходимо на 
другой день дать матку или маточникъ. Если же 
ни того, ни другого нѣтъ подъ рукою, то предостав- 
ляютъ самимъ пчеламъ вывести себѣ матку изъ 
имѣющейся въ гнѣздѣ дѣтки. Вмѣсто того, чтобы 
брать соты съ расплодомъ изъ одного улья при дѣ- 
леніи отводковъ и такимъ образомъ ослаблять обѣ 
семьи, можно набрать сотовъ съ молодью изъ дру- 
гого улья или, еще лучше, изъ разныхъ ульевъ. 
Изъ подобныхъ сотовъ, съ расплодомъ крытымъ и 
некрытымъ и съ яичками, а также и съ молодой 
пчелой, составляется въ новомъ ульѣ правильное 
гнѣздо, и такой улей ставится тотчасъ же на мѣ- 
сто какой-нибудь сильной семьи, которую должно 
убрать въ сторону. В ся летная пчела изъ этого 
улья слетитъ въ новый, и такимъ образомъ можно 
составить очень силыную семью, которая черезъ 
15-16  дней (если у ней на 9-й день не уничтожили 
лишнихъ маточниковъ) можетъ отпустить также 
очень сильный порой съ молодою маткою. Со «ста- 
рикомъ», отнесеннымъ въ сторону, въ этихъ слу- 
чаяхъ поступаютъ какъ сказано выше, а гнѣзда 
тѣхъ ульевъ, у которыхъ взяты соты съ распло- 
домъ, слѣдуетъ пополнить пустымп вощинами. При 
этомъ способѣ дѣланія роевъ, пасѣка не обезсили- 
вается и даетъ много меда.

Весьма интересенъ и надеженъ также способъ 
англійскихъ пчоловодовъ для составленія пскус- 
ственныхъ роевъ посредствомъ образованія но- 
выхъ пчелиныхъ колоній или такъ называемыхъ 
н у к л е у с о в ъ . Для составленія послѣднихъ, ран- 
ней весной у какого-нибудь сильнаго улья отни- 
маютъ матку съ двумя рамками червы и  съ моло- 
дой на нихъ пчелой и вставляютъ ихъ въ пустой 
улей, прибавивъ рамки двѣ порожней вощины и 
составивъ такимъ образомъ маленькую пчелиную 
семейку. Въ материнскомъ ульѣ на 2 -3 -й  день 
послѣ отъема матки пчелы заложатъ маточники, 
которыми дней черезъ восемь можно воспользо- 
ваться для составленія новыхъ колоній (нуклеу- 
совъ) указаннымъ уже способомъ, не беря ма- 
токъ только изъ тѣхъ семей, откуда взята дѣтка. 
Когда въ нуклеусахъ выведутся и оплодотворятся 
матки, то на нихъ дѣлаются налеты изъ сильныхъ 
семей, причемъ, конечно, гнѣзда у нуклеусовъ рас- 
ширяются, а матки запираются въ клѣточки, чтобы 
ихъ не убили налетающія изъ чужихъ ульевъ 
пчелы. По словамъ Кована, способъ образованія 
посредствомъ нуклеусовъ искусственнаго роенія 
лучше всѣхъ, описанныхъ выше. При этомъ спо- 
собѣ не только получается много меда, но нерѣдко 
представляется возможность отъ того же семей- 
ства отобрать ещо рой; охота къ естественному 
роенію отнимается, и устраняются затрудненія, 
испытываемыя при другихъ системахъ,-и все 
это дѣлается послѣдовательно, легко, давая толко- 
вому пчеловоду возможность управляться съ боль- 
шимъ числомъ ульевъ, получая при этомъ и пользу, 
и удовольствіо. Кованъ называетъ этотъ способъ 
также «роеніемъ при помощи зародышей матерей».

III) Третью категорію способовъ образованія 
искусственныхъ роевъ составляютъ такъ называе- 
мые ссыпчаки. Для составленія обыкновенныхъ 
ссыпчаковъ набираются пчолы изъ разныхъ се- 
мействъ, въ количествѣ, достаточномъ для образо- 
ванія сильнаго роя. Чтобы эти пчелы поняли свое 
сиротство и легче приняли матку, ихъ оставляютъ 
ночевать въ роевнѣ, давъ немного корма, а на 
слѣдующее утро подсаживаютъ имъ въ роевню

матку, заключенную въ клѣточку, и вечеромъ 
того же дня сажаютъ ихъ въ навощенный улей. 
Черезъ 1 1/2-2  дня послѣ этого, когда пчелы обси- 
дѣлись въ ульѣ, облетѣлись и принялись за работу, 
матка выпускается. Чтобы такой рой не слетѣлъ, 
улей, въ который посаженъ ссыпчакъ, необходимо 
отвезти куда-нибудь на разстояніе 2 -3  в. отъ па- 
сѣки. П ри двухъ пчельникахъ образованіе роевъ 
посредствомъ ссыпчаковъ весьма удобно и выгодно 
и всего менѣе рискованно. Чтобы рой-ссыпчакъ 
сидѣлъ спокойнѣе и вѣрнѣе, ему, какъ и всякому 
другому рою, полезно дать сотикъ съ дѣткою. 
Можно составить ссыпчакъ и изъ одной только 
молодой пчелы и молодой плодной матки съ ея 
расплодомъ; въ такомъ случаѣ его можно оставить 
на той же пасѣкѣ. Тамъ, гдѣ выводятся молодыя 
матки (напр., въ нуклеусахъ), этого рода ссыпчаки 
дѣлаются легко п скоро. Въ улей, въ которомъ вы- 
велась и уже оплодотворилась матка, вставляютъ 
4 - 5  пластовъ съ печатной червой и со всѣми си- 
дящими на нихъ молодыми пчелами; при этомъ 
матку, изъ предосторожности, слѣдуетъ заключить 
въ клѣточку, закрытую восковою пластинкою. 
Ссыпчакъ всего удобнѣе дѣлать тогда, когда рабо- 
чія пчелы массамп улетаютъ за взяткомъ, а въ 
ульяхъ на пластахъ остается только молодая пчела.

Въ заключеніе слѣдуетъ сказать, что никогда 
не должно роеніемъ увеличивать пасѣки больше, 
чѣмъ вдвое, и вообще брать отъ одной семьи бо- 
лѣе одного роя. Кромѣ того, нужно помнить, что 
какъ отъ семьи, давшей роя, такъ и отъ роя не 
слѣдуетъ ожидать меда въ доходъ; хотя, конечно, 
бываютъ примѣры, при особенно благопріятныхъ 
обстоятельствахъ и обильномъ взяткѣ, что и «ста- 
рикъ», и рой даютъ доходъ медомъ (въ особенности 
если рой былъ ранній), но, во всякомъ случаѣ, та- 
кіе примѣры составляютъ исключеніе, которое 
только подтверждаетъ общее правило.

Литература. Б е р л е п ш ъ , Пчела и ея  воспи- 
таніе. 1876. -  Б е р т р а н ъ , Уходъ за пасѣкою. 
1 8 9 3 .- Б у т л е р о в ъ , Пчела и ея жизнь. 1876.- 
З и н г е р ъ , Различные способы размноженія пчел. 
семействъ. 1873. — К о в а н ъ , Руководитель англ. 
пчеловода. 1890. — Л а н г с т р о т ъ , Пчела и улей. 
1902.—П о п о в ъ , Жизнь пчелъ и главныя правила 
толковаго пчеловодства.—Д ер н о въ , Главныя па- 
сѣчныя работы. 1903. -  Д у б и н я , Практ. замѣткп 
для пчеловодовъ. 1892. А . Кунаховичъ.

Рож а евиней (бациллярная рож а, крас- 
нуха , Rhusiopathia suis)-повальная болѣзнь, свой- 
ственная исключительно свиньѣ и вызываемая спе- 
цифическими микробами-бациллами рожи (Васіl- 
lus rhusiopath ia su is), которые описаны впервые 
Пастеромъ и подробнѣе изучены профессоромъ 
Лефлеромъ въ 1885 г. Бациллы эти (рис. і-й) пред- 
ставляютъ собою чрезвычайно маленькія палочки 
длиною въ 1 -2  μ . и толщиною въ 0 ,1-0 ,2  μ . Въ 
больномъ организмѣ они встрѣчаются главнымъ 
образомъ въ крови, во внутреннихъ органахъ п 
въ содержимомъ к ишечника. Внѣ организма они 
хорошо развиваются при температурѣ какъ ком- 
натной, такъ п въ 3 6 -3 9 °  Ц., на бульонѣ, кро- 
вяной сывороткѣ, агарѣ и желатинѣ. Н а послѣд- 
ней сродѣ особенно характерный ростъ полу- 
чается при привпвкѣ уколомъ: культура, разви- 
вающаяся здѣсь преимущественно въ глубокихъ 
слояхъ сроды, похожа на щетку, употребляемую 
для чистки цилиндровъ (см. рис. 2-й). Культура 
рожи свиней при прививкѣ жпвотнымъ убиваетъ 
не только свиней, но также мышей (въ 2 - 3  дня), го- 
лубей и кролпковъ (въ 3—5 дней); всѣ же осталь-



ныя животныя къ ней невоспрiимчивы. Зловред- 
ное дѣйствіе бациллъ въ организмѣ воспрШмчи- 
выхъ животныхъ обусловливается, помимо накоп- 
ленія громадныхъ массъ ихъ въ крови и орга- 
нахъ, главнымь образомъ тѣмъ, что бациллы про- 
дуцируютъ особый ядъ — т о к с и н ъ , отравляющій

организмъ и вызывающій характерные признаки 
со стороны центральной нервной системы, муску- 
латуры и паренхиматозныхъ органовъ. Бациллъ 

споръ не образуетъ и по- 
тому не отличается боль- 
шою стойкостью: чистыя 
разводки теряютъ зарази- 
тельныя свойства отъ вы- 
сыханія, отъ нагрѣванія 
(до 53° въ 10 мин., до 90° 
въ 2 мин.) и отъ общеупо- 
требптельныхъ дсзинфек- 
ціонныхъ средствъ (сулемы 
1:1000, карболовой кислоты 
и креолина въ 3%-номъ 
растворѣ, хлорной извести, 
натронной или калійной 
щелочи, 1% -наго раствора 
известковаго молока и т. д.). 
Напротивъ, бациллы не 
уничтожаются гніеніемъ и 
обычными способами соле- 
нія и копченія. Въ соло- 
нинѣ они сохраняли жизне- 
способность до 1/2 года, въ 
ветчинѣ — до 3 мѣс. При 
естественныхъ условіяхъ 
бациллы въ навозѣ и почвѣ 
также долго сохраняютъ 
жизнеспособность. Большое 
вліяніе при заболѣваніи 

имѣютъ порода и возрастъ. Наибольшую воспріим- 
чивость обнаруживаютъ свиньи благородныхъ анг- 
лійскихъ породъ и продукты ихъ скрещиванія; 
наиболѣе воспріимчивый возрастъ-отъ 3 до 18 мѣс.

Зараженіе при естественныхъ условіяхъ про- 
исходитъ главнымъ образомъ черезъ ппщевари- 
тельный трактъ, принятіемъ въ пищу корма, загряз-

неннаго испражненіями больныхъ, трупными от- 
бросами, разсоломъ изъ-подъ зараженнаго мяса и 
т. д.; далѣе, пруды и рѣчки, въ которыя попали 
такія  вещества, дороги и пастбища, по которымъ 
проходили больныя свиньи, зараженные хлѣва и 
загоны могутъ служить источникамп распростра- 
ненія болѣзни; живыми переносчиками могутъ быть 
мыши, голуби и люди. Инкубаціоннный періодъ 
длится, среднимъ числомъ, 3—4 дня. Чаще всего 
болѣзнь начинается появленіемъ лихорадки и измѣ- 
неніемъ общаго состоянія: животныя становятся 
слабыми и сонливыми, зарываются въ подстилку, 
теряютъ аппетитъ; иногда у нихъ появляются 
рвота, паралитическое состояніе зада и даже судо- 
рожное сокращеніе мышцъ. Всѣ видимыя слизи- 
стыя оболочки ярко-краснаго цвѣта, дыханіе уско- 
рено, пульсъ учащенъ, толчки сердца стучащіе. 
Спустя 1—2 дня, является самый характерный 
признакъ -  п я т н и с т а я  или с п л о ш н а я  к р а с -  
н о т а  на брюхѣ, груди, шеѣ и ушахъ, на внутрен- 
нихъ сторонахъ бедеръ и,вообще, н а  мѣстахъ съ бо- 
лѣе нѣжной кожей. Свѣтлокрасная окраска этихъ 
пятенъ чрезъ нѣкоторое время переходитъ въ тем- 
но-синевато или буро-красную. Дальнѣйшее теченіе 
болѣзни, смотря по качеству, количеству и мѣсту 
проникновенія заразы, различно. Въ болѣе легкихъ 
случаяхъ дѣло ограничивается рож истой крапив- 
ницей (urticaria): появляется лишь небольшое число 
кругловатыхъ возвышенныхъ пятенъ, выступаю- 
щихъ явственнѣе на 3 - 4 - й день; съ появленіемъ 
этихъ пятенъ общее состояніе скоро улучшается, 
и черезъ 8 -1 2  дней наступаетъ полное выздоров- 
леніе. При злокачественномъ теченіи краснота вы- 
ражена сильнѣе; на пораженныхъ мѣстахъ высы- 
паютъ пузырьки, которые лопаются, и цѣлые 
участки кожи покрываются обширными изъязвле- 
ніями, или пораженная кожа становится холод- 
ною, теряетъ чувствительность и отпадаетъ, остав- 
ляя  обширныя изъявленія, выполняющіяся потомъ 
плотною рубцевою тканью; это-сплошной рожистый 
некрозъ кожи. Весь процессъ длится обыкновенно 
5 -1 0  дней. Въ особенно злокачественныхъ слу- 
чаяхъ смерть можетъ наступить уже чрезъ 1—2 
сутокъ, т. е. раньше появленія красныхъ пятенъ 
(rouget blanc, r. foudroyante), чаще же она насту- 
паетъ на 3- 6-й день. Если болѣзнь протекаетъ ме- 
нѣе интенсивно, то переходитъ или въ полное вы- 
здоровленіе, или въ хроническую форму. Въ по- 
слѣднемъ случаѣ послѣ кажущагося выздоровленія 
животное не только не поправляется въ тѣлѣ, но, 
напротивъ, все больше и больше худѣетъ, шерсть 
мѣстами выпадаетъ, слизистыя оболочки блѣдны, 
на деснахъ часто видны кровоподтеки и язвы; къ 
этому присоединяются не поддающіеся лѣченію 
поносы (enteritis), или отекъ конечностей и воспа- 
леніе суставовъ (arthritis fungosa), или угрожающіе 
признаки со стороны сердца (endocarditis bacillosa); 
вообще, болѣзненный процессъ локализируется въ 
какомъ-либо опредѣленномъ органѣ, но болѣзнь тя- 
нется недѣли и мѣсяцы, пока отъ обостреннаго 
процесса не наступитъ смерть.

При вскрытіи свиней, павшихъ отъ рожи, на- 
ходятъ, кромѣ измѣненій на наружныхъ покро- 
вахъ, общее пораженіе крови, увеличеніе селе- 
зенки и лимфатическихъ железъ, воспаленіе же- 
лудочно-кишечнаго тракта и почекъ, накопленіе 
трансудата въ полостяхъ и паренхиматозныя измѣ- 
ненія печени, мускулатуры и сердца.

Рожу свиней можно смѣшать: а) съ т р а в м а т и - 
ческой рожей, которая, однако, всегда беретъ на- 
чало отъ какого-либо пораненія, въ окружности



котораго кожа показываетъ склонность къ омерт- 
вѣнію; б) съ простой неинфекціонной крапивницей, 
но при послѣдней общее состояніе паціента не 
измѣнено, и болѣзнь проходитъ въ 2—3 дня безъ 
какихъ-либо дурныхъ послѣдствій; в) съ солнеч- 
нымъ ударомъ, наблюдающимся чаще всего у от- 
кормленныхъ свиней при перевозкѣ ихъ въ жар- 
кое время въ тѣсныхъ вагонахъ или повозкахъ; 
здѣсь важно знать анализъ и результатъ вскрытія, 
показывающаго причиною смерти задушеніе; г) съ 
сибирской язвой, которая, впрочемъ, у свиней бы- 
ваетъ рѣдко и большею частью въ видѣ сибире- 
язвенной жабы; здѣсь обезпечиваютъ отъ ошибки 
микроскопическое изслѣдованіе п прививки. То 
же можно сказать и относительно чумы и холеры 
свиней.

Предсказаніе при рожѣ свиней, вслѣдствіе боль- 
шаго процента смертности (50—80% ) и большой 
заразительности болѣзни, всегда неблагопріятно.

Леченіе въ началѣ состоитъ въ примѣненіи хо- 
лода въ видѣ частыхъ обливаній холодною водою 
или окутываній. Для послабленія и дезинфекціи 
кишечника полезно назначать 2—4 грамма кало- 
меля или ставить клистиры изъ слабаго раствора 
креолина или лизола (1 чайная ложка на 1/2- 1 л. 
воды, 2 раза въ день) и дѣлать подкожныя впрыски- 
ванія (по 2 - 5  гр.) камфарнаго масла. Въ кормъ 
надо давать траву, кислое молоко и корнеплоды. 
Но лучшіе результаты въ борьбѣ съ рожей даетъ 
профилактика: избѣгаютъ покупки свпней или кор- 
мовыхъ средствъ изъ мѣстностей, зараженныхъ 
рожей, а вновь купленныхъ животныхъ ставятъ на 
8  дней въ карантинъ. При появленіи первыхъ слу- 
чаевъ заболѣванія надо удалять здоровыхъ свиней 
изъ зараженнаго помѣщенія, оставляя ихъ по 
возможности на дворѣ. Слѣдуетъ тщательно уни- 
чтожать испражненія больныхъ и слѣдить за тѣмъ, 
чтобы кровь, разсолъ и другіе отбросы труповъ отъ 
животныхъ, подозрѣвавшихся въ заболѣваніи ро- 
жей, не попадали бы въ кормъ свиньямъ. Если въ 
данномъ хозяйствѣ раньше были случаи заболѣва- 
нія свиней рожею или если эта болѣзнь суще- 
ствуетъ въ окрестностяхъ, то полезно примѣнять 
предохранительныя прививки (см. т. V II, стр. 
926-929).

Л итература. Н о н е в и чъ, Рожа свиней въ г. 
Дерптѣ. 1889— G a lt ie r ,T ra i té  des maladies conta
gieuses. 1892.—N o c a rd  u. L e c la in c h e ,  Микроб- 
ныя болѣзни животныхъ. 1900. K. Гаппихъ.

Р о ж о к ъ  ц а р е г р а д с к і и  (Сеr а tоn iа sі- 
Ііquа. L ., рис. 1-й) принадлежитъ къ семейству 
Сеsаlріnеае и представляетъ собой вѣчнозеленое 
долговѣчное дерево, достигающее 3 - 3  1/2 саж. вы- 
соты, часто двудомное. Цвѣтки мелкіе, краснова- 
таго цвѣта, состоятъ изъ слабо развитой 5-зубой 
чашечки, 5 тычинокъ и пестика; въ мужскихъ 
цвѣткахъ недоразвиваются пестики, въ женскихъ— 
тычинки. Цвѣтки собраны въ крупныя кисти, ко- 
торыя во множествѣ располагаются на свобод- 
ныхъ мѣстахъ вѣтокъ и ствола. Листья сложные, 
перистые, чередующіеся; листочки парные, низко- 
закругленные на концѣ, кожистые, блестящаго тем- 
но-сѣро-зеленаго цвѣта. Плодъ — крупный, мяси- 
стый стручекъ, съ большимъ содержаніемъ сахара, 
при зрѣлости темнобураго цвѣта. Сѣмена распо- 
ложены въ гнѣздахъ, образованныхъ мякотыо. Дре- 
весина плотная, крѣпкая, хорошо принимающая 
полировку, годная  для столярныхъ издѣлій и для 
топлива. Родина — побережье Средиземнаго моря, 
гдѣ онъ разводится со временъ глубокой древности, 
на Архипелагѣ, въ Палестинѣ («дивій медъ, кото-

рымъ питался Іоаннъ Креститель, есть стручки 
этого растенія), въ Италіи, Греціи, южной Франціи, 
Испаніи, Алжирѣ и т. д.; на Африканскомъ берегу 
произрастаетъ роскошно и достигаетъ величины 
большого дерева. Хорошо удается только въ та- 
кихъ мѣстахъ, гдѣ можетъ свободно расти на от- 
крытомъ воздухѣ апельсинъ, причемъ растетъ во 
всякой почвѣ, исключая слишкомъ сырой, но лю- 
битъ известковые склоны, обращенные на югъ. Въ 
предѣлахъ Россіи произрастаетъ въ защищенныхъ 
и наиболѣе теплыхъ мѣстахъ Черноморскаго по- 
бережья, отъ Гагръ до Батума; въ Новомъ Аѳонѣ 
давалъ зрѣлые стручки. Размножается преимуще- 
ственно сѣменами, но можетъ быть разводимъ 
также черенками и отводками. Посѣвъ сѣмянъ 
производится въ февралѣ или мартѣ (какъ только 
совершенно прекратятся утренники), въ питом- 
никъ, почва котораго хорошо перекопана и удоб- 
рена; передъ посѣвомъ сѣмена мочатъ въ водѣ

3 - 4  дня, смѣняя воду ежедневно, и, когда они нач- 
нутъ набухать, высѣваютъ, въ мелкія бороздки на 
разстояніи около 1/2 арш., прикрывая тонкимъ 
слоемъ земли. На 3-й или 4-й годъ послѣ посѣва, 
когда стволики будутъ толщиной въ палецъ, ихъ 
прививаютъ спящимъ глазкомъ въ концѣ лѣта; 
прививка дѣлается на каждой изъ основныхъ вѣ- 
токъ, причемъ у мужскихъ экземпляровъ одну 
вѣтвь оставляютъ безъ прививки, а у женскихъ 
прививаютъ одну вѣтку глазкомъ мужскаго дерева. 
На 5 -7 -м ъ  году дерево годно для посадки на 
мѣсто, обыкновенно около заборовъ, во дворахъ и 
т. п., или же отдѣльной плантаціей (на разстояніи 
5 - 6  саж. другъ отъ друга). Крона выводится изъ
4-хъ основныхъ вѣтокъ; когда она образовалась, 
подрѣзку прекращаютъ, ограничиваясь удаленіемъ 
лишнихъ побѣговъ, очисткою ствола и укорачива-



ніемъ черезчуръ удлинняющихся вѣтвей. Плодо- 
ношеніе начинается на 2 -3 -мъ году послѣ посадки 
на мѣсто. Цвѣтеніе происходитъ осенью, а къ слѣ- 
дующей осени созрѣваютъ стручья; въ сентябрѣ, 
какъ только «рожки» начнутъ опадать ихъ соби- 
раютъ и высушиваютъ при возможно большемъ до- 
ступѣ воздуха. Урожай съ дерева зависитъ отъ воз- 
раста и мѣстности въ Ниццѣ экземпляры въ полной 
силѣ плодоношенія даютъ, въ среднемъ, до 6 - 7  п. 
плодовъ, а въ Испаніи и Алжирѣ-до 25 п. и болѣе.

Въ сухомъ видѣ плоды вывозятся на сѣверъ и 
употребляются въ пищу какъ лакомство, подъ на- 
званіемъ «сладкихъ» или «цареградскихъ» рож- 
ковъ, на мѣстѣ же произрастанія употребленіе 
ихъ весьма разнообразно. Въ Италіи, южной Фран- 
ціи, Испаніи и т. д. рожки идутъ главнымъ обра- 
зомъ въ кормъ лошадямъ и рогатому скоту, кото- 
рый отъ этого быстро входитъ въ тѣло; изъ нихъ 
также готовятъ хлѣбъ, или же гонятъ водку, или, 
поджаривая, получаютъ суррогатъ кофе. Водка, на- 
стоенная на рожкахъ,—отличное средство при же- 
лудочныхъ заболѣваніяхъ.

Литература. B a l lio n , Dictionnaire de bota
nique. 1891. — B a r r a i ,  Dictionnaire d’agriculture. 
1888.—D u B re u il ,  Culture des arbres et arbrisseaux 
à  fruits de table. 1 8 7 5 .-Ш а в р о в ъ , Нѣк. инте- 
ресныя для пчеловодства плод. растенія. 1894.

Н . Шавровъ.
Р о ж ь  (S eca le  cerea le  L ., рис. 1-й) является 

главнымъ хлѣбнымъ растеніемъ Россіи, занимая 
въ одной европейской части ея  ежегодно около

25 мил. дес., съ 
производствомъ 

свыше 1 милліар- 
да пуд. зерна. 
Все міровое (го- 
довое) производ- 
ство ржи опре- 
дѣляется для 

1893—97 гг. въ 
2.357 мил. п., изъ 
которыхъ болѣе 
половины (1.239 
мил. п.) полу- 
чается въ Рос- 
сійской имперіи; 
затѣмъ болѣе 

крупными произ- 
водителями ржи 
являются: Гер- 
манія (509,3 мил. 
п.), Австро-Венг- 
р ія  (190,3 мил.п.), 
Франція (101,9 
мил. п.), Японія 
(50,1 мил. п.) и 
Соедин. Ш таты 
сѣв. Америки (41 
мил. п.). Наи- 
большее количе- 
ство ржи произ- 
водится у насъ 
въ центральныхъ 

земледѣльчес- 
кихъ, средне- 
волжскихъ и прі- 
уральскихъ губ., 
а  также въ мо- 
сковскомъ про- 

мышленномъ раіонѣ. На болѣе чѣмъ стомил- 
ліонное населеніе 60 губерній Европ. Россіи

производится  за  послѣдніе годы, въ среднемъ на 
душу, по 9 п. ржи и по 4 п. пшеницы. Несмотря 
на такое умѣренное производство этихъ важнѣй- 
шихъ хлѣбовъ, Россія значительное количество 
ихъ отпускаетъ еще заграницу, причемъ ржаной 
отпускъ, обратно размѣрамъ производства, оказы- 
вается болѣе чѣмъ вдвое меньше пшеничнаго; въ 
1895-1900 гг. отпускъ этотъ равнялся для пше- 
ницы (зерна и муки) 177 мил. п., а  для ржи только 
78 мил. п. Отсюда видно, что рожь воздѣлывается 
у насъ главнымъ образомъ для удовлетворенія соб- 
ственныхъ нуждъ населенія.

Рожь принадлежитъ въ б о т а н и ч е с к о м ъ  отно- 
шеніи къ семейству злаковъ. К акъ родичи е я ,  ука- 
зываются нѣкоторыя встрѣчаемыя и теперь, пре- 
имущественно въ Азіи, многолѣтнія растенія изъ 
рода Secale, напр., Secale montanum Guss. и Secale 
Anatolicum Bois. Въ пользу происхожденія культур- 
ной ржи отъ этихъ многолѣтнихъ растеній Б ата- 
линъ приводитъ то, что она на югѣ оказывается спо- 
собной послѣ скашиванія отрастать, т. е. обнару- 
живаетъ свойства, присущія многолѣтнимъ расте- 
ніямъ; однако, нѣкоторые изъ названныхъ выше 
дикихъ сортовъ ржи (напр., S. montanum, дающая 
срастающіяся съ пленками зерна) отличаются до- 
вольно значительно въ морфологическомъ отноше- 
ніи отъ воздѣлываемой ржи, почему и нельзя счи- 
тать вполнѣ рѣшеннымъ вопросъ о происхожденіи 
послѣдней. Рожь воздѣлывается преимущественно 
озимымъ растеніемъ, требуя, исключая крайняго 
сѣвера, менѣе цѣлаго года для полнаго своего раз- 
витія. Яровая рожь или ярица  составляетъ ка- 
кихъ-либо 1—2%  всей собираемой въ Россіи ржи.

Подобно другимъ злакамъ, рожь даетъ мочко- 
ватые корни, использующіе главнымъ образомъ 
верхніе слои почвы, и соломистые стебли, дости- 
гающіе значительной (до 2 - 3  арш. и болѣе) высоты 
и, въ зависимости отъ сорта и условій роста 
(главнымъ образомъ-отъ густоты и времени по- 
сѣва и  отъ количества тепла, влаги и питатель- 
ныхъ веществъ, которыми могутъ располагать мо- 
лодыя растенія), образующіеся въ болѣе или ме- 
нѣе значительномъ количествѣ изъ прикорневыхъ 
узловъ. Красновато-фіолетовые всходы ржи легко 
отличимы отъ ярко-зеленыхъ всходовъ другихъ на- 
шихъ хлѣбовъ. Позднѣе рожь отличается отъ по- 
слѣднихъ болѣе синеватымъ оттѣнкомъ, особенно 
замѣтнымъ передъ колошеніемъ.

Соцвѣтіе обыкновенной, болѣе распространен- 
ной ржи (рис. 1-й),-простой, невѣтвящійся колосъ, 
состоящій изъ двуцвѣтковыхъ колосковъ (рис. 2-й, 
А), въ которыхъ слѣдуетъ отличать малозамѣтныя 
кроющія (колосковыя) чешуи и цвѣточныя пленки; 
изъ послѣднихъ наружныя болѣе значительной ве- 
личины, остистыя и съ внѣшней стороны зазубрен- 
ныя (съ рѣсничками). П опадаются, однако (рис. 2-й, 
В , С , D), колоски 3-4-5-цвѣтны е, способные давать 
большее количество зерна, чѣмъ обыкновенная дву- 
цвѣтковая рожь. По мнѣнію Бломейера, бывшаго 
сначала поклонникомъ такой многоцвѣтной или 
мн г о плодной ржи и потомъ разочаровавшагося въ 
ней, зерна у нея мельче, чѣмъ у двуцвѣтной ржи, 
а, кромѣ того, третье и остальныя лишнія зерна, 
сидящія на длинномъ тонкомъ стерженькѣ, легко 
отваливаются при уборкѣ. Цвѣтокъ ржи содержитъ 
въ себѣ 3 тычннки съ удлиненными пыльниками, 
выступающими при цвѣтеніи наружу и выбрасы- 
вающими при этомъ массу легко подхватываемой 
вѣтромъ пыльцы. Это обстоятельство создаетъ 
весьма благопріятныя условія для перекрестнаго 
опыленія, которое для ржи оказывается болѣе дѣй-



ствительнымъ, чѣмъ самоопыленіе. Римпау, помѣ- 
щ ая цвѣтущую рожь въ закрытые ватою цилиндры, 
убѣдился, что наибольшее количество оплодотво- 
ренныхъ цвѣтовъ (именно 26,2%) получается въ 
томъ случаѣ, когда задѣлываются въ одинъ и 
тотъ-же цилиндръ колосья отъ разныхъ растеній; 
при задѣлкѣ-же въ ци- 
линдры колосьевъ по оди- 
ночкѣ, или по два колоса, 
но происходящихъ отъ од- 
ного и того-же растенія, 
наблюдалось очень много 
неоплодотворенныхъ цвѣ- 
товъ и всего 4,4%  (и 
меньше) оплодотворенныхъ.
Плодъ ржи-продолговатая 
зерновка, не срастающ аяся  
съ пленками и по созрѣва- 
ніи легко выпадающая изъ 
колоса.

Роягь, въ зависимости, 
по всей вѣроятности, отъ 
своего открытаго цвѣ- 
тенія и легкаго скрещи- 
ванія при совмѣстномъ разведеніи разнородныхъ 
сортовъ, имѣетъ вообще ограниченное число 
сколько-нибудь рѣзко обособленныхъ разновидно- 
стей и даже достаточно прочныхъ сортовъ. Кер-

нике считаетъ возмож- 
нымъ отличить прежде 
всего только двѣ группы 
разновидностей: 1) съ 
простымъ колосомъ и 
2) со сложнымъ (вѣтвис- 
тымъ) колосомъ (S. ce- 
reale, var. monstrosum 
Kcke); послѣдняя раз- 
новидностъ, дающая 
мелкое, плохое зерно, 
встрѣчается мѣстами 
въ Турціи, но вообще 
нигдѣ не получила 
сколько-нибудь важнаго 
хозяйственнаго значе- 
нія. Рожь съ простымъ 
колосомъ по цвѣту по- 
слѣдняго распадается 
на три подразновид- 
ности: a) var. vulgare 
Kcke (рис. 3-й), соб- 
ственво обыкновенная 
рожь, съ свѣтложелтыми 
колосьями; b) var. vulpi
num Kcke, лисья рожь, съ свѣтлокрасными (лисьяго 
цвѣта) колосьями, и с) var. fuscum Kcke, тем но- 
коричневая рожь, съ колосьями грязновато-темно-

красными. Наиболѣе распространенною въ куль- 
турѣ является обыкновенная рожь, зерна которой 
имѣютъ не вполнѣ однородную окраску: часть ихъ 
свѣтло-зеленаго, а часть сѣровато-желтаго цвѣта. 
Въ послѣднее время Фишеръ, Гольдефлейсъ, Гер- 
кенсъ и др. изслѣдовали отдѣльно зеленыя и

сѣрыя зерна ржи и пробовали вывести особые 
сорта той и другой, такъ какъ до извѣстной сте- 
пени окраска плодовъ и у разсматриваемаго ра- 
стенія передается по наслѣдству. Фишеръ и Голь- 
дефлейсъ нашли, что зеленыя зерна богаче бѣл- 
ками и обладаютъ лучшей всхожестью и большей 
энергіей прорастанія, чѣмъ сѣровато-желтыя, по- 
чему и рекомендовали примѣнять при подборѣ ржи 
на разведеніе преимущественно зеленыя сѣмена. 
По Геркенсу, однако, зеленая рожь имѣетъ пре- 
имущества передъ сѣрой (именно бóльшую урожай- 
ность) только при худшихъ условіяхъ культуры, а  
при лучшихъ, наоборотъ, болѣе урожайною оказы- 
вается уже сѣровато-желтая рожь.

Практики различаютъ сорта ржи, руковод- 
ствуясь преимущественно происхожденіемъ ихъ 
изъ той или иной мѣстности, отъ того или иного 
лица или хозяйства. Многіе, впрочемъ, отличаютъ 
еще, какъ болѣе или менѣе обособившіяся группы 
сортовъ обыкновенной ржи: съ одной стороны-ку- 
стовки, а съ другой-всѣ остальные сорта съ ме- 
нѣе выраженной способностью къ кущенію.

Способность сильно куститься, т. е. давать при 
равныхъ условіяхъ большее число побѣговъ оть 
корневыхъ узловъ, особенно ясно выражена у ива- 
новской ржи, преимущественно въ случаѣ своевре- 
меннаго посѣва ея. Ивановская рожь пользовалась 
одно время въ Россіи большимъ вниманіемъ. Су- 
ществуетъ мнѣніе, что этотъ сортъ не что иное, 
какъ муравъевка, попавшая въ Германію уже изъ 
Россіи. Г. Вернеръ сообщаетъ, что сортъ этотъ, 
берущій начало отъ дикой сибирской многолѣтней 
ржи, былъ первоначально распространенъ въ Рос- 
сіи иркутскимъ купцомъ П оповымъ и потомъ ужѳ 
нѣсколько облагороженъ Муравьевымъ, при куль- 
турѣ имъ этой ржи на хорошо удобренной почвѣ 
подъ Петербургомъ; въ такомъ случаѣ въ Герма- 
нію ивановская рожь пронпкла, по всей вѣроят- 
ности, уже черезъ Прибалтійскій край. Свое наз- 
ваніе ивановская рожь получила отъ того, что вы- 
сѣвается очень рано, чаще всего около Иванова 
дня (24 іюня), давая въ такомъ случаѣ осенью хо- 
рошій укосъ травы (используемой преимущественно 
на подножный кормъ или, вообще, въ видѣ зеле- 
наго корма), а  на слѣдующее лѣто-хорошій уро- 
жай зерна и соломы. Нѣкоторые признаютъ суще- 
ствованіе ивановской ржи двухъ сортовъ-ранней и



поздней; но такъ какъ способность этой ржи да- 
вать осенью порядочный укосъ травы должна въ 
сильной степени зависѣть отъ болѣе своевремен- 
наго посѣва ея, то только ранній сортъ и можетъ 
имѣть значеніе, какъ кормовое растеніе. Для уве- 
личенія урожая травы, совѣтуютъ дѣлать смѣшан- 
ный посѣвъ ивановской ржи съ викой, гречихой и 
т. п. растеніями, которыя послѣ скашиванія по- 
т омъ уже пропадаютъ; но ивановская рожь, осо- 
бенно же высѣваемая въ смѣси съ названными ра- 
стеніями, никогда не способна давать такого вы- 
сокаго урожая зерна, какой даютъ менѣе ея ку- 
стящ іеся сорта ржи, и потому во всѣхъ отноше- 
ніяхъ выгоднѣе для хозяйства производить раз- 
дѣльно культуру кормовыхъ растеній и ржи на 
зерно. Уже то, что ивановская рожь требуетъ ран- 
нихъ посѣвовъ, мѣшаетъ занимать паровое поле 
(какъ это оказывается возможнымъ дѣлать во 
всѣхъ болѣе влажныхъ мѣстахъ) культурою ка- 
кихъ-либо пропашныхъ или кормовыхъ растеній, 
напр., хотя бы смѣсью вики съ овсомъ, которая 
при своевременномъ раннемъ весеннемъ посѣвѣ 
развивается особенно хорошо и даетъ поэтому 
высшій урожай травы, чѣмъ какой способна дать 
ивановская рожь, притомъ такой урожай, ко- 
торый можно обратить и въ сѣно, тогда какъ 
уборка ржи позднею осеныо уже не допускаетъ 
этого. Если же требуется въ хозяйствѣ зеленый 
кормъ поздней осенью, то, вмѣсто посѣвовъ ива- 
новской ржи, въ болѣе влажныхъ мѣстахъ пред- 
почтительнѣе дѣлать послѣ уборки ржи или яч- 
меня пожнивныя культуры вики или другихъ ра- 
стеній, которыя въ этихъ мѣстахъ развиваются 
вполнѣ удовлетворительно и даютъ во всѣхъ отно- 
шеніяхъ болѣе цѣнный кормъ, чѣмъ какой въ со- 
стояніи дать одна рожь; въ засушливыхъ-же мѣ- 
стахъ, именно въ сухую осень, и ивановская рожь 
не въ состояніи дать много корма.

Близкою и во многихъ отношеніяхъ сходною 
съ ивановскою рожыо является обыкновенная рус- 
ская кустовка, описываемая Костычевымъ такъ: 
«колосъ блѣдно-желтый, длинный, узкій, довольно 
плотный, съ 2 зернами въ колоскѣ; ости свѣтлыя, 
до 2 д. длиною; зерно бурое, толстое, короткое; ку- 
стистость обильная; время созрѣванія среднее; 
очень стойка противъ морозовъ и не скоро поле- 
гаетъ, но легко поражается ржавчиною». Косты- 
чевымъ-же описана еще, какъ особый сортъ, ко- 
лоссальная русская рожъ или кустовая рожъ 
Аулока, отличающаяся крупнымъ ростомъ, сказы- 
вающимся особенно высокими урожаями соломы. 
К акъ ранній и стойкій противъ морозовъ сортъ, 
она рекомендуется преимущественно для сѣвер- 
ныхъ мѣстностей, а также для тяжелыхъ почвъ 
(на легкихъ почвахъ она легко вырождается). Не- 
достатками этой ржи являются склонность къ по- 
леганію, легкая осыпаемость зерна й подвержен- 
ность заболѣваніямъ ржавчиною.

Изъ менѣе кустистыхъ сортовъ обыкновенной 
озимой ржи пользуются извѣстностью: 1 )Пробштей- 
ская, отличающаяся блѣдно-желтымъ полнымъ и 
длиннымъ колосомъ; зерно у нея зеленовато-желтое 
или свѣтло-бурое, короткое, толстое и мучнистое. 
Довольно поздній сортъ, хорошо противостоящій 
полеганію и ржавчинѣ. 2) Этой рожью часто поль- 
зовались для полученія новыхъ улучшенныхъ сор- 
товъ. Такъ, въ московской губ. въ имѣніи Третья- 
кова выведена отъ скрещиванія пробштейской съ 
мѣстною вѣгикинская рожь, пользовавшаяся прежде 
значительной извѣстностыо въ средней РоссШ; 
эта рожь отличается большей кустистостью и

лучше пробштейской выноситъ сухую погоду, но 
сильнѣе ея страдаетъ отъ дождей. 3) Н а западѣ-же 
изъ пробштейской ржи Римпау выведена Шлан- 
штедская, отличающаяся крупными размѣрами ко- 
лоса и соломы. При испытаніи въ Новой-Алексан- 
дріи, въ первый годъ рожь эта оказалась сильно по- 
раженной ржавчиною, но позднѣе была уже устой- 
чивѣе, хотя очень скоро, при совмѣстномъ разве- 
деніи съ другими сортами, потеряла свои отличи- 
тельные признаки. 4) В аза и нюландская рожь про- 
исходятъ изъ Финляндіи, гдѣ цѣнятся за свою 
уживчивость съ суровымъ климатомъ и плохими 
почвами. Недостаткомъ этихъ сортовъ является 
легкая осыпаемость зерна. 5) Кампинская рожь 
(изъ Бельгіи, гдѣ разводится уже болѣе 300 лѣтъ) 
считается неприхотливой къ почвѣ, стойкой про- 
тивъ полеганія и нечувствительной къ морозамъ. 
Колосъ полный, толстый съ остями въ 2—3 д. 
длиною; зерно короткое, мучнистое и очень тонко- 
кожистое. Цѣнится также и за хорошее качество 
зерна. 6) Шампанская рожь, имѣющая краснова- 
тый, рыхлый и длинный колосъ. Нѣкоторые счи- 
таютъ, что въ Россіи подъ названіемъ шампан- 
ской ржи разводится два сорта-ранній и поздній; 
изъ нихъ особенно можетъ быть рекомендована 
ранняя, какъ урожайная и хорошо перенося- 
щ ая безснѣжныя зимы; солома у шампанской ржи 
длинная, твердая, колосъ 4-гранный, большой, 
зерно продолговатое, крупное и тяжелое. По Ко- 
стычеву, наша ранняя шампанская рожь не что 
иное, какъ камнинская; собственно-же шампан- 
ской ржи онъ приписываетъ чувствительность къ 
морозамъ и склонность къ полеганію и къ забо- 
лѣваніямъ ржавчиною. 7) Стойкостью противъ мо- 
розовъ отличаются въ большей степени многіе 
сорта ржи, происходящіе главнымъ образомъ изъ 
суровыхъ мѣстностей Россіи, Скандинавскаго по- 
луострова и высокихъ горъ, каковы, напр.: алъпій- 
ская (горная), пирновская (изъ Саксоніи) и др. 8) Зе- 
ландская рожь (изъ Голландіи) характеризуется 
хорошимъ зерномъ и высокой урожайностью, по 
причинѣ стойкости противъ полеганія и ржавчины 
и малой осыпаемости; морозовъ эта рожь, однако, 
боится. 9) Тростниковая рожь отличается отъ дру- 
гихъ сортовъ болѣе твердою и толстою соломою 
и толстымъ, плотнымъ, короткимъ колосомъ съ
2-3-зерными колосками. Рожь эта неоднократно 
и въ разныхъ мѣстахъ рекомендовалась въ Россіи. 
Выписанная въ 1885 г. на ново-александрійскую 
ферму изъ Баваріи, тростниковая рожь дала вдвое 
бóльшій урожай (до 18 четв. съ 1 дес.) сравнительно 
съ другими нѣсколько выродившимися уже сор- 
тами (ивановской, испанской и норвежской); вы- 
писанная же въ позднѣйшее время изъ Швеціи не 
обнаружила уже такого преимущества передъ дру- 
гими улучшенными сортами, каковы: зеландская и 
петкуская рожь. 10) П еткуская рожь выведена въ 
одномъ изъ имѣній по близости Берлина; она не 
бросается въ глаза размѣрами колоса или какихъ- 
либо другихъ частей растенія, но, тѣмъ не менѣе, 
по многимъ опытамъ, произведеннымъ въ Герма- 
ніи, оказалась одною изъ наиболѣе урожайныхъ.
11) Загницкая рожь, выведенная гр. Бергомъ въ 
Лифляндіи, представляетъ собою продуктъ долго- 
лѣтняго подбора и тщательной культуры, и можетъ 
быть рекомендована для среднихъ и сѣверныхъ 
губ. Россіи. 12) Рожь Корренса, отличающаяся 
толстымъ, средней длины колосомъ, содержащимъ 
въ себѣ широкія продолговатыя и  тонкокожія зерна, 
происходитъ изъ Америки, но получила распро- 
страненіе въ Европѣ черезъ силезскаго лѣсничаго



Корренса. Особенно цѣнится она для суглинистыхъ 
песковъ; требуетъ болѣе своевременныхъ посѣвовъ, 
но хорошо противостоитъ ржавчинѣ и морозамъ и 
несклонна къ полеганію. 13) Бестеюрна исполин- 
ская рожь есть, въ сущности, уже многоцвѣтная 
рожь, такъ какъ большая  часть колосковъ имѣетъ 
у нея не по 2, а по 3 цвѣтка. Даетъ плохое, мел- 
кое и толстокожее зерно. Рекомендуется для болѣе 
плодородныхъ почвъ. Мнѣнія о достоинствахъ этой 
ржи противорѣчивы, но, напр., хозяева подольской 
губ. весьма цѣнятъ ее.

Изъ яровыхъ сортовъ ржи пользуются на за- 
падѣ извѣстностью: саксонская, шотландская, гас- 
сельбергская, обыкновенная и др. Саксонская рожь 
рекомендуется для болѣе сильныхъ почвъ, а гас- 
сельбергская считается пригодною и для легкихъ, 
и для болѣе тяжелыхъ почвъ. Яровая рожь по 
способности къ кущенію уступаетъ озимой и, въ 
сравненіи съ нею даетъ большею частью менѣе 
крупныя растенія, въ отношеніи какъ соломы, такъ 
и колоса, а  равно и размѣровъ зерна. Разводятъ 
ярицу преимущественно только тамъ, гдѣ по кли- 
матическимъ условіямъ озимая рожь дѣлается уже 
ненадежною. Такъ, въ Россіи ярица разводится 
преимущественно въ сѣверныхъ уу. архангель- 
ской и вологодской губ. и въ приамурскомъ краѣ; 
въ послѣднемъ безснѣжныя суровыя зимы дѣлаютъ 
ненадежнымъ хлѣбомъ даже и озимую рожь. По- 
спѣваніе ярицы, при болѣе своевременныхъ посѣ- 
вахъ, только немного запаздываетъ въ сравненіи 
съ озимой рожью. Поэтому, въ случаѣ плохого пе- 
ренесенія послѣднею зимы, можно нѣсколько по- 
править дѣло, прибѣгая раннею весною къ под- 
сѣву въ озимую рожь ярицы. Понятно, что сильно 
пострадавшую зимою или весною оз. рожь все же 
лучше перепахать, но для нѣсколько изрѣженной 
ржи указанный подсѣвъ можетъ имѣть немаловаж- 
ное значеніе: урожай зерна отъ такого смѣшаннаго 
посѣва озимой и яровой ржи будетъ годиться въ 
пищу, въ кормъ и на винокуреніе, но только не 
для посѣва. Яровая рожь весьма цѣнится для смѣ- 
шанныхъ посѣвовъ съ такими бобовыми (горохъ и 
вика), хилымъ стеблямъ которыхъ она отчасти 
даетъ опору, а главное-благопріятно отражается 
на количественной и качественной сторонахъ уро- 
жая. По Бломейеру, горохъ въ смѣси съ яр. 
рожью подвергается въ меньшей степени, чѣмъ при 
чистомъ посѣвѣ, мучной росѣ и, конечно, дол- 
женъ менѣе страдать отъ полеганія. Для смѣшан- 
наго посѣва берутъ чаще всего около 2/3 сѣмянъ 
бобоваго растенія и около 1/3 ржи; но допускаются 
и обратныя смѣси, съ преобладаніемъ въ посѣвѣ 
ржи, если она составляетъ главную цѣль культуры 
или если особенно дорожатъ качествомъ сѣмянъ 
гороха. Примѣняютъ также смѣшанные посѣвы 
ржи съ пшеницей, дающіе такъ называемый сур- 
жикъ (часто, однако, это случается просто отъ за- 
соренія пшеницы рожью); какого-либо важнаго хо- 
зяйственнаго значенія такіе смѣшанные посѣвы не 
имѣютъ, такъ какъ рыночныя цѣны суржика не 
высоки, да и трудно въ этомъ случаѣ разсчитывать 
на высокую урожайность зерна, по причинѣ зна- 
чительнаго сходства обоихъ растеній въ требова- 
ніяхъ по отношенію къ почвѣ и немалой разницы 
въ скорости ихъ созрѣванія.

Рожь воздѣлывается главнымъ образомъ въ цѣ- 
ляхъ полученія зерна, являющагося однимъ изъ 
главныхъ пищевыхъ средствъ у насъ въ Россіи. 
Потаблицамъ Э. Вольфа, средній составъ ржаного 
зерна таковъ (въ процентахъ): воды 14, азотистыхъ 
веществъ (сырого протеина) 11, жировъ (сырого

жира) 2, безазотистыхъ экстрактивныхъ веществъ 
67,7, сырой клѣтчатки 3,5 и  золы 1,8. По сравне- 
нію съ пшеницей, рожь нѣсколько бѣднѣе азоти- 
стыми веществами (приблизительно на 2%), но зато 
богаче жиромъ (на  1/2% ), клѣтчаткой (тоже на  1/2%) 
и безазотистыми веществами (на 1%). Въ общемъ, 
все-же, рожь должна быть разсматриваема, какъ 
менѣе питательный хлѣбъ, чѣмъ пшеница. Однако, 
привычка и вкусъ заставляютъ иногда даже пред- 
почитать первую послѣдней. Составъ ржаного зерна, 
к а к ъ  и  другихъ хлѣбовъ, мѣняется въ зависимости 
отъ условій роста, главнымъ образомъ-отъ коли- 
чества осадковъ и климата. По изслѣдованіямъ 
А. Н. Сабанина, содержаніе азотистыхъ веществъ 
въ восточной ржи оказывается много больше, чѣмъ 
въ западной. Такъ, общее количество азота равня- 
лось: I) для ржи 1893 г.: изъ лифляндской, черни- 
говской и херсонской губ. 1,487%, изъ московской, 
владимірской и костромской губ. 1,908% и изъ 
самарской и саратовской губ. 2,714%; II) для ржи 
1894 г.: изъ варшавской губ. 1,508% и изъ влади- 
мірской губ. 2,108%. большая часть азота ржа- 
ного зерна содержится въ видѣ бѣлковыхъ ве- 
ществъ (главнымъ образомъ гліадинъ); однако, ря- 
домъ съ этимъ нѣкоторая доля приходится и на 
амидныя соединенія, именно: въ среднерусской ржи 
найдено ихъ (изъ 1,9%) 0,4% , а въ самарско-са- 
ратовской даже 0,507%. Недокучаевъ, изслѣдуя 
зерна ржи на разныхъ стадіяхъ развитія, нашелъ, 
что изъ 100 частей азотистыхъ веществъ прихо- 
дилось: на бѣлковыя вещества въ началѣ налива 
зерна 52%  и въ концѣ созрѣванія 70%, а на дру- 
гія азотистыя (небѣлковыя) соединенія соотвѣт- 
ственно 48%  и 30%. Изъ небѣлковыхъ соедине- 
ній — содержаніе аспарагина оказалось почти по- 
стояннымъ на обѣихъ этихъ стадіяхъ развитія, 
именно: 15%  въ началѣ и 14% въ концѣ созрѣва- 
нія. Въ отличіе отъ азота, содержаніе золы въ зер- 
нахъ ржи, по Сабанину, почти повсюду одинаково, 
именно: 1,71-1,94% , вслѣдствіе чего отношеніе 
азота къ золѣ для западной ржи составляетъ 1:1,18, 
а для самарско-саратовской лишь 1:0,64.

Помимо главнаго примѣненія ржанаго зерна 
послѣ размола-на хлѣбопеченіе, оно идетъ еще на 
выдѣлку такъ называемый зеленой крупы, а въ под- 
жаренномъ видѣ употребляется, какъ суррогатъ 
кофе. Далѣе, въ значительныхъ количествахъ оно 
примѣняется на кормъ скоту (особенно же оста- 
ю щіяся послѣ размола и отсѣванія муки отруби) 
и на винокуреніе; въ послѣднемъ производствѣ, 
однако, рожь постепенно замѣняется болѣе деше- 
вымъ, какъ сырой матеріалъ, картофелемъ. Нако- 
нецъ, слѣдуетъ упомянуть еще употребленіе ржи 
на выдѣлку «кваса», имѣющаго какъ здоровое, пи- 
тательное питье, немалую будущность.

П олучаемыя, въ видѣ побочныхъ продуктовъ 
при культурѣ ржи, солома и мякина имѣютъ боль- 
шое хозяйственное значеніе въ качествѣ весьма 
цѣнныхъ матеріаловъ для корма и подстилки до- 
машнимъ животнымъ. Составъ этихъ продуктовъ 
такой:

Солома. М якина
В о д ы 14,3% 14,3%
Азотистыхъ веществъ. 3 ,0  » 3,6 »
Ж ировъ 1 ,3  » 1 ,2  »
Безазот. экстр. вещ. 3 3 ,3  » 29,9 »
Сырой клѣтчатки 4 4 ,0  » 4 3 ,5  »

4,1 » 7 ,5  »

Широкое отношеніе азотистыхъ веществъ къ 
безазотистымъ (1 :48 ,3  въ соломѣ и 1: 32,6 въ мя-



кинѣ) требуетъ, однако, использованія этихъ про- 
дуктовъ въ кормъ въ смѣси съ другими богатыми 
азотомъ кормами, каковы: жмыхи, отруби и проч. 
Въ качествѣ кормоваго и подстилочнаго мате- 
ріала, ржаныя солома и мякина цѣнны осо- 
бенно тогда, когда скармливаются скоту въ боль- 
шомъ количествѣ такіе водянистые корма, какъ 
барда. Рж аная солома длиннѣе и крѣпче всякой 
другой хлѣбной соломы, почему особенно цѣнится 
также для перевяселъ, которыми связываются 
снопы, для выдѣлки матъ, шляпъ и т. п. издѣлій, а 
также для покрытія крышъ.

Въ отношеніи къ климату — рожь является, 
пригодною для культуры преимущественно въ бо- 
лѣе сѣверныхъ и умѣренныхъ странахъ, въ бо- 
лѣе-же южныхъ теплыхъ странахъ она уже нѳ вы- 
держиваетъ конкуренціи съ такими во многпхъ 
отношеніяхъ болѣе ея цѣнными хлѣбами, какъ 
рисъ, пшеница, просовыя растенія и кукуруза. 
Рожь страдаетъ сильнѣе пшеницы и отъ избытка 
тепла, и отъ обилія влаги, но лучше переноситъ 
недостатокъ тепла и даже очень суровые морозы 
зимою, если защищена снѣжнымъ покровомъ. Ка- 
сательно отношенія ржи къ заморозкамъ можно 
сказать только, что хотя, въ общемъ, она менѣе 
чувствительна къ нимъ, чѣмъ другіе хлѣба, но 
все-же возможны захваты ея ими. Случается это 
или первое время весною по причинѣ весьма ран- 
няго начала роста ржи (особенно же на припекае- 
мыхъ солнцемъ, болѣе южныхъ склонахъ), или 
позже, во время колошенія и цвѣтенія, если эти 
моменты совпадутъ съ сильнымъ пониженіемъ тем- 
пературы во время майскихъ возвратовъ холодовъ. 
Поэтому-то и важно имѣть дѣло съ менѣе чувстви- 
тельными къ холодамъ и болѣе акклиматизирован- 
ными сортами ржи, которые вообще менѣе стра- 
даютъ отъ указанныхъ неблагопріятныхъ условій 
роста. При обиліи влаги въ почвѣ, рожь легко вы- 
мокаетъ и затѣмъ часто подвергается заболѣва- 
ніямъ, причиняемымъ ржавчиною и другими пара- 
зитными грибками. Обиліе дождей во время цвѣ-

Губерніи:
Все время пре- 
быванія ржи въ 

полѣ.

Періодъ зим- 
няго покоя

Собственно растительный періодъ (за вычетомъ 
зимняго покоя).

Весь. Осенній. Весенній и лѣт- 
ній.

Ч и с л о д н е й .
Архангельская 375 202 173 68 105
С.-Петербургская 350 173 177 74 103
Казанская 345 174 171 66 105
М осковская 345 170 175 67 108
Могилевская 340 160 180 69 111
К іевская 320 133 187 69 118
Х ерсонская 290 101 189 63 126
Лифляндская 345 145 200 78 122
Привислянскія 310 118 192 56 136

Отсюда видно, что продолжительность роста 
ржи (если не принимать во вниманіе зимняго по- 
коя) по направленію съ юга на сѣверъ возрастаетъ; 
за вычетомъ же зимняго времени, собственно ра- 
стительный періодъ (особенно же весенній и лѣт- 
ній) короче на сѣверѣ, чѣмъ на югѣ. Происходитъ 
это, очевидно, подъ вліяніемъ большой продолжи- 
тельности, въ сравненіи съ южнымъ, сѣвернаго 
дня, такъ что свѣтъ какъ-бы до пѣкоторой сте- 
пени компенсируетъ тепло. Еслп сравнить затѣмъ 
продолжительность роста ржи мѣстностей, лежа- 
щихъ приблизительно на одинаковой широтѣ, но 
въ разныхъ долготахъ (напр., губ. Привислянскія

тенія, кромѣ того, неблагопріятно сказывается на 
оплодотвореніи растеній, такъ какъ въ такомъ 
случаѣ пыльца не имѣетъ возможности легко пере- 
носиться вѣтромъ съ одного цвѣтка на другой, и 
много ея  прибивается дождемъ къ землѣ.

*) О прорастаніи и развитіи ржи см. статьи 
«Періоды развитія с.-х. растеній» (т. VI, стр. 
1086-1093) и «Прорастаніе» (т. V II, стр. 1053— 
1061).

Самый первый актъ жизни-прорастаніе сѣ- 
мени-у ржи начинается, когда зерна ея  поглотятъ 
8 2 -9 5 %  воды по отношенію къ содержащемуся въ 
нихъ сухому веществу; такимъ образомъ рожь 
требовательнѣе пшеницы, прорастаніе которой на- 
чинается, когда зерна поглотятъ 7 2 -7 4 %  воды 
(также по отношенію къ содержащемуся въ нихъ 
сухому веществу). Тѣмъ не менѣе, благодаря бо- 
лѣе быстрому своему развитію *) и способности въ 
короткое время послѣ прорастанія образовать 
болѣе или менѣе значительной длины корни, рожь 
съ осени лучше пшеницы переноситъ засуху. Что-же 
касается весеннихъ засухъ, то рожь должна менѣе 
пшеницы страдать отъ нихъ уже потому, что веге- 
тація ея  начинается раньше весною, и, слѣд., рожь 
лучше пшеницы можетъ использовать влагу почвы, 
полученную ею отъ растаявшаго снѣга и отъ 
всѣхъ весеннихъ осадковъ. Сумма тепла, требуе- 
маго для полнаго развитія ржи, равняется по Га- 
берландту 1700-2125° Ц. для озимыхъ сортовъ и 
1750-2190° Ц. для яровыхъ сортовъ, т. е. для 
послѣднихъ нѣсколько больше, чѣмъ для первыхъ. 
Однако, числа эти нуждаются въ провѣркѣ, если 
принять во вниманіе, что яровая рожь поспѣваетъ 
черезъ очень непродолжительное время послѣ ози- 
мой, а между тѣмъ совершенно не пользуется зна- 
чительною суммою тепла, приходящагося на долю 
послѣдней осенью, особенно при болѣе своевремен- 
ныхъ посѣвахъ озимей. Продолжительность же 
развитія растеній показывается въ 16—20 недѣль 
для яр. ржи и въ 4 0 -4 5  недѣль для озимой. По- 
мимо скороспѣлости или поздноспѣлости, на про- 
должительность развитія большое вліяніе оказы- 
ваетъ широта и долгота мѣста культуры, какъ 
видно изъ нижеслѣдующей таблицы:

и кіевскую -съ одной стороны или лифляндскую и 
казанскую -съ другой), то и здѣсь замѣчается нема- 
лая разница, опять-таки главнымъ образомъ въ 
продолжительности весенняго и лѣтняго періодовъ 
роста ржи: на востокѣ они оказываются значи- 
тельно короче, чѣмъ на западѣ, очевидно, подъ 
вліяніемъ болѣе континентальнаго климата, а 
именно: меньшей облачности неба и болѣе постоян-



ной и ясной погоды въ восточныхъ частяхъ 
Европы.

Рожь воздѣлывается на разнообразныхъ поч- 
вахъ, но тамъ, гдѣ уже возможна и культура пше- 
ницы, подъ рожь преимущественно отводятся болѣе 
легкія почвы—супесчаныя и даже песчаныя, кото- 
рыя часто поэтому и называются рж аны м и. Хо- 
рошо удается рожь также и на торфянистыхъ поч- 
вахъ, особенно же на улучшенныхъ навозкшо песка 
по способу Римпау. Рожь, какъ и другіе обыкно- 
венные наши хлѣба, не требуетъ особенно глубо- 
кихъ почвъ; важно только, чтобы послѣдвія не 
страдали отъ избытка воды, чего рожь не перено- 
ситъ. Затѣмъ, этотъ хлѣбъ можетъ давать хо- 
рошіе результаты и на бѣдныхъ известью поч- 
вахъ и менѣе другихъ хлѣбовъ, по причинѣ своего 
быстраго роста, страдаетъ отъ сорныхъ травъ. 
Культурное состояніе почвы (напр., раздѣлка ея) 
не представляется вообще для ржи особенно важ- 
нымъ, какъ можно судить по тому, что она даетъ 
отличные результаты при посѣвѣ послѣ только-что 
сведеннаго лѣса, гдѣ въ поверхностномъ слоѣ земли 
остается еще масса пней и корней, такъ что объ 
основательной разработкѣ почвы не можетъ быть 
и рѣчи.

Изъ мѣстъ въ сѣвооборотѣ, кромѣ новины (гдѣ, 
однако, рожь высѣвается сравнительно рѣдко, такъ 
какъ находится немало иныхъ, еще болѣе выгод- 
ныхъ растеній, въ родѣ льна на сѣверѣ, или проса 
и пшеницы-въ болѣе южныхъ частяхъ Европы)- 
для ржи мѣсто отводится чаще всего послѣ п а р а  
чистаго, ничѣмъ незанятаго (въ большей части Рос- 
сіи) или-же занятаго виковой смѣсью, ранними 
сортами картофеля или даже кукурузою. Въ кон- 
тинентальныхъ мѣстностяхъ чистый паръ, без- 
спорно, является наилучшимъ предшественникомъ 
ржи, ибо земля въ такомъ случаѣ хорошо при- 
готовляется подъ нее, своевременно можетъ быть 
вывезенъ навозъ и сдѣланъ посѣвъ ржи, а самая 
почва никогда не будетъ такъ сильно высушена, 
какъ то нерѣдко бываетъ при занятіи пара какими- 
либо растеніями. Но въ болѣе влажныхъ мѣстахъ 
предшествующій ржи паръ уже смѣло можетъ быть 
занимаемъ такими растеніями, послѣ уборки кото- 
рыхъ остается нѣсколько недѣль для подготовки 
почвы собственно подъ посѣвъ ржи. Въ Прибал- 
тійскомъ краѣ предшественникомъ ржи большею 
частію является в и к о в а я  см ѣсь, убираемая на 
сѣно или на зеленый кормъ. Въ привислянскихъ-же 
губ., кромѣ того, является уже возможнымъ дѣлать 
посѣвы ржи и послѣ раннихъ сортовъ к ар то ф е л я , 
поспѣвающихъ здѣсь въ концѣ іюля-началѣ ав- 
густа, т. е. примѣрно за цѣлый мѣсяцъ до посѣва 
ржи. Нѣкоторые, однако, считаютъ неправильнымъ 
посѣвъ ржи послѣ картофеля, находя, что послѣд- 
ній беретъ изъ почвы много азота и другихъ пита- 
тельныхъ веществъ, отчего замѣчается слабое раз- 
витіе ржи. На ново-александрійской фермѣ, од- 
нако, уже продолжительное время получаются пре- 
красные результаты отъ посѣва оз. ржи послѣ ран- 
няго розоваго картофеля, воздѣлываемаго въ дву- 
польномъ сѣвооборотѣ (рожь, картофель) съ по- 
жнивною культурою, только послѣ уборки ржи, еще 
люпина на геленое удобреніе. Участки, 20 лѣтъ не 
видѣвшіе ни навоза, ни какихъ-либо минеральныхъ 
удобреній, даютъ въ этомъ сѣвооборотѣ все еще 
около 100 п. ржанаго зерна, около 250 п. соломы 
съ мякиной и до 1000 п. клубней картофеля; а на 
участкахъ, гдѣ въ дополненіе къ зеленому удоб- 
ренію даются фосфоритная мука и каинитъ, ука- 
занные урожаи поднимаются еще на 25 -  50%,

вполнѣ окупая удобреніе избытками получаемыхъ 
въ урожаѣ продуктовъ. Все это, конечно, обусло- 
вливается прежде всего сильнымъ вліяніемъ зеле- 
наго удобренія изъ люпина и указываетъ, что воз- 
дѣлываніе ржи послѣ картофеля является вполнѣ 
возможнымъ. Послѣ кукурузы , а  такж е и  послѣ 
другихъ хлѣбовъ (ячменя или гречихи), посѣвъ
оз. ржи является возможнымъ преимущественно въ 
болѣе влажныхъ и теплыхъ мѣстахъ, причемъ 
почва должна содержать въ себѣ еще столько 
азота и фосфорной кислоты, сколько нужно для 
хорошаго развитія ржи; оба эти питательныя ве- 
щества въ этомъ случаѣ легче всего внести, поль- 
зуясь искусственными удобреніями. Въ болѣе теп- 
лыхъ и влажныхъ мѣстахъ хорошіе результаты 
даетъ культура ржи и послѣ многолѣтнихъ кормо- 
вы хъ тр а в ъ  и одполѣтнихъ зерновыхъ бобо- 
вы хъ р а с т е н ій , какъ, напр., послѣ гороха, вики 
и люпина. Въ этихъ случаяхъ почва уже бываетъ 
достаточно богата азотомъ, но для хорошаго роста 
ржи часто въ ней недостаетъ фосфорной кис- 
лоты, которая и должна быть внесена въ почву 
въ видѣ тѣхъ или иныхъ фосфатовъ. Сравнительно 
рѣдко высѣвается рожь послѣ льна, м аслич- 
ныхъ и т. п. растеній, хотя и въ этихъ случаяхъ 
она часто можетъ еще давать удовлетворительные 
результаты. Особенно хорошимъ было-бы для нея 
мѣсто послѣ оз. рапса, которое, однако, очень цѣ- 
нится для оз. пшеницы. Что же касается яр. ржи, 
то, подобно другимъ яровымъ хлѣбамъ, она чаще 
всего высѣвается послѣ: а) оз. хлѣбовъ, Ъ) разныхъ 
бобовыхъ растеній, с) клубне- и корнеплодовъ и 
вообще разныхъ пропашныхъ растеній и d) маслич- 
ныхъ и всякихъ техническихъ растеній. Лучшіе 
результаты даетъ воздѣлываніе яр. ржи на 2-мъ и
3-мъ изъ указанныхъ мѣстъ, но очень хорошіе уро- 
жаи ея могутъ быть получаемы и послѣ оз. хлѣ- 
бовъ, если только ввести послѣ нихъ культуру по- 
жнивныхъ растеній. На ново-александрійской 
фермѣ уже болѣе 10 лѣтъ испытывается безпре- 
рывная ежегодная культура оз. ржи посѣвомъ ея на 
одномъ и томъ же мѣстѣ, съ промежуточною куль- 
турою короткое время (въ теченіе 2 мѣсяцевъ-іюля 
и августа-между уборкою одного урожая и новымъ 
посѣвомъ ржи) люпина или вики на зеленое удоб- 
реніе. Результаты и здѣсь получаются, въ общемъ, 
весьма удовлетворительные, причемъ урожаи зерна 
большею частью, безъ примѣненія минеральныхъ 
удобреній, достигаютъ свыше 100 п. на 1 дес. Пе- 
ремежая воздѣлываніе оз. и яр. ржи и примѣняя 
послѣ уборки первой пожнивную культуру на зеле- 
ное удобреніе, смѣло можно вести безпрерывноѳ 
воздѣлываніе ржи, имѣя въ болѣе влажныхъ мѣ- 
стахъ постоянныо и достаточно высокіе урожаи ея. 
На очень бѣдныхъ почвахъ, конечно, въ этомъ слу- 
чаѣ нужно примѣненіе отъ времени до времени 
фосфоритной муки и золы или каинита. Во вся- 
комъ случаѣ, несомнѣнно, что рожь можетъ весьма 
часто возвращаться на одно и то же мѣсто, не вы- 
зывая какого-либо спеціальнаго утомленія почвы; 
Кюнъ (въ Галле), напр., уже десятки лѣтъ полу- 
чаетъ весьма хорошіе урожаи оз. ржи, ежегодно 
высѣвая ее на одномъ и томъ-же мѣстѣ, даже и 
безъ всякихъ промежуточныхъ культуръ или удоб- 
реній.

Что касается тѣхъ растеній, которыя лучше 
всего могутъ удаваться послѣ ржи, то и въ этомъ 
отношеніи можно указать самыя разнообразныя 
с.-х. культуры. Въ сравненіи съ оз. пшеницей, оз. 
рожь является лучшей предшественницей для 
всѣхъ тѣхъ растеній, которыя нуждаются въ хо-



рошей подготовкѣ почвы и въ большей чистотѣ ея 
отъ сорныхъ травъ, ибо она убирается раньше 
пшеницы и потому оставляетъ больше времени для 
обработки почвы подъ слѣдующія культуры. По 
той-же причинѣ и всякія пожнивныя культуры 
являются болѣе надежными послѣ ржи, чѣмъ послѣ 
оз. пшеницы или какого-либо яр. хлѣба. Рожь яв- 
ляется хорошимъ покровны м ъ растеніемъ для 
клевера и другихъ многолѣтнихъ травъ. Хотя она 
вырастаетъ часто гуще и выше, чѣмъ другіе хлѣба, 
но отъ этого травы мало страдаютъ; ранняя же 
уборка ржи съ поля и для нихъ бываетъ весьма 
полезна, почему нерѣдко замѣчается, что клеверъ, 
тимофеевка и другія травы именно послѣ озимой 
ржи удаются лучше, чѣмъ при подсѣвѣ къ какимъ- 
либо другимъ хлѣбамъ. Рожь, наконецъ, часто слу- 
житъ покровнымъ растеніемъ и однолѣтнимъ бо- 
бовымъ растеніямъ, напр., сераделлѣ; однако, въ 
люблинской губ., при посѣвѣ подъ рожь, эта трава 
даетъ осенью только зеленый кормъ или годится 
лишь на зеленое удобреніе, но сѣмянъ приноситъ 
мало.

Мѣстомъ, отводимымъ ржи въ сѣвооборотѣ, 
обусловливается въ значительной мѣрѣ и та или 
иная обработка почвы подъ рожь. При посѣвѣ ржи 
на новинахъ, напр., ограничиваются очень по- 
верхностной раздѣлкой земли, приготовляя только 
незначительной глубины слой рыхлой земли, куда 
могли бы быть помѣщены сѣменд; глубокая и мно- 
г.ократная обработка почвы, особенно на поднимае- 
мыхъ изъ-подъ лѣса мѣстахъ, обошлась-бы слиш- 
комъ дорого, почему большей частью ограничива- 
ются въ такихъ случаяхъ одной мелкой (на 2—3 в.) 
вспашкой, а затѣмъ боронованіемъ въ нѣсколько 
слѣдовъ. При посѣвѣ ржи послѣ чистаго, незаня- 
таго пара , наоборотъ, почва неоднократно непо- 
средственно подъ это растеніе перепахивается, а 
въ промежуткахъ между отдѣльными вспашками не- 
рѣдко подвергается еще усиленной обработкѣ бо- 
ронами, экстирпаторами и т. п. орудіями. Коли- 
чество отдѣльныхъ обработокъ и, вообще, вся об- 
работка почвы подъ рожь при этомъ въ значитель- 
ной мѣрѣ обусловливаются: состояніемъ пашни, 
временемъ подъема пара, родомъ почвы, климати- 
ческими и экономическими условіями, а также 
тѣмъ, примѣняется-ли при этомъ навозъ, или нѣтъ. 
Хорошая подготовка пашни подъ рожь приноситъ 
пользу не только этому растенію, но и нѣсколькимъ 
слѣдующимъ за нимъ культурамъ. Такъ какъ 
оставленіе поля въ пару представляетъ для этого 
особенно благопріятныя условія, то на обработку 
почвы и необходимо обращать въ такихъ случаяхъ 
особенное вниманіе. Для Россіи прежде всего 
имѣетъ громадное значеніе болѣе ранній подгемъ 
пара, на что до сихъ поръ обращалось у насъ мало 
вниманія. Опыты полтавскаго и херсонскаго оп. по- 
лей и многихъ хозяевъ показали, что урожай оз. 
хлѣбовъ бываетъ тѣмъ выше, чѣмъ раньше присту- 
паютъ къ подъему пара, этимъ самымъ лучше при- 
готовляя почву къ посѣву озимей: тогда она успѣ- 
ваетъ въ большей мѣрѣ запастись влагою, отчего 
особенно зависитъ удача осеннихъ посѣвовъ въ 
мѣстностяхъ съ континентальнымъ климатомъ. На 
полтавскомъ оп. полѣ, въ среднемъ, за шесть лѣтъ 
(1895-1900 гг.), оз. пробштейская рожь дала такіе 
урожаи съ 1 дес. (въ пудахъ):

Зерна. Соломы.
По іюньскому пару 104 227
» майскому » 132 276
» апрѣльскому » 140 301
» черному » 142 303

Къ обработкѣ апрѣльскаго пара было въ этомъ 
случаѣ приступлено 25-го апрѣля, майскаго-уже 
20 мая, а  іюньскаго-только 21 іюня, соотвѣтственно 
чему можно было успѣть дать всѣхъ обработокъ 
(плугомъ, культивизаторами, боронами и каткомъ) 
въ первомъ случаѣ (при самомъ раннемъ апрѣль- 
скомъ парѣ) 12, во второмъ 9 и въ третьемъ только 
5. Вслѣдствіе этого и получилась столь значитель- 
ная разница въ урожаѣ. Во многихъ случаяхъ, 
какъ и въ приведенномъ, не замѣчается, однако, 
большой разницы въ результатахъ культуры ржи 
по черному пару, поднимаемому еще съ осени 
предшествующаго посѣву озимей года, и по ран- 
нему зеленому пару, но послѣдній во всякомъ слу- 
чаѣ долженъ быть раннимъ, если желательно, чтобы 
онъ не уступалъ черному пару.

Цѣли, преслѣдуемыя при обработкѣ почвы подъ 
рожь, сводятся главнымъ образомъ: къ разрыхле- 
нію почвы до глубины 3 -4  в., къ возможно полной 
очисткѣ ея отъ сорныхъ травъ (особенно же та- 
кихъ, какъ пырей), къ сохраненію и возможно 
большому накопленію влаги и къ достиженію из- 
вѣстной степени разложенія навоза (въ случаѣ, 
если онъ примѣняется подъ рожь) въ цѣляхъ наи- 
большаго дѣйствія его на первое растеніе. Счи- 
таясь съ этимъ и съ указанными выше условіями, 
обработка почвы подъ рожь производится такъ или 
иначе. Чаще всего, при посѣвѣ ржи на чистыхъ 
парахъ, даютъ три вспашки, причемъ одна изъ 
первыхъ вспашекъ (весенняя) служитъ и для за- 
дѣлки навоза, а послѣдняя пахота (посѣвная 
вспашка) производится, по возможности, не позже 
какъ за 2 -3  недѣли до посѣва ржи, такъ какъ 
всходы ея немало страдаютъ, если первоначаль- 
ное и довольно быстрое развитіе ихъ совершается 
въ почвѣ, недостаточно еще осѣвшей послѣ про- 
изведеннаго незадолго до того разрыхленія. Осо- 
бенно хорошіе результаты даютъ посѣвы ржи, если 
почва цѣлесообразною обработкою приведена въ 
такъ называемое спѣлое состояніе, благопріят- 
ствующее правильной задѣлкѣ сѣмянъ, полученію 
полныхъ, дружныхъ всходовъ и послѣдующему хо- 
рошему росту растеній. Цри посѣвѣ оз. ржи послѣ 
занятыхъ паровъ ограничиваются непосредственно 
подъ это растеніе только одной или, самое большое, 
двумя вспашками. Послѣднее возможно, напр., въ 
среднихъ частяхъ Европы (въ привислянскомъ 
краѣ) въ случаѣ посѣва ржи послѣ виковой смѣси , 
когда поле, оставаясь (при уборкѣ ея на сѣно или 
на зеленый кормъ) свободнымъ отъ культуры до 
1 1/2-2  мѣсяцевъ, можетъ быть легко обработано 
плугомъ дважды: сперва мелко (на 1 1/2—2 1/2 в.), для 
запашки жнивья смѣси, и затѣмъ поглубже (до 3-4: 
в.) за нѣсколько недѣль предъ посѣвомъ ржи. Послѣ 
картофеля и другихъпропашныхъ растеній, однако, 
уже и здѣсь возможно примѣнить только одну 
вспашку подъ рожь,чего,впрочемъ, въ данномъ слу- 
чаѣ и достаточно, такъ какъ тутъ почва получается 
уже болѣе или менѣе рыхлой по причинѣ между- 
рядной обработки ея при культурѣ названныхъ 
выше растеній. Для яр. ржи не слѣдуетъ забывать 
осенней вспашки на зябь, что позволяетъ примѣ- 
нить очень важные въ данномъ случаѣ-ранніе по- 
сѣвы ржи весною, безъ новаго паханія, прямо подъ 
экстириаторъ или многолемешный плугъ. Допол- 
неніе обработки почвы подъ рожь укатываніемъ 
поля послѣ посѣва рѣдко можетъ принести ей 
пользу. Хотя, сближая частицы почвы между со- 
бою и предупреждая такимъ образомъ послѣдую- 
щее сильное осѣданіе ея, катокъ, казалось бы, дол- 
женъ быть полезнымъ для ржи въ случаѣ посѣва



ея  на поздно перепаханномъ полѣ, но, съ другой 
стороны, укатываніемъ уничтожаются остающіеся 
на поверхности пашни комочки земли, могущіе 
оказаться весьма полезными для задержки снѣга и, 
вообще, для защиты молодыхъ растеній отъ моро- 
зовъ. Поэтому-то чаще можетъ оказаться болѣе 
умѣстнымъ примѣненіе катка передъ посѣвомъ 
ржи, въ видахъ освобожденія пашни отъ большого 
количества грубыхъ комьевъ, неподдающихся 
дѣйствію бороны. Но ни въ какомъ случаѣ не слѣ- 
дуетъ забывать устройства водоотводны хъ  бо- 
роздъ, проводя ихъ на ржаныхъ поляхъ плугомъ 
или сохою уже послѣ посѣва, еще осенью. На поч- 
вахъ сыроватыхъ тамъ, гдѣ вообще легко могутъ 
образоваться лужи воды отъ тающаго снѣга или 
обильныхъ дождей, только такими бороздами и 
можно предупредить большія вымочки, легко про- 
исходящія въ такихъ случаяхъ въ ржаныхъ по- 
сѣвахъ.

Полученіе хорошпхъ урожаевъ ржи, особенно 
же при культурѣ ея на болѣе легкихъ и въ боль- 
шинствѣ случаевъ болѣе бѣдныхъ почвахъ, немы- 
слимо безъ надлежащаго удобренія. Урожай ржи 
въ 100 п. зерна и 250-300 п. соломы съ мякиной 
беретъ изъ почвы около 3 п. азота и около 14 п. 
золы (въ томъ числѣ, приблизительно 3 п. кали и 
1 1/2 п. фосфорной кислоты). Главная масса золы 
соломы и мякины ржи приходится на кремнеземъ, 
представляющій преобладающую составную часть 
почвъ и ненуждающійся въ возвратѣ. Остальные 
же, особенно азотъ, кали и фосфорная кислота, 
сколь скромнымъ ни казалось бы количество ихъ, 
обязательно должны быть вносимы въ почву въ 
видѣ тѣхъ или иныхъ удобреній, если желаютъ 
имѣть возможно лучшій урожай. Однимъ изъ наи- 
болѣе распространенныхъ удобреній для ржи, какъ 
и для многихъ другихъ растеній, является на- 
возъ. Примѣненіе его в ъ  данномъ случаѣ в ъ  обыч- 
ныхъ среднихъ дозахъ, около 2400 п. на десятину, 
оказывается особенно полезнымъ потому, что удоб- 
реніе это, кромѣ внесенія въ почву питательныхъ 
веществъ, много вліяетъ и на улучшеніе физиче- 
скихъ свойствъ почвы, что является очень цѣн- 
нымъ для ржи при воздѣлываніи ея на почвахъ 
какъ слишкомъ легкихъ, такъ и тяжелыхъ. Сор- 
ныхъ травъ, сѣмена которыхъ попадаютъ часто 
вмѣстѣ съ навозомъ, рожь не боится въ такой сте- 
пени, какъ другіе наши обыкновенные хлѣба, и по- 
тому лучше ихъ удается даже и по свѣжему на- 
возному удобренію. Но, конечно, и для ржи навозъ 
принесетъ больше пользы, если будетъ вывезенъ 
на поле пораньше, за 2 -3  мѣсяца до посѣва. Хо- 
рошо разложившійся, преимущественно болѣе зем- 
листый навозъ примѣняютъ мѣстами въ Бѣлорус- 
сіи даже въ пристилку, уже весною, на плохо пе- 
ренесшихъ зиму ржаныхъ поляхъ; но въ этомъ 
случаѣ больше пользы все-же слѣдуетъ ожидать 
отъ чилійской селитры. Другія полны я удобре- 
н ія  (компосты изъ разныхъ хозяйственныхъ от- 
бросовъ, золото и пр.) также могутъ быть смѣло 
примѣняемы подъ рожь, которая вообще хорошо 
ихъ оплачиваетъ. Компосты, однако, чаще всего 
находятъ болѣе выгодное для себя примѣненіе на 
лугахъ, а золото слѣдуетъ въ этомъ случаѣ выли- 
вать въ умѣренныхъ количествахъ, чтобы не выз- 
вать полеганія хлѣба. Изъ одн осторон н и хъ  
удобреній  наибольшее распространеніе при куль- 
турѣ ржи получили въ Западной Европѣ азотистыя 
и фосфорнокислыя, а у насъ въ Россіи мѣстами 
преимущественно только послѣднія. Кали, хотя и 
требуется рожью отъ почвы въ очень значитель-

номъ количествѣ (почти въ два раза большемъ, 
чѣмъ фосфорная кислота), но, судя по многимъ 
опытамъ, имѣетъ для нея только третьестепенное 
значеніе. Объясняется это тѣмъ, что наши почвы 
въ громадномъ большинствѣ случаевъ настолько 
еще богаты этимъ питательнымъ веществомъ, что 
растенія безъ труда находятъ его въ нихъ въ до- 
статочномъ каличествѣ; кромѣ того, главная масса 
кали, находимаго во ржи, приходится на солому и 
мякину (на зсрно же примѣрно около 1/5 всего ко- 
личества его) и потому, въ случаѣ отчужденія на 
сторону нѣкоторой части зерна и при примѣненіи 
цѣликомъ на кормъ и подстилку ржаныхъ соломы 
и мякины, почва получаетъ назадъ почти все коли- 
чество кали, взятаго изъ нея ржанымъ растеніемъ. 
Быгоднаго примѣненія калійныхъ солей подъ рожь 
слѣдуетъ ожидать только при воздѣлываніи ея на 
весьма бѣдныхъ ими очень легкихъ песчаныхъ и 
торфянистыхъ почвахъ и, главнымъ образомъ, въ 
случаѣ совмѣстнаго примѣненія съ другими одно- 
сторонними удобреніями. Фосфорнокислыя удобре- 
нія, несмотря на ограничонность содержанія фос- 
форной кислоты въ урожаѣ ржи, имѣютъ гораздо 
большее значеніе, такъ какъ фосфорная кислота 
входитъ преимущественно въ составъ зерна. Въ 
опытахъ А. Н. Энгельгардта на подзолистыхъ поч- 
вахъ смоленской губ., примѣненіе фосфоритной 
муки подъ рожь приводило къ полученію 1/2- 1 1/3 п. 
зерна на каждый пудъ названнаго удобренія, счи- 
тая при этомъ только то, что получено въ избыткѣ 
урожая по сравненію съ неудобренными участками. 
На ново-александрійской фермѣ, отъ примѣненія 
фосфоритной муки съ зеленымъ удобреніемъ полу- 
чается на каждый пудъ ея въ избыткѣ урожая 
противъ неполучающихъ этой муки участковъ даже 
по 2 п. зерна и до 4 -5  п. соломы съ мякиной. На 
лучшихъ почвахъ наибольшее дѣйствіе на рожь 
оказываетъ, однако, уже не фосфоритная мука, а 
суперфосфатъ (12—25 п. на 1 дес.), или же должны 
быть примѣняемы въ этомъ случаѣ костяная мука 
(20—25 п. на 1 дес.) или томасъ-шлакъ (приблизи- 
тельно въ томъ-же количествѣ, какъ и костяная 
мука). Фосфоритная мука рекомендовалась Энгель- 
гардтомъ въ такомъ количествѣ, чтобы ею вноси- 
лось на десятину до 6 п. фосфорной кислоты (при 
25%-номъ содержаніи ея въ куломзинскомъ фос- 
форитѣ, это составляетъ 24 п. фосфорита, а при 
20%-номъ содержаніи, какъ во многихъ смолен- 
скихъ образцахъ, уже 30 п. на 1 дес.); къ сожалѣ- 
нію , она оказываетъ болѣе или менѣе замѣтное 
вліяніе на хлѣба только на болѣе бѣдныхъ почвахъ. 
При примѣненіи костяной муки нужно имѣть въ 
виду, что въ ней содержится, кромѣ фосфорной 
кислоты, еще и замѣтное количество азота, почему 
это болѣе сложное удобреніе будетъ особенно 
умѣстно тамъ, гдѣ одновременно требуется внести 
въ почву и фосфорную кислоту, и азотъ. Изъ одно- 
стороннихъ а зо ти ст ы х ъ  удобреній — чилійская 
селитра и сѣрнокислый амміакъ имѣютъ почти 
одинаковое значеніе для ржи. Селитрѣ, однако, 
надо отдать предпочтеніе при весеннемъ примѣне- 
ніи, когда хотятъ исправить рожь дурно, перенес- 
шую зиму; при осеннемъ же примѣненіи, еще передъ 
посѣвомъ ржи, сѣрнокислый амміакъ можетъ уже въ 
своемъвліяніинанее ничуть не уступать селитрѣ. Въ 
громадномъ большинствѣ случаевъ, однако, далеко 
дешевле можно доставить столь важный для над- 
лежащаго развитія ржи азотъ примѣненіемъ подъ 
нее зеленаю удобренія изъ люпина (15 п. сѣмянъ 
на 1 дес.) и другихъ бобовыхъ растеній. Въ Новой- 
Александріи затраты на примѣненіе такого удобре-



нія составляютъ всего около 10 р. на 1 дес. Даже 
пожнивная культура люпина на зеленое удобреніе 
даетъ возможность внести въ почву около 10 п. 
азота, который обходится въ этомъ случаѣ въ 12 
разъ дешевле, чѣмъ въ чилійской селитрѣ; при 
этомъ зеленое удобреніе служитъ къ обогащенію 
почвы, кромѣ азота, еще и  перегноемъ, а  также 
вліяетъ и на накопленіе въ поверхностномъ слоѣ 
ея кали, фосфорной кислоты и другихъ питатель- 
ныхъ веществъ, извлеченныхъ люпиномъ изъ ниж- 
нихъ слоевъ ея или заимствованныхъ собственно 
уже изъ подпочвы. Громадное значеніе люпиноваго 
зеленаго удобренія именно при культурѣ ржи оцѣ- 
нено нынѣ не только въ Германіи, но и въ При- 
вислянскомъ краѣ, гдѣ (особенно въ губ. варшав- 
ской, люблинской, петроковской, радомской и сѣд- 
лецкой) запольные, удаленные отъ усадьбы, уча- 
стки эксплоатируются преимущественно культу- 
рою ржи по зеленому удобренію изъ люпина.

Для посѣва ржи пользуются преимущественно 
сѣменами послѣдняго урожая, и только на край- 
немъ сѣверѣ Россіи, гдѣ оз. рожь приходится сѣять 
раньше уборки ея, поневолѣ пользуются прошло- 
годними сѣменами. Сѣмена ржи должны быть сво- 
бодны отъ всякихъ примѣсей, особенно же отъ 
спорыньи и отъ сѣмянъ сорныхъ травъ. Немало- 
важное значеніе имѣетъ также величина сѣмянъ, 
отражающаяся у оз. сортовъ, между прочимъ, на 
способности ихъ переносить зимою неблагопріят- 
ныя условія роста. Вообще, урожай ржи тѣмъ 
выше, чѣмъ крупнѣе взяты сѣмена. Въ опытахъ 
Вольни самыя крупныя сѣмена ржи (съ абсолют- 
нымъ вѣсомъ въ 4,74 гр.) дали въ урожаѣ 1090,2 
гр. зерна и 2081 гр. соломы, среднія (3,38 гр.) 
дали 1015,6 гр. зерна и 1976 гр. соломы и мелкія 
(1,67 гр.) всего 785,6 гр. зерна и 1756 гр. соломы. 
Такимъ образомъ, еще можно допустить примѣне- 
ніе на посѣвъ (особенно же яр. ржи) среднихъ сѣ- 
мянъ, мелкія же должны быть отсортированы и 
употреблены на размолъ, винокуреніе и проч., но 
безусловно исключены изъ посѣвнаго матеріала. 
Посѣвъ ржи дѣлается руками или машинами-въ 
разбросъ или рядами. Рядовой посѣвъ слѣдуетъ 
предпочесть разбросному, какъ ведущій къ бо- 
лѣе равномѣрному распредѣленію растеній на 
полѣ, способствующій болѣе дружному появленію 
всходовъ (ибо сѣмена вносятся сошниками сѣялкп 
въ болѣе влажные слои почвы) и, наконецъ, 
дающій немалую экономію сѣмянъ. При разброс- 
ныхъ посѣвахъ ржи расходуютъ около 1 четв. 
(9 п.), а при рядовыхъ иногда даже всего 1 п. на де- 
сятину. Рѣдкіе посѣвы ржи (1 -3  п. сѣмянъ на де- 
сятину) испытывались за послѣдніе годы во мно- 
гихъ мѣстахъ Россіи, особенно же въ харьков- 
скихъ имѣніяхъ П. И. Харитоненко, и оказалось, 
что въ южной Россіи на черноземѣ такіе посѣвы 
дѣйствительно возможны; но, однако, болѣе надеж- 
ными и здѣсь слѣдуетъ считать, повидимому, сред- 
ніе по густотѣ посѣвы (4 -5  п. сѣмянъ на 1 дес.). 
Въ сѣверныхъ же и среднихъ губ. слѣдуетъ отдать 
предпочтеніе еще болѣе густому посѣву (при рядо- 
вой сѣялкѣ 6 - 7  п. на 1 дес.). Кущеніе оз. ржи 
происходитъ главнымъ образомъ еще осенью. Хо- 
рошо раскустившаяся съ осени и надлежаще 
укоренившаяся до наступленія зимы рожь легче 
переноситъ всѣ послѣдующія неблагопріятныя 
для нея условія роста. Своевременность посѣва 
ржи поэтому имѣетъ особенно важное значеніе. Въ 
Россіи среднее время посѣва оз. ржи приходится: 
въ архангельской губ. на 1 августа, въ новгород- 
ской на 10 августа, въ калужской на 18 августа,

въ харьковской на 20 августа и въ Крыму уже на 
15 сентября; слѣд., разнина во времени посѣва 
ржи въ крайнихъ частяхъ Европ. Россіи состав- 
ляетъ 1 1/2 мѣсяца. Въ мѣстахъ, лежащихъ прибли- 
зительно на одинаковой широтѣ, замѣчается запаз- 
дываніе посѣвомъ ржи, по направленію съ востока 
на западъ, или примѣненіе болѣе раннихъ посѣ- 
вовъ, если идти въ обратномъ направленіи; такъ, 
въ ковенской губ. среднее время посѣва ржи при- 
ходится на 1-ое сентября, въ смоленской на 15 
августа и въ уфимской на 5 августа. Яровая рожь, 
какъ было уже указано, наилучшіе результаты 
даетъ при самыхъ раннихъ посѣвахъ. Габерландтъ 
(въ Вѣнѣ) отъ посѣва ржи 18 марта получилъ зерна 
142,3 гр., отъ посѣва 3-го апрѣля только 58,3 гр., 
и отъ посѣва 3-го мая лишь 4,3 гр., причемъ сред- 
нее число побѣговъ на одномъ растеніи равнялось 
въ первомъ случаѣ 4, во второмъ 2,1 и въ тре- 
тьемъ 1,4.

При преждевременныхъ посѣвахъ оз. ржи, если 
продолжительная теплая осень особенно благо- 
пріятствуетъ кущенію ея, хлѣбъ этотъ получается 
слишкомъ густымъ, буйнымъ. Во избѣжаніе выпрѣ- 
ванія такой буйной ржи, полезно ее или подкосить, 
или же вытравить на мѣстѣ скотомъ. Лучшимъ 
для этого является, въ сравненіи съ овцами, круп- 
ный рогатый скотъ, который не такъ низко скусы- 
ваетъ растенія; при этомъ, во избѣжаніе вытапты- 
ванія озими скотомъ, слѣдуетъ выгонять его, когда 
пашня суха или, лучше, когда поверхность почвы 
замерзла. Весною буйный ростъ ржи на переудоб- 
ренныхъ жирныхъ почвахъ умѣряется также под- 
кашиваніемъ, стравливаніемъ скотомъ или укаты- 
ваніемъ. Всѣ эти операціи слѣдуетъ дѣлать воз- 
можно раньше, такъ какъ рожь очень рано весною 
колосится, и потому запоздалыя скашиваніе и страв- 
ливаніе могутъ вредно отозваться на урожаѣ зерна.

Кромѣ только-что указанныхъ мѣръ, а  также 
упомянутыхъ раньше поправокъ плохихъ всхо- 
довъ ржи посыпкою селитры или пристилкою хо- 
рошо разложившагося навоза, рожь не требуетъ за 
собою никакого особаго ухода. Даже боронованіе, 
столь часто примѣняемое весною на поляхъ, заня- 
тыхъ оз. пшеницей, по отношенію ко ржи рѣдко 
примѣняется, такъ какъ, при воздѣлываніи ея 
преимущественно на болѣе легкихъ почвахъ, въ 
большинствѣ случаевъ не бываетъ надобности въ 
подобномъ боронованіи; послѣднее можетъ потре- 
боваться только при воздѣлыванія ржи на болѣе 
тяжелыхъ почвахъ, или при подсѣвѣ къ ней травъ 
въ видахъ задѣлки сѣмянъ послѣднихъ. Не слѣ- 
дуетъ въ этихъ случаяхъ запаздывать боронова- 
ніемъ, такъ какъ иначе, при быстромъ ростѣ ржи, 
стебли ея  могутъ немало пострадать.

Рожь страдаетъ во время своего роста пре- 
имущественно отъ слѣдующихъ враговъ: а) изъ жи- 
в о т н а г о  царства-отъ нѣкоторыхъ грызуновъ (су- 
сликовъ, мышей) и  отъ многихъ насѣкомыхъ (ози- 
маго червя, гессенской мухи, пилилыцика,хлѣбваго 
жука, шведской мухи, саранчи и проч.), б) изъ р а- 
с т и т е л ь н а г о  царства—отъ сорныхъ травъ (пырея, 
костра, василька, мака, лебеды, осота и др.) и изъ 
грибныхъ паразитовъ-отъ спорыньи, ржавчины и 
стеблевой головни. Мѣры противъ этихъ враговъ 
и болѣзней ржи указаны въ соотвѣтствующихъ 
статьяхъ Энциклопедіи.

Отъ начала колошенія до созрѣванія ржи про- 
ходитъ около двухъ мѣсяцевъ, въ теченіе которыхъ 
можно отличать, какъ особые моменты жизни ра- 
стенія: собственно колошеніе, цвѣтеніе, наливъ 
зерна и, наконецъ, созрѣваніе. Уборка ржи, воздѣ-



лываемой преимущественно на зерно, производится 
при вступленіи е я  в ъ  ж е л т у ю  с п ѣ л о с т ь . Запаз- 
дывать уборкою ржи болѣе вредно, чѣмъ для дру- 
гихъ хлѣбовъ, такъ какъ она больше всѣхъ ихъ 
страдаетъ отъ осыпанія. Убирается рож ь серпами, 
косами и машинами, въ зависимости отъ условій 
хозяйства и состоянія нивы. Рожь полеглую, или 
поросшую сорными травами (особенно же вьющи- 
мися, въ родѣ Vicia villosa), трудно убрать чисто 
и безъ лишняго сотрясенія растеній машинами 
или косами, и потому въ этомъ случаѣ слѣдуетъ 
отдать предпочтеніе серпу. Тамъ, гдѣ имѣетъ боль- 
шую стоимость солома ржи, коса, какъ срѣзываю- 
щ ая наиболѣе низко растенія, можетъ, наоборотъ, 
оказаться болѣе подходящимъ орудіемъ для уборки. 
Послѣ срѣзки, растенія оставляются въ горстяхъ, 
покосахъ или же немедленно связываются въ 
снопы, въ которыхъ и досушиваются, по уста- 
новкѣ или укладкѣ послѣднихъ въ бабки, крестцы 
и пр. Свозить рожь съ поля можно по достиженіи 
ею достаточной сухости, т. е. послѣ срѣзки чрезъ 
1—2 дня и болѣе, смотря по степени зрѣлости и чи- 
стоты отъ сорныхъ травъ, погодѣ и пр. Высушен- 
ный хлѣбъ или складывается тутъ-же на полѣ въ 
скирды, или же увозится на усадьбу и сохраняется 
здѣсь на гумнахъ или въ сараяхъ. Молотъба ржи, 
(производимая цѣпами, на гарманахъ либо маши- 
нами) или дѣлается немедленно послѣ должнаго 
высушиванія ея, или же откладывается до зимы, 
либо на еще болѣе продолжительное время. На 
востокѣ Россіи еще и теперь можно встрѣтить 
скирды хлѣба, сохраняющіяся въ теченіи нѣсколь- 
кихъ лѣтъ. Въ прежнее время такое сохраненіе, 
безпорно, имѣло свое значеніе; но, при тепереш- 
нихъ путяхъ сообщенія и при все болѣе увеличи- 
вающейся возможности въ короткое время достать 
недостающій хлѣбъ со стороны, держаніе ржи го- 
дами въ скирдахъ является уже неправильнымъ. 
Во всякомъ случаѣ тутъ хлѣбъ не обезпеченъ ни 
отъ мышей, ни отъ порчи дождемъ, не говоря уже
о пожарѣ и пр. Храненіе запасовъ ржи въ раціо- 
нально устроенныхъ элеваторахъ, гдѣ могутъ быть 
осуществлены наиболѣе благопріятныя условія для 
сохраненія хлѣба, слѣдуетъ признать наиболѣе 
правильнымъ.

Урожаи зерна ржи колеблются, въ среднемъ, 
преимущественно между 5 и 15 четв. или между 45 
и 135 п. съ 1 дес., при максимумѣ въ 200 п.; однако, 
рожь никогда не даетъ такихъ высокихъ урожаевъ, 
какъ пшеница, хотя средніе урожаи послѣдней 
оказываются во многихъ районахъ Россіи даже 
нѣсколько ниже, чѣмъ для ржи. Въ общемъ, сред- 
ній урожай ржи въ Европ. Россіи очень низокъ— 
всего 46 п. или немного болѣе 5 четв. съ 1 дес. (въ 
1895-99 гг.). Болѣе высокіе средніе урожаи ржи 
приходятся на губ. прибалтійскія (60 п.), на юго- 
западныя (56 п.) и центрально-земледѣльческія 
(51 п.); губ. московскаго промышленнаго округа, 
пріуральскія и крайняго сѣвера дали очень близ- 
кій къ среднему урожай (47 п.), самые же низкіе 
средніе урожаи приходятся на губ. нижневолжскія 
(35 п.) и новороссійскія (30 п.). Въ 10 губ. при- 
вислянскаго края въ 1893-1897 гг., въ среднемъ, 
собрано съ десятины по 52 п. оз. ржи и по 43 п. 
яр . ржи. Близки къ этимъ урожаи и на Кавказѣ, 
а также въ Сибири; въ послѣдней, однако, мѣстами 
посѣвы яр. ржи преобладаютъ надъ озимой, при- 
чемъ и урожаи посдѣдней, въ среднемъ, оказыва- 
ются ниже. Лучшія хозяйства Россіи сбираютъ, 
конечно, значительно бòльшіе средніе урожаи ржи, 
чѣмъ приведено выше. Соломы оз. рожь даетъ въ

21/2- 3 - 4  раза (пo вѣсу) болѣе, чѣмъ зерна; y яро- 
вой же ржи на одну часть зерна приходится всего 
1 1/2—2—2 1/2 вѣсовыхъ, части соломы съ мякиною. 
Урожай соломы получается по отношенію зерна 
тѣмъ выше, чѣмъ болѣѳ полегъ или поросъ сор- 
ными травами хлѣбъ.
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Роза (Rosa, рис. 1-й)—растеніе изъ сем. R о- 
saceae, издавна получившее названіе «царицы цвѣ- 
товъ» и всегда бывшее въ большомъ почетѣ y 
культурнаго человѣчества. Главнѣйшій толчекъ 
къ культурѣ розы и появленію цѣнныхъ обильно- 
цвѣтущихъ ея  сортовъ былъ данъ во Франціи ро- 
зистами X IX  в.; въ послѣднее же время въ этомъ 
отношеніи немало сдѣлали также Англія, Бельгія, 
Германія, Люксенбургъ и въ особенности Соед. 
Ш таты Сѣв. Америки.

Въ ботаническомъ отношеніи роза харак тери- 
зуется слѣдующими признаками (рис. 1-й): цвѣты

одиночные или въ полузонтикахъ; цвѣтоложе (s)  
кувшинообразное, у зѣва съуженное кольцеобраз- 
нымъ, утолщеннымъ краемъ, вѣнчикъ 5-лепестный, 
чашечка 5-раздѣльная съ листоватыми, иногда 
перисто-раздѣльными долями; многочисленныя ты- 
чинки прикрѣплены къ краю цвѣтоложа; цвѣты оди- 
ночные; плодолистиковъ большое число, находятся 
они на днѣ цвѣтоложа, содержатся каждый на 
одной висячей сѣмяпочкѣ и несутъ нитевидный 
боковой столбикъ; плодъ состоитъ изъ орѣшковъ 
(fr) ,  заключенныхъ въ разросшемся и мясистомъ 
цвѣтоложѣ. Растеніе представляетъ собою покры- 
тые шипами кустарники съ перистыми листьями,



снабженными приросшимп къ черешку прилист- 
никами.

Многочисленные виды и видоизмѣненія розъ 
можно свести въ слѣдующія 5 группъ: I) Шипов- 
ники, выносливѣйшіе кустарники открытаго грунта, 
изъ которыхъ нѣкоторые являются главными под- 
воями, какъ для грунтовыхъ, такъ и для оранже- 
рейныхъ розъ. Изъ этихъ подвоевъ прежде всего 
нужно упомянуть всюду употребляемый обыкновен- 
ной шиповникъ (R оsа саnіnа L., рис. 2-й), распро- 
страненный по всей Европѣ, на югѣ и въ западной

половинѣ Россіи, и сѣверный шиповникъ (R. сіnа- 
momea L.), водящійся у насъ въ приволжскихъ губ. 
и на востокѣ Россіи. Сѣверный шиповникъ, какъ 
подвой, уступаетъ обыкновенному, но зато онъ 
весьма выносливъ и потому въ сѣверномъ климатѣ 
имѣетъ безспорное значеніе для открытаго грунта. 
Отличными подвоями въ сѣверномъ климатѣ для 
розъ являются виды Rosa rubrifolia Vili, и R . leu- 
cantha Bieb., пока еще мало распространенные, въ 
особенности же послѣдній. Изъ видовъ же и видоиз- 
мѣненій шиповниковъ, имѣющихъ значеніе садо- 
выхъ и парковыхъ декоративныхъ кустарниковъ, 
здѣсь можно назвать слѣдующіе: 1) желтый или ка- 
пуцинскій (Rosa lutea Mill.), наичаще встрѣчаю- 
щійся въ садахъ въ двухъ видоизмѣненіяхъ: огнен- 
ный шиповникъ (R. lutea bicolor) и махровый жел- 
тый, или персидскій шиповникъ (Persian yellow); 
2) бедренцоволистный (Rosa pimpinellifolia L., рис. 
3-й) съ махровыми видоизмѣненіями, имѣющими 
особое значеніе для сѣвера; 3) морщинистый (R. 
rugosa Thunb.), имѣющій также значеніе для сѣ- 
вера, особенно же въ махровыхъ видоизмѣненіяхъ, 
изъ которыхъ одно съ красными махровыми цвѣ- 
тами-даж е и называется «царицею сѣвера»; 4) бѣ- 
лый (R . alba L.),такж е съ махровыми видоизмѣне- 
ніями; 5) яблочный (R. villosa L.) и 6) рыжій, или 
пахучій (R. rubiginosa L.). II) Садовыя розы: центи-

фолъныя (R. centifolia L., рис. 4-й), ф ранцузскія 
(R. gallica L.) и дамасскія (R. damascena Mill.)- Отъ 
дамасской розы происходитъ между прочимъ ка- 
занлыкская роза (т. III, стр. 126, рис. 22-й), куль- 
тивируемая спеціально для добыванія розоваго 
масла. Изъ этихъ розъ въ садахъ въ качествѣ 
грунтовыхъ, хотя и требующихъ зимней покрышки 
на сѣверѣ, чаще всего встрѣчаются центифоль- 
ныя, называемыя 
просто центифо- 
ліями. К ъ этой 
группѣ собствен- 
но должны быть 
отнесены и ре- 

монтантныя 
розы , происходя- 
щія отъ R . gal
lica и являющія- 
ся  во многихъ 
случаяхъ резуль- 
татомъ скрещи- 
ванія съ другими 
розами. III) Кис- 
тевыя розы, цвѣ- 
тущія кистями.
Къ этой группѣ 

принадлежатъ 
ползучія или по- 
левыя розы (R . 
arvensis Huds., 
рис. 5 -й), много- 
цвѣтныя или no
лiантовыя розы 
(R. multiflora Thunb., рис. 6-й), немахровыя ти- 
пичныя формы которыхъ по выносливости можно 
поставить наряду съ центифоліями, а махро- 
в ы я -съ  ремонтантными или чайными гибридами.

IV) Банксіевы розы. Сюда между прочимъ отно- 
сится ползучая банксіева роза (R. Banksiae R . 
Brw.), съ полнымъ успѣхомъ произрастающая лишь 
въ мягкомъ климатѣ. V) Благородныя розы индій- 
ской группы, принадлежащія къ виду R . indica



hоr t . Это—самые цѣнные виды по обилію цвѣтенія 
и благородству формъ цвѣтка. Сюда принадлежатъ 
розы: бурбонскiя, чайно-гибридныя (рис. 7-й), чай- 
ныя и нуазеттовыя (рис. 8-й).

Наиболѣе цѣнны для разведенія: изъ центифо- 
лій — обыкновенная, lа centifole ordinare (розо- 
вая); изъ ремонтантныхъ — К аrl Druschki или

Schneekönigin (бѣлая), Capitain Christy (блѣдно-ро- 
зовая), Jules Margottin, John Норрег (розовая), 
Magna Charta, Marie Baumann, Horace Vernet 
(красныя), Prince Camille de R ohan, Empereur du 
Maroc (темно-красныя); изъ чайныx -гибридовъ— 
L ’innocence, Kaiserin Augusta Victoria (бѣлыя), 
Souvenir du President Carnot (блѣдно - розовая), La 
France, Caroline Testout (розовыя), Belle Siebrecht 
(красная), Meteor, Gruss am Teplitz; изъ чайныхъ- 
Niphetos, Duchesse Mathilde (бѣлыя), Maman Co- 
chet (розовая), The Bride, M arechal Niel, Gloire de

Dijon, Perle des Jardins (желтыя), Reme Marie 
Henriette (красныя); изъ бурбонскіх ъ -M istriss Bo- 
sanquet, Souvenir de la Malmaison (блѣдно-розовыя), 
и Louise Odier (розовая); изъ поліантъ  — Gloire 
des Polyanthas, Mosella, Clotilde Soupert (блѣдно- 
розовыя); изъ въющихся — Crimson Rambler (крас- 
ная) съ видоизмѣненіями Aglaïa (желтая) и Thalia 
(бѣлая).

Въ кулътурѣ розы весьма важное значеніе 
имѣетъ выращиваніе подвоевъ, для чего служитъ 
обыкновенно шиповникъ. Сѣмена послѣдняго отли- 
чаются тугою всхожестью (они всходятъ обыкно- 
венно только на вторую весну, даже если посѣяны 
осенью, тотчасъ послѣ сбора плодовъ), поэтому за- 
сѣянную ими гряду на первое лѣто, когда всхо- 
довъ на ней еще не появляется, въ предупрежде- 
ніе высыханія и гибели сѣмянъ, полезно прикрыть 
соломой и т. п. матеріаломъ для сохраненія влаги 
въ почвѣ; это особенно важно въ мѣстностяхъ съ 
сухимъ степнымъ климатомъ, бѣдныхъ лѣтними 
осадками. Посѣвъ сѣмянъ производится точно 
такъ-же, какъ и у яблонь и грушъ (см. статью 
«Питомникъ плодовый», т. VI, стр. 1240-1243), 
причемъ появляющіеся всходы подвергаютъ зеле- 
ной пикировкѣ (т. VI, стр. 1190), точно такъ-же, 
какъ и фруктовые сѣянчики, придерживаясь тѣхъ 
же разстояній между рядами и въ рядахъ. Въ об- 
щемъ, культура шиповника на подвоѣ мало раз- 
нится отъ культуры фруктовыхъ дичковъ-сѣян- 
цевъ; при этомъ всякій сѣянецъ шиповника можетъ 
быть использованъ для дальнѣйшей культуры, такъ 
какъ, въ случаѣ его слабости, его можно оставить 
для надлежащаго усиленія лишній годъ на грядахъ. 
Осенью однолѣтніе сѣянцы вынимаются изъ грядъ 
и сортируются на три сорта, подобно дичкамъ. На 
2-й годъ сѣянцы можно уже садить въ школу, гдѣ 
онп окулируются. Обработка земли въ школѣ про- 
изводится, по крайней мѣрѣ, на два штыка, т. е. на 
глубину двухъ лопатъ (около 10-12  в.). Самая по- 
садка сѣянцевъ въ школу производится весною,

хотя, при недостаткѣ времени, можно производить 
ее и осенью, причемъ необходимо не только хо- 
рошо притоптать землю около посаженныхъ ра- 
стеній, но и окучить послѣднія землею (гребнемъ 
около 3 в. вышиною) въ предупрежденіе выжима- 
нія корней изъ почвы морозами. Въ школахъ за- 
граничныхъ розистовъ приняты посадки рядами, 
причемъ первые два ряда садятся на разстояніи 
1/2 арш., за ними идетъ дорожка шириною въ 1 арш., 
затѣмъ опять два ряда растеній на 1/2-аришиномъ 
разстояніи, опять аршинная дорожка и т. д.



хотя съ одной стороны, непремѣнно сходиться съ 
краями вырѣзаннаго мѣста на подвоѣ с.

При прививкѣ розъ черенками употребляютъ 
главнымъ образомъ простую, сѣдлообразную ко- 
п у л и р о в к у  (т. VII, стр. 897, рис. 10-й) и ин- 
к р у с т а ц і ю  (т. V II, стр. 898, рис. 11-й). Зим- 
няя привпвка въ теилицѣ начинается ранѣе де- 
кабря и продолжается, смотря по надобности, до 
весны. Недѣли за двѣ до прививки, посаженный въ 
горшки шиповникъ вносятъ въ теилицу съ тем- 
пературою въ 1 2 -1 5 °  Р . и  ежедневно опрыски- 
ваютъ его теплою водою. Появленіе зеленыхъ по- 
бѣговъ покажетъ, что подвои уже находятся въ 
соку и что пришла пора ихъ прививать. Въ по- 
слѣднее время стали примѣнять зимою въ теили- 
цахъ прививку черенками л ѣ т н и м и  (съ полувы- 
зрѣвшимъ ростомъ), снимаемыми съ подвергаемыхъ 
выгонкѣ теиличныхъ экземпляровъ. При примѣ- 
неніи теиличныхъ черенковъ съ полувызрѣвшимъ 
ростомъ, кромѣ копулировки и  инкрустаціи, про- 
изводятъ прививку за  к о р у  (т. V II, стр. 900, рис. 
15-й и 16-й), пользуясь черенками съ болѣе вызрѣв- 
шимъ ростомъ, которые можно было-бы безъ по- 
врежденій ввести за кору. При прививкѣ полу- 
вызрѣвшими черенками, послѣдніе рѣжутъ съ 2 - 3  
глазками или листьями, и привитыя растенія по- 
мѣщаютъ въ низкихъ теилицахъ (рис. 19-й) съ 
влажнымъ спертымъ воздухомъ.

Размноженіе черенками у розъ пмѣетъ весьма 
большое примѣненіе. Лучшее время для срѣзки че- 
ренковъ съ грунтовыхъ розъ, смотря по мѣстности, 
есть май и іюнь, когда молодой побѣгъ начинаетъ 
уже деревянѣть. При лѣтнемъ разведеніи черен- 
ками необходимо пачинать работы пораньше, чтобы 
къ осени получпть хорошо закоренившіеся и спльно 
развитые экземпляры, способные къ перезимовкѣ. 
Гакъ какъ побѣги у розъ, выгнанныхъ въ оранже- 
реѣ, имѣютъ болѣе нѣжную древесину, нежели у 
вырощенныхъ въ грунтѣ, то полученные отъ нихъ 
черенки укореняются легче и къ зимѣ даютъ болѣе 
крѣпкіе экземпляры. Однако, далеко не всѣ розы 
легко размножаются черенками. Такъ, грунтовыя 
розы съ плотною древесиною (центифоліи и др.) 
этого не допускаютъ, и  для нихъ предпочитаютъ 
разведеніе отводками и прививкой. Легче всего 
размножаются черенками розы съ мягкой древе- 
с иной, каковы: бенгальскія или мѣсячныя, чайныя, 
нуазетовыя, поліанты и чайные гибриды; чисто ре- 
монтантные сорта, какъ имѣющіе болѣе твердую 
древесину, занимаютъ послѣднее мѣсто. Для изго- 
товленія черенковъ побѣгъ (рис. 11-й)разрѣзается 
на участки въ 1 1/2—2 1/2 в  длиною, причемъ срѣзъ 
дѣлается косо подъ нижнимъ глазкомъ; удалять 
всѣхъ листьевъ при этомъ не нужно, ибо они, какъ 
органы питанія, необходпмы черенку для образо- 
ванія наплыва и корней, но полезно удалить часть 
(однако, не болѣе  1/2) листовой пластинки. Верх- 
няя часть побѣга, если она слишкомъ сочна, уда- 
ляется; нижній конецъ побѣга отрѣзается, какъ 
показано на рпс. 11-мъ. Черенки сажаются обык- 
новенно въ ящики или въ сѣменныя плошки, рѣже 
въ отдѣльные маленькіе горшки съ чистымъ рѣч- 
нымъ пескомъ, иногда же просто въ разводочные 
ящ ики, гдѣ, благодаря спертому и влажному воз- 
духу и излучающемуся снизу теплу, укореняются 
довольно быстро.

Корнесобственныя центифольныя розы, капу- 
цинскія или желтыя (Persian yellow ), какъ трудно 
разводимыя черенками, размножаются кусками кор- 
ней. Для этого корни заготовляются еще съ осени 
и прячутся въ подвалъ, а зимою рѣжутся на части

въ 1 1/2 в. длиною, кладутся въ ящикъ съ землею и 
покрываются н а  1/3 в.землянымъ слоемъ. Помѣщен- 
ные въ теплицу, такіе кусочки корней не замедлятъ 
прорасти и образовать самостоятельныя растенія. 
По отношенію выносливости къ холоду розы можно 
подраздѣлитъ на слѣдующія 6 группъ: I) Rosa 
canina, cinnamomea, lutea, villosa, alba, pimpinel- 
lifolia, rubra и другіе шиповники; онѣ даже на сѣ- 
верѣ не нуждаются въ покрышкѣ на зиму. II) Rosa 
alpina, centifolia, arvensis, махровыя культурныя 
разновидности R. pimpinellifolia; онѣ на югѣ Россіи 
обходятся безъ зимней покрышки, но нуждаются 
въ ней въ средней и сѣверной Россіи. III) Ремон- 
тантныя розы и ремонтирующія моховыя, Rosa 
multiflora, rubifolia, gallica и damascena; онѣ тре-

буютъ безусловной прикрышки и не выносятъ безъ 
нея значительныхъ зимнихъ холодовъ. IV) Бур- 
бонскія и нуазетовыя и чайные гибриды. V) Чай- 
ныя, наузетовыя, бенгальскія и поліантовыя, тре- 
бующія на зиму заботливой покрышки. VI) R . 
Banksia, Macartnea, Sinica и др., удающіяся лиш ь, 
въ климатѣ субтропическаго характера (напр., 
у насъ на южномъ берегу Крыма и на восточномъ 
побережьѣ Чернаго моря), гдѣ всѣ розы отлично 
произрастаютъ на открытомъ воздухѣ.

При посадкѣ въ грунтъ розъ предпочтительна 
о с е н н я я  посадка, за исключеніемъ болѣе сѣвер- 
ныхъ мѣстностей. Тамъ, гдѣ розы воспитываются 
и зимуютъ въ грунтѣ,ей даютъ предпочтеніе потому, 
что розы весною очень рано трогаются въ ростъ. 
Слаборастущіе сорта розъ садятся на 1/2 арш., а 
ремонтантные, болѣо сильно растущіе сорта-при- 
близительно на 1 арш.; въ болѣе сѣверныхъ мѣстно- 
стяхъ съ болѣе короткимъ лѣтомъ розы сажаются 
на болѣе близкомъ разстояніи, въ болѣе южныхъ 
мѣстностяхъ-наоборотъ. Передъ посадкой корни 
розъ полезно обмакнуть въ смѣсь глины и коровьяго 
навоза. Всѣ свѣже-посаженныя розы обрѣзаютъ ко-



ротко, чтобы вызвать образованіе новыхъ силь- 
ныхъ побѣговъ. Послѣ посадки обязательно слѣ- 
дуетъ хорошо уплотнить землю около корней и 
обильно полить. Въ южной полосѣ Россіи поса- 
женныя розы весною для защиты отъ засухи и 
солнцепёка окучиваются землею, которая разгре- 
бается, когда розы тронутся въ ростъ; вмѣсто земли, 
полезно, употреблять влажный мохъ. На засушли- 
вомъ югѣ не только полезно, но часто прямо 
необходимо землю вокругъ розъ укрыть навозомъ 
для защиты отъ засухи. Для штамбовыхъ розъ 
очень важно, особенно въ степныхъ мѣстностяхъ, 
отѣненіе самыхъ штамбовъ, чего достигаютъ, об- 
вертывая штамбы мхомъ и обвязывая мочалой; за 
неимѣніемъ мха, употребляютъ войлокъ, разрѣзан- 
ный на ленты вь 1 в. шириною, которыя и наматы- 
ваются спирально на штамбы. Съ декоративными 
цѣлями чаще рекомендуютъ отдѣльныя клумбы или 
рабатки засаживать розами лишь одной группы 
(напр., исключительно чайными, ремонтантными и 
т. д.), и даже однообразной окраски, хотя бòльшій 
эффектъ достигается отъ клумбъ, засаженныхъ 
одноколерными розами одного сорта. Н а клумбѣ 
розы располагаютъ по колерамъ и высотѣ; напр., 
съ краю садятъ бѣлыя, далѣе блѣднорозовыя, по- 
томъ розовыя, свѣтлокрасныя и т. д., кончая са- 
мыми темными; при этомъ самыя высокія штамбо- 
выя розы садятся обыкновенно въ срединѣ клумбы, 
а къ краямъ «горкой  подбираются соотвѣтственно 
меньшіе экземпляры. К рая  клумбъ засаживаются 
бордюромъ изъ мелкоцвѣтныхъ поліантъ.

Обработка почвы въ розаріумахъ сводится къ 
возможно частому рыхленію, что особенно важно 
въ нашей степной полосѣ. Розы трудно переудоб- 
рить, а потому не слѣдуетъ скупиться на удобре- 
ніе и, въ особенности, жидкое, весьма благодѣ- 
тельно на нихъ вліяющее. Удобреніе дается въ 
первой половинѣ лѣта, такъ какъ позднее удобре- 
ніе, развивая ростъ, вызываетъ недостаточное 
вызрѣваніе древесины, чего особенно приходится 
опасаться на сѣверѣ Россіи.

Одною изъ самыхъ важныхъ работъ въ куль- 
турѣ розъ является покрышка ихъ на зиму, про- 
изводимая за нѣкоторое время до большихъ мо- 
розовъ, при которыхъ выполненіе этой работы ста- 
новится уже затруднительнымъ; но запаздывать 
съ прикрышкою, а также производить ее слишкомъ 
рано, не слѣдуетъ. За  нѣсколько дней до прикры- 
тія, когда земля еще не замерзла, надо пригнуть 
розы, какъ можно ближе, къ землѣ и укрѣпить 
вѣтви съ помощью вилкоообразныхъ вѣтокъ или 
согнутыхъ дугою ивовыхъ прутьевъ; при этомъ у 
штамбовыхъ розъ кроны направляю тся въ одну 
сторону, и то мѣсто, куда ложится крона, отмѣ- 
чается колышкомъ. Чтобы лучше защитить расте- 
нія не только отъ холода, но также отъ сырости, 
колебаній температуры, мышей и т. п., надо избѣ- 
гать употребленія для покрышки такихъ матеріа- 
ловъ, какъ навозъ, солома, сѣно и т. п., и предпочти- 
тельно пользоваться еловыми или сосновыми вѣт- 
ками, древесными опилками, кострикою, листьями, 
предпочитая ихъ покрышкѣ изъ земли, которая 
тѣмъ менѣе выполняетъ свою задачу, чѣмъ она связ- 
нѣе и тяжелѣе (наоборотъ, легкую песчаную сква- 
жистую землю можно признать даже недурнымъ за- 
щитнымъ матеріаломъ). Впрочемъ, не всѣ розы оди- 
наково требовательны къ покрышкѣ: плотнодреве- 
синныя центифоліи и большинство выносливыхъ 
ремонтантныхъ сортовъ не боятся земляной при- 
крышки, при которой обыкновенно болѣе или ме- 
нѣе значительно-страдаютъ (а то и  вовсе пропа-

даютъ) чайныя и другія мягкодревесинныя розы; 
такія  нѣжныя розы лучше всего зимуютъ, если 
отдѣльные ихъ экземпляры предварительно покры- 
ваются горшками или деревянными ящиками, на 
которые затѣмъ накладывается земляной слой. 
Нѣжныя штамбовыя розы, столь боящ іяся избытка 
влаги въ почвѣ, могутъ быть на зиму укрываемы 
слѣдующимъ образомъ: берутъ достаточно толстую 
сѣрую оберточную бумагу, пропитанную смѣсью 
льняного масла и смолы, и обвертываютъ ею, какъ 
брезентомъ, крону, собирая у основанія послѣдней 
края бумаги и закрѣпляя затѣмъ мочалой; передъ 
обвертываніемъ, вѣтви кроны для большаго удоб- 
ства перевязываются мочалой и, въ случаѣ на- 
добности, подрѣзаются. Такъ какъ даже во время 
самыхъ силъныхъ холодовъ на глубинѣ 5 - 6  в. 
температура почвы не опускается ниже 8 °  Р., то 
нѣтъ никакой надобности дѣлать слой защити- 
тельной покрышки толще 1/2 арш. Открываніе розъ 
весною производится тогда, когда земля совер- 
шенно оттаетъ и когда нечего уже бояться значи- 
тельныхъ морозовъ. Откапывать и удалять по- 
крышку полезно не сразу, а  постепенно.

Рѣзка въ культурѣ розъ имѣетъ первостепен- 
ное значеніе и требуетъ опытности. Ею пользуются 
для различныхъ цѣлей: чтобы вызвать болѣе обиль- 
ное цвѣтеніе или развитіе ростовой древесины, 
чтобы получить наиболѣе совершенные цвѣты, 
чтобы придать растенію ту или другую форму или 
чтобы омолодить растеніе возобновленіемъ моло- 
дого сильнаго роста снизу; но главная цѣль рѣзка 
сводится къ полученію сильной древесины и хо- 
рошого цвѣтенія. Вызвать образованіе древесины 
можно всегда, обрѣзая вѣтки болѣе или менѣе ко- 
ротко; но далеко не всегда удается рѣзкою улуч- 
ніить цвѣтеніе, ибо это зависитъ отъ того, въ ка- 
комъ мѣстѣ находятся глазки, приносящіе цвѣто- 
носные побѣги. Такъ какъ глазки не только у раз- 
личныхъ классовъ (группъ), но и у различныхъ 
сортовъ розъ находятся на разныхъ мѣстахъ вѣтки 
(внизу, посрединѣ или наверху ея), то, чтобы по- 
лучить больше цвѣтовъ, нужно сообразовать рѣзку 
со свойствами каждаго отдѣльнаго сорта и рѣзать 
съ этой цѣлью то коротко, то длинно, то вовсе не 
рѣзать. Если рѣжущій еще незнакомъ со свой- 
ствами подвергаемой рѣзкѣ розы, то онъ можетъ 
одну половину вѣтвей обрѣзать коротко, а другую 
болѣе длинно; полученный эффектъ покажетъ, ка- 
кимъ образомъ должна быть произведена рѣзка— 
коротко или длинно. Въ общемъ, большинство розъ 
требуетъ болѣе или менѣе короткой рѣзки, при ко- 
торой получаются какъ сильная ростовая древе- 
сина, такъ и совершенные цвѣты. На рис. 12-мъ 
представлены результаты короткой идлинной рѣзки 
ремонтантной розы. Если однолѣтнюю вѣтку (рис. 
12, слѣва) обрѣзать дли н н о  (у верхней черты), то 
на верхней половинѣ ея образуется 5 - 6  малень- 
кихъ пвѣточныхъ вѣтокъ, какъ это изображено на 
средней фигурѣ рис. 12-го, причемъ, хотя цвѣтовъ 
получится много, но они будутъ далеки отъ желае- 
маго совершенства; кромѣ того, главная вѣтка 
останется снизу голою. К о р о т к а я  рѣзка (у нижней 
черты) вызоветъ обратное явленіе (рис. 12, справа)- 
образованіе ростовой древесины безъ цвѣтовъ или 
съ малымъ ихъ количествомъ. Рѣзка же умѣрен- 
ная (у средней черты) является обыкновенно наи- 
болѣе цѣлесообразной и, какъ видно изъ рис. 13-го 
(лѣвая фигура), даетъ снизу ростовую древесину, а 
сверху цвѣты. Полученное развѣтвленіе весною 
слѣдующаго года, к ак ъ  показано черточками на рис. 
13-мъ (справа), обрѣзаютъ, причемъ цвѣтшія вѣтки



удаляются совсѣмъ, а не цвѣтшія подвергаются 
рѣзкѣ. Р ис. 14-й представляетъ дальнѣйшую пра- 
вильную рѣзку куста, а рис. 15-17-й-образованіе

кроны на штамбѣ. Когда пріокулированные глазки 
АА верхнихъ вѣтвей (рис. 15-й, слѣва) тронутся въ 
ростъ, верхушка штамбика В  удаляется вмѣстѣ съ 
боковыми развѣтвленіями ССС. Въ 
теченіе лѣта изъ благородныхъ глаз- 
ковъ образуются побѣги D D  (рис.
15-й, справа) которые своевременно 
привязываются къ прикрѣпленной къ 
штамбику палочкѣ Е  во избѣжаніе 
поврежденія вѣтромъ; дикіе же по- 
бѣги, образующіеся на вѣткахъ F F , 
сразу не удаляются, а только укора- 
чиваются и отрѣзаются потомъ, 
когда благородные побѣги уже окрѣп- 
нутъ. Послѣдніе тоже укорачивают- 
ся, и уже къ осени или же къ веснѣ 
слѣдующаго года) изъ нихъ обра- 
зуется крона, которую въ послѣдую- 
щій годъ рѣжутъ, какъ псказано на 
рис. 16 и 17; при этомъ всякій разъ, 
какъ и въ первую весну, укорачива- 
ются сильныя и здоровыя вѣтки, а 
слабыя, расположенныя не на мѣстѣ, 
и излишнія, т. е. дѣлающія крону 
слишкомъ густой, удаляются. Такъ 
обрѣзываются центифоліи, ремон- 
тантныя и чайныя гибридныя розы, 
а также очень многія бурбонскія, 
нуазетовыя, поліантовыя и чайныя розы. Въ 
общемъ, очень короткой рѣзки не требуетъ ни

одна роза, длинной же рѣзки (или никакой) тре- 
буютъ всѣ вьющіяся и ползучія розы, а также чай- 
ныя, дающія  большіе побѣги (напр., МаrесbаІ

Nіеl, R еinе М аrіе Неnrіеttе). Прибавимъ къ сказан- 
ному, что, кромѣ обыкновенныхъ формъ—кустовой 
и штамбовой, розы воспитываютъ на рѣшеткахъ,

шпалерахъ, въ видѣ фестоновъ, гирляндъ, пира- 
мидъ и колоннъ. Для послѣднихъ употребляются



деревянные устои, въ родѣ изображенныхъ на рис. 
18-мъ.

Горшечная кулътура розъ преимущественно 
занята воспитаніемъ полученныхъ выгонкой низ- 
кихъ, кустовыхъ (рѣже-штамбовыхъ) экземпля- 
ровъ. Предназначаемыя для гонки розы сажаютъ

въ горшки еще съ осени предшествующаго года, 
а слѣдующее лѣто онѣ проводятъ въ открытомъ 
грунтѣ, получая хорошее удобреніе; осенью онѣ до

времени пристановки убираются въ подвалъ. Въ 
періодъ покоя ихъ  слѣдуетъ приводить тѣмъ раньше, 
чѣмъ раньше будетъ происходить пристановка,

такъ что, если нужно, напр., имѣть цвѣтущія розы 
въ ноябрѣ, то ихъ слѣдуетъ держать сухими (посте- 
пенно уменьшая поливку) еще съ августа, чтобы 
древесина вызрѣла возможно лучше; для этого до- 
статочно 2—3 недѣль. Нужно, однако, и въ подсу- 
шиваніи знать мѣру, наблюдая, чтобы вѣтки не 
сморщивались. У болѣе крѣпкихъ и выносливыхъ 
розъ (напр., у ремонтантныхъ) необходимо обра- 
щать большое вниманіе на приведеніе растеній въ 
полный покой, чтò въ данномъ случаѣ имѣетъ бòль- 
шее значеніе, чѣмъ при выгонкѣ розъ съ болѣе 
нѣжною древесиною, каковы, напр., чайныя. До 
начала пристановки розы должны быть обрѣзаны. 
Весьма существеннымъ условіемъ успѣха выгонки 
является безусловная чистота гоночныхъ помѣ- 
щеній. Послѣднія должны быть основательно вы- 
чищены предъ внесеніемъ въ нихъ растеній, а са- 
мыя растенія съ горшками должны быть внима- 
тельно осмотрѣны, чтобы не занести съ ними пара- 
зитовъ. Въ началѣ выгонки горшки съ розами кла- 
дутъ дней на 7 -1 0  на-бокъ, чтобы распредѣлить 
равномѣрно дѣйствіе сока на всѣ почки. Въ пер- 
вые дни пристановки растеніядержатся при 6° Р.; 
ночью, подражая природѣ, температуру можно по- 
нижать (напр., до 4°), но не допуская рѣзкихъ пе- 
ремѣнъ температуры или сквозняка. Какъ только 
растенія начнутъ развивать почки, температура 
постепенно повышается до 15° Р . При очень ран- 
ней пристановкѣ петербургскіе розисты первыя двѣ 
недѣли держатъ ночью температуру в ъ  2—4° Р .и  за- 
т ѣ м ъ 4 -6 °Р ., а когда уже образуются почки,то тем- 
пературу поднимаютъ до 8—10° Р . (днемъ же темпе- 
ратура можетъ безъ всякаго вреда повыситься на 
нѣсколько градусовъ). Н а поливку и опрыскиваніе 
растеній приходится обращать большое вниманіе; 
вода не должна быть холодною, и температура ея 
должна быть нѣсколькими градусами выше темпе- 
ратуры теилицы. При самой ранней гонкѣ опрыс- 
киваніе, какъ и поливку, надо производить крайне 
осторожно, но съ февраля (особенно же въ ясную 
погоду) приходится давать опрыскиванія два раза 
въ день (до и послѣ обѣда), а, въ случаѣ сухости 
въ теилицѣ воздуха, можно почаще опрыскивать 
стеллажи, стѣны и дорожки. По мѣрѣ развитія 
розъ въ теилицѣ, требуется все ббльшая и бóль- 
шая вентиляція; но, какъ только послѣдняя вызо- 

ветъ пониженіе температуры въ 
теилицѣ, топку надо усилить. 
Когда розы разовьютъ бутоны и 
станутъ готовиться къ цвѣтенію, 
слѣдуетъ держать воздухъ нѣ- 
сколько суше.

Главныя условія, которымъ 
должны удовлетворять помѣщенія 
для выгонки розъ, состоятъ въ слѣ- 
дующемъ: 1) они должны равно- 
мѣрно держать какъ теплоту, такъ 
и влажность; 2) свѣжій воздухъ 
долженъ имѣть доступъ легкій и 
въ желаемомъ количествѣ. Влаж- 
ная теплота легче и дешевле всего 
достигается въ помѣщеніяхъ, на- 
ходящихся въ землѣ. Н а рис. 
19-мъ представлена низкая дву- 
скатная, находящ аяся въ землѣ, 
т е и л и ца для выгонки розъ. За- 
границей принято въ подобныхъ 
теилицахъ водяное отопленіе, 

трубы котораго занимаютъ немного мѣста. У насъ 
такую теилицу приходится устраивать гораздо 
больше и шире, такъ какъ обычное отопленіе бо-



ровами требуетъ гораздо больше мѣста. Для ран- 
ней выгонки предпочитаются односкатныя, обра- 
щенныя на югъ, теп- 
лицы, въ родѣ изо- 
браженной на рис.
20-мъ.

Среди враговъ розы 
важнѣйшими явля- 
ются насѣкомыя — 
личинки щеткорого 
розоваю  (Hylotoma 
rosarum), пилилъ- 
щика бѣлопоясного 
(Emphytus cinctus), 
листолюба розоваю  
(Cladius difformis) и 
нѣкоторыхъ пилилъ- 
щиковъ (Tenthredo), 
тля (Aphis) и др., 
а  въ теплицахъ — 

преимущественно 
трипсъ (Thrips hae- 
morhoidalis) и крас- 
ный паучекъ (Acarus 
telarius). Противъ 
двухъ послѣднихъ 
рекомендуютъ ув- 
лажненіе воздуха 
теплицы, окуриваніе 
табачнымъ дымомъ, 
опрыскиваніе вод- 
нымъ растворомъ 
(1:200) спиртовой вы- 
тяжки персидскаго 
порошка (настоя 6 л. 
порошка въ стаканѣ 
спирта) и т. п.; въ 
грунту же можно 
прибѣгать къ со- 
биранію личинокъ, 
опрыскиванію рас- 
теяій инсектисида- 
ми (парижскою зе- 
ленью, керосиновою 
эмульсіею) и пр. Что 
касается грибныхъ 
болѣзней розы, то 

главнѣйшія изъ 
нихъ: 1) бѣль (Sphae- 
rotheca pannosa), 
противъ которой 
лучше всего примѣнять въ теплицахъ обсы- 
паніе сѣрнымъ цвѣтомъ, а въ грунту опрыски- 
ваніе бордоскою жидкостью (причемъ пораженныя 
части растеній слѣдуетъ собирать и сжигать), и 
2) ржавчина (Phragmidium subcorticeum), для борьбы 
съ которою рекомендуется преимущественно опры- 
скиваніе бордоскою жидкостью.

П омимо декоративнаго, роза имѣетъ и техии- 
ческое значеніе, находя себѣ примѣненіе въ меди- 
цинѣ (сушеные лепестки, розовое масло), въ пар- 
фюмеріи (для духовъ, помадъ и пр.), въ кондитер- 
скомъ производствѣ и т. д. Особенно цѣннымъ 
продуктомъ является р о зо в о е  м асл о . О служа- 
щей по преимуществу для его полученія казанлык- 
ской розѣ была уже рѣчь въ Энциклопедіи (т. III, 
стр. 126—128). Самое добываніе масла изъ лепест- 
ковъ (свѣже-собранныхъ) ведется обычно путемъ 
п е р е г о н к и  (см. т. V, стр . 475-476), причемъ 1 ф. 
масла получается изъ 1700-10.000 ф. лепестковъ, 
въ зависимости отъ вида и сорта розъ. Въ Б олга-

ріи, гдѣ ежегодно добывается 135-140 п. розоваго 
масла, перегонку ведутъ въ кубахъ, розы обливаютъ

двойнымъ или 
четвернымъ ко- 
личествомъ воды 
и отгоняютъ по- 
ловину послѣд- 
ней, а  затѣмъ по-

лученный отъ нѣсколькихъ перегонокъ продуктъ 
смѣшиваютъ и отгоняютъ 1/6 его; отгонъ этотъ



оставляютъ стоять 1 -2  дня при 1 5 -2 0 °, послѣ 
чего сбираютъ всплывшее наверхъ масло. Розовое 
масло застываетъ при сравнительно высокой тем- 
пературѣ (около 17—20° и даже иногда выше), что 
приходится принимать во вниманіе при перегонкѣ; 
при этомъ не слѣдуетъ охлаждать холодильникъ 
ниже 20 -30°, иначе розовое масло можетъ застыть 
въ змѣевикѣ и закупорить трубку, если послѣдняя 
узка. Обыкновенно продажное розовое масло бы- 
ваетъ желтоватаго цвѣта, но приготовленное болѣе 
тщательно имѣетъ свѣтло-зеленоватый оттѣнокъ; 
оно обладаетъ рѣзкимъ и непріятнымъ запахомъ 
и только издали или въ разбавленномъ видѣ обна- 
руживаетъ свойственное ему нѣжное благоуханіе; 
въ крѣпкомъ спиртѣ оно растворимо менѣе дру- 
гихъ эфирныхъ маслъ, въ водѣ растворимо также 
очень мало, но, однако, въ достаточномъ количе- 
ствѣ для того, чтобы оправдать приготовленіе и 
употребленіе воднаго раствора или такъ называе- 
мой розовой воды (насыщенный растворъ содер- 
житъ по вѣсу 1 ч. розоваго масла на 5.000 ч. воды). 
Удѣльный вѣсъ розоваго масла колеблется чаще 
отъ 0,855 до 0,865 при 20°. Въ составъ этого масла 
входятъ главнымъ образомъ твердый кристалли- 
ческій с т е а р о п т е н ъ  (С16Н34)  и  жидкій элеоптенъ, 
преимущественно гераніолъ (С10Н 18О ). При воз- 
вышенной температурѣ стеароптенъ растворяется 
въ элеоптенѣ, образуя маслянистую жидкость, при 
обыкновенной же температурѣ часть стеароптена 
выдѣляется изъ раствора, и тогда розовое масло 
пріобрѣтаетъ видъ твердаго жира. Чистый стеа- 
роптенъ не имѣетъ никакого запаха, такъ что соб- 
ственно элеоптену цвѣтокъ розы обязанъ своимъ 
ароматомъ. Въ продажѣ 1 ф. розоваго масла стоитъ 
на мѣстѣ 120-200 р. Къ сожалѣнію, его весьма 
трудно достать не фальсифицированнымъ; обычно 
для поддѣлки его употребляется гераніевое масло, 
примѣсь котораго можно обнаружить, напр., опре- 
дѣленіемъ точки застыванія продукта (отъ гера- 
ніеваго масла она понижается).

Что касается розовой воды, то она нерѣдко по- 
лучается, какъ побочный продуктъ, при выдѣлкѣ 
розоваго масла. Во Франціи ее готовятъ такъ: въ 
обыкновенный перегонный кубъ помѣщаютъ 3 п. 
розъ и 24 в. воды, и перегонку продолжаютъ до 
тѣхъ поръ, пока отгонится 8 вед.; изъ нихъ пер- 
выя 2 ведра собираютъ отдѣльно (это такъ назы- 
ваемая «двойная» розовая вода), а слѣдующія 
4 ведра даютъ обыкновенную розовую воду (по- 
слѣднія же 2 ведра доставляютъ дешевый про- 
дуктъ низшаго сорта). Средняя цѣна розовой воды— 
около 3 р. за ведро. Фабрикою Шиммель и К ° (въ 
Лейпцигѣ) приготовляется еще и «шестерная» ро- 
зовая вода, въ которой 1 ч. воды приходится на 
6 ч. взятыхъ въ переговку розъ; болѣе крѣпкой 
розовой воды приготовить уже нельзя.

Литература. К и ч у н о в ъ , Культура розы. 
1895.—Р у н о в ъ , Руководство къ культурѣ розана. 
1 8 9 9 .-Ш тегм ан ъ , П ракт. руководство къ куль- 
турѣ розъ. 1 8 9 2 ,-S c h u lth e is s , Deut. Rosenbuch. 
1 8 8 9 .-N ie tn e r , Die Rose. 1880 .-Оt t o ’s Rosen
zucht. 1 8 9 0 .-B ö ttn e r , R o senznch t.-G eschw ind , 
Die Hybridation u. Sämlingszucht der Rosen. 1884.— 
S c h n u rb u s c h , Der pract. Schnittblumenzüchter 
der Neuzeit. 1900.- R o s e n - Zeitung. 1886-1902,— 
J a m in  et F o rn e y , Les roses. H . Кшуновъ.

Розливъ (разливка) вина. По до-
стиженіи виномъ опредѣленной степени зрѣлости, 
его изъ бочекъ разливаютъ въ бутылки. При этомъ 
розлитое вино: а) или идетъ въ отправку для по- 
требленія, или Ъ) оставляется еще на нѣкоторое

время въ подвалѣ для бутылочной выдержки, ко- 
торая отличается отъ выдержки въ бочкахъ тѣмъ, 
что происходитъ безъ доступа воздуха и безъ испа- 
ренія вина. Простое, дешевое вино невыгодно вы- 
держивать въ бутылкахъ, ибо оно отъ этого мало вы- 
игрываетъ; наоборотъ, высокосортныя вина только 
послѣ бутылочной выдержки пріобрѣтаютъ свои на- 
стоящія качества. Періодъ созрѣванія вина въ 
бочкахъ колеблется въ широкихъ предѣлахъ, и 
дать точныя указанія, сколько времени вообще вино 
должно оставаться въ бочкахъ,-нельзя: это зави- 
ситъ отъ многихъ перемѣнныхъ условій, какъ-то: 
отъ сорта употребленнаго винограда, температуры 
подвала, размѣровъ и качествъ бочекъ, способа 
выдѣлки и ухода за виномъ и проч. Вина полныя, 
экстрактивныя, крѣпкія и сладкія требуютъ бóль- 
шаго времени для созрѣванія, чѣмъ легкія, столо- 
выя и, въ особенности, простыя мало-экстрактив- 
ныя вина; большинство красныхъ винъ созрѣваетъ 
медленнѣе бѣлыхъ; въ мелкой деревянной посудѣ 
съ тонкими стѣнками вино зрѣетъ быстрѣе, чѣмъ 
въ крупной и толстостѣнной, въ новыхъ бочкахъ— 
скорѣе, чѣмъ въ старыхъ, которыя менѣе прони- 
цаемы для воздуха; высокая температура подвала, 
частыя переливки, фильтрованіе и пастеризація 
также способствуютъ быстротѣ созрѣваніе вина; по 
O dart’у, вино лучшихъ годовъ слѣдуетъ разливать 
позднѣе, чѣмъ менѣе удачныхъ или плохихъ го- 
довъ. Общія требованія, обыкновенно предъявляе- 
мыя къ готовому для розлива вину, таковы: 1) Вино 
не должно имѣть ни малѣйшихъ признаковъ спирто- 
вого броженія и той грубости вкуса, которая свой- 
ственна молодому вину отъ избытка неокислив- 
шихся дубильныхъ и бѣлковыхъ веществъ. 2 )  Вино 
должно быть совершенно прозрачно. Если передъ 
рòзливомъ производилось оклейка или фильтрова- 
ніе, то необходимо удостовѣриться въ томъ, что 
освѣтленное вино не мутится болѣе и не выдѣ- 
ляетъ клеевого осадка; въ виду этого, не слѣдуетъ 
разливать вино тотчасъ-же послѣ фильтрованія 
или непосредственно съ клея. Вино, снятое съ клея, 
должно оставаться въ бочкѣ по меньшей мѣрѣ еще
3 - 4  недѣли, послѣ чего приступаютъ къ розливу 
въ бутылки. 3) Если вино подвергалось закуркѣ 
сѣрой, то разливку слѣдуетъ произвести тогда, 
когда сѣрнистый газъ вовсе или почти не слы- 
шится в ъ  винѣ. 4) Вина спиртованныя должны оста- 
ваться въ бочкахъ, пока прибавленный спиртъ 
настолько соединится съ виномъ, что переста- 
нетъ производить отдѣльное впечатлѣніе на вкусъ. 
Однако, опредѣлить правильно время разливки 
вина можно только имѣя п р а в и л ь н ы й  в к у с ъ ,  
т. е. правильныя вкусовыя требованія по отноше- 
нію къ тому или другому сорту или типу вина, ибо 
только дегюстація (т. II, стр. 1026) даетъ полное 
представленіе о состояніи вина. Если разлить не- 
додержанное въ бочкахъ молодое вино, то въ бу- 
тылкахъ оно уже не дозрѣетъ и навсегда сохра- 
нитъ вкусъ молодости и грубости (это въ особен- 
ности относится къ краснымъ винамъ); невыдер- 
жанное же бѣлое вино часто мутится въ бутылкахъ. 
Наоборотъ, отъ излишне-долгаго пребыванія въ 
бочкахъ, вино станевится непріятно-сухимъ и те- 
ряетъ свое драгоцѣнное качество—фруктовый свѣ- 
жій вкусъ. Продолжительная выдержка вина въ 
бочкахъ, кромѣ того, связана съ м а д е р и з а ц і е й  
и накопленіемъ въ немъ летучихъ кислотъ, въ осо- 
бенности если подвалъ не достаточно холоденъ и 
свѣжъ. Къ розливу обыкновенно приступаютъ для 
жидкихъ и скоро-зрѣющихъ винъ послѣ 1-2-лѣт- 
ней выдержки въ бочкахъ; болѣе полныя вина



идутъ въ розливъ на 3 -4 -м ъ  и даже на 5-мъ году, 
а дессертныя и крѣпкія-часто по прошествіи мно- 
гихъ лѣтъ. Лучшимъ временемъ года для розлива 
слѣдуетъ считать зиму, когда вино наиболѣе спо- 
койно, хотя въ хорошихъ холодныхъ подвалахъ 
разливку производятъ въ теченіи всего года.

Вино разливаютъ въ такую стеклянную посуду, 
которая по своей прочности можетъ выдержать 
транспортъ, а по формѣ удобна для упаковки и 
обращенія. Для этого употребляются различныхъ 
типовъ б у ты л ки . На рис. 1-2-мъ представлены

бутылки бордоская (изъ зеленаго и бѣлаго стекла), 
р ейнская (преимущественно изъ желто-коричневаго 
стекла), шампанстя, она-же по формѣ буріундская 
и кавказская (онѣ различаются между собою тол- 
щиною стѣнокъ и вмѣстимостью и дѣлаются обык- 
новенно изъ темнозеленаго стекла), и венгерскія (для 
токайскихъ винъ); на рис. 3-мъ изображены бу- 
тылки для крѣпкихъ винъ (мадеры, портвейновъ, 
хереса), а на рис. 4-мъ-очень распространенная въ

Италіи и особенно въ Тосканѣ круглодонная тон- 
костѣнная бутылка (въ 1 -5  литровъ) въ видѣ бал- 
лона съ длиннымъ и тонкимъ горлышкомъ, назы- 
ваемая фіаски или фіаскетти; такая  бутылка не 
закрывается обыкновенными пробками, ибо гор- 
лышко ея  не имѣетъ ранта (утолщенія въ видѣ 
кольца), а затыкается кусочкомъ пакли, причемъ 
поверхъ вина наливается тонкій слой прованскаго 
масла (чтò дѣлается, впрочемъ, только въ случаѣ

отправки вина на нѣкоторое разстояніе, или если 
оно не потребляется тотчасъ-же послѣ розлива; 
преимущественно же эти сосуды служатъ для мел- 
кой продажи вина «на выносъ»); чтобы фіаскетти 
могли стоять и чтобы придать имъ нѣкоторую проч- 
ность, ихъ оплетаютъ соломою. Наибольшимъ рас- 
пространеніемъ изъ вышеназванныхъ бутылокъ 
пользуются бордоская, рейнская и шампанская. 
Для русскихъ крѣпкихъ и дессертныхъ винъ кн. 
Л. С. Голицынъ предложилъ нѣсколько другихъ 
формъ бутылокъ.

Для бѣлыхъ винъ рекомендуется брать бутылки 
коричневаго стекла, такъ какъ если вино не совсѣмъ 
прозрачно (что съ бѣлымъ виномъ часто случается), 
то по виду. оно больше выигрываетъ въ темной бу- 
тылкѣ. Рейнское вино, которое большею частью 
освѣтляется только естественнымъ путемъ, разли- 
ваютъ въ темныя бутылки. Въ Сотернѣ бѣлое вино 
разливаютъ въ очень свѣтлыя и даже почти бѣлыя 
бутылки. Шампанское вино преимущественно раз- 
ливается въ темныя бутылки. Многія дессертныя 
вина разливаются чаще въ свѣтлыя бутылки.

Хорошая бутылка должна имѣть правильную и 
изящную форму и устойчивое основаніе; вѣсъ ея 
(въ граммахъ) долженъ выражаться почти тѣмъ-же 
числомъ, чтò объемъ (въ куб. сантиметрахъ), при- 
чемъ, однако, исключеніе составляютъ шампанскія 
бутылки; стеклянная масса должна быть одно- 
родной, безъ постороннихъ тѣлъ и пузырьковъ воз- 
духа; стекло должно быть хорошо сплавлено и 
по составу не содержать большого количества ще- 
лочей, ибо отъ этого, съ одной стороны, оно разла- 
гается подъ вліяніемъ кислотъ вина, а  съ другой— 
становится менѣе прочнымъ. Стеклянная масса 
бутылокъ есть не что иное, какъ аморфный сплавъ 
кремнезёмистыхъ соединеній. Основнымъ веще- 
ствомъ его являются: кремнеземъ, SіО2 (около 
75% ), окись натрія, N а2O (10-15% ), и известь, СаО 
(7 — 20%); по Менделѣеву, составъ обыкновен- 
наго (натроваго) стекла подходитъ къ формулѣ 
Nа2О. СаО. 4SiO2. Въ высшихъ сортахъ стекла (бо- 
гемское стекло) вмѣсто натрія входитъ калій, а

въ низшихъ, кромѣ упомянутыхъ веществъ, содер- 
жится до 10% и болѣе глинозема и окиси желѣза. 
Для окраски стекла употребляются окислы различ- 
ныхъ металловъ и другія вещества. Такъ, для полу- 
ченія зеленаго цвѣта къ стеклу прибавляютъ окись 
желѣза, окись мѣди, окиси хрома или урана, а  
также и смѣсь нѣсколькихъ окисловъ (напр., окиси 
желѣза, окиси марганца и закиси кобальта); желтое 
и коричневое стекла пріобрѣтаютъ свой цвѣтъ отъ



прибавленія сурьмы или смѣси изъ окиси желѣза 
и перекиси марганца, а также отъ прибавленія къ 
сплаву органическихъ веществъ, сѣры и  другихъ, 
способныхъ возстановлять сѣрнокислыя соли ще- 
лочей въ сѣрнистые металлы; желтокоричневый 
оттѣнокъ нѣкоторыхъ сортовъ бутылочнаго стекла 
получается при посредствѣ угля. Анализируя раз- 
личные сорта бутылочнаго стекла, Масаgnо нашелъ, 
что въ немъ содержится 10,9—15,7% щелочей (въ 
темнозеленомъ только 3,Зb% ), 7,7—26,6%  извести, 
1 ,9 -10 ,5%  глинозема и окиси желѣза и 6 2 ,8 - 
75,3%  кремнезема. Удѣльный вѣсъ его измѣ- 
няется отъ 2,45 до 2,67.

Емкостъ винныхъ бутылокъ весьма разнооб- 
разна-отъ 500 и до 1.500 куб. см. Обыкновенная 
бордоская и рейнская бутылка вмѣщаетъ 700-750 
куб. см., а шампанская до 820 куб. см. Въ Россіи 
винная бутылка составляетъ 1/16 ведра, но въ тор-

говлѣ обращаются, часто безъ обозначенія вмѣсти- 
мости, бутылки въ 1/17, 1 /1 8  и 1/20 ведра; бутылки 
же, въ которыхъ продаются водка и спиртъ, равны 
1/20 ведра.

Новыя партіи бутылокъ, въ особенности если 
онѣ получены съ заводовъ малоизвѣстныхъ, необ- 
ходимо, кромѣ внѣшняго осмотра, подвергнуть 
испытанію на доброкачественность стеклянной 
массы. Для этого бутылку наполняютъ  1/2-1% -

нымъ растворомъ винной кислоты и нагрѣваютъ 
1 -2  часа на песчаной банѣ: при хорошемъ стеклѣ 
какъ жидкость въ бутылкѣ, такъ и самое стекло 
при нагрѣваніи и послѣ него остаются проз- 
рачными.

Мойка бутылокъ производится или ручными 
щётками, или машинами. Иногда пользуются пе- 
скомъ, золой, цинковой дробью, стеклянными ша- 
риками и проч.; свинцовую дробь для этого упо- 
треблять не слѣдуетъ, такъ какъ она при тре- 
ніи о стекло оставляетъ на немъ слѣды металла, 
впослѣдствіи переходящаго въ вино и являюща- 
гося ядовитою примѣсью. Бутылки, бывшія въ упот- 
ребленіи, предварительно наливаются теплой содо- 
вой водой для растворенія виннаго камня и кра- 
сящихъ веществъ, часто осаждающихся на стѣн- 
кахъ бутылокъ, и для отмыванія закисшихъ остат- 
ковъ вина (сода въ данномъ случаѣ не только ней- 
трализуетъ уксусную кислоту, но и убиваетъ уксус- 
ныхъ бактерій, развившихся въ этихъ остаткахъ 
вина); вмѣсто соды, можно брать поташъ и даже 
просто золу. Если внутри старыхъ бутылокъ попа- 
даются пробки, то ихъ извлекаютъ при помощи 
особыхъ проволочныхъ щипцовъ или просто ремеш- 
ковъ (рис. 5-й). Въ большихъ подвалахъ практи- 
куется мойка бутылокъ м а ш и н ами. Н а ри с .6-мъ 
представлена бутылко-моечная машина Болъдта 
и Фогеля. При помощи педали, колеса и передачи 
приводится во вращеніе горизонтальная щетка с, 
на которую надѣвается бутылка. Если горлышкомъ 
бутылки нажать на пружинную пробку b, то изъ 
щетки вливается въ бутылку вода, которая подъ 
напоромъ проводится трубой а; щетка, вращаясь, 
оттираетъ приставшую къ стѣнкамъ бутылки грязь. 
Для прополаскиванія бутылокъ служатъ пружинные 
клапаны d , также соединенные съ проводящей воду 
трубой д. Т акая  машина на заводѣ въ Гамбургѣ 
стоитъ 180 мар., и въ 1 часъ на ней можно вымыть 
500 бутылокъ. Въ болѣе усовершенствованныхъ

моечныхъ машинахъ щетка приводится во вра- 
щеніе передачей отъ какого-нибудь двигателя или- 
же Небольшой турбиной, составляющей часть моеч- 
ной машины; щетки вставляются, смотря по на- 
добности, тѣхъ или другихъ размѣровъ и формы. 
Послѣ мойки и тщательнаго прополаскиванія, 
бутылки устанавливаются въ стойки для стока 
воды; одна изъ такихъ стоекъ представлена на 
(рис. 7-мъ).



Н аполненіе бутылокъ виномъ слѣдуетъ произво- 
дить такъ, чтобы послѣднее возможно меньше при- 
ходило въ соприкосновеніе съ воздухомъ, ибо отъ 
окисленія оно можетъ помутнѣть, а сладкое-даже 
забродить въ бутылкахъ или отъ оживленія остав- 
шихся, или отъ попадающихъ вновь изъ воздуха 
зародышей дрожжей. Для розлива употребляютъ 
особые к р а н ы  въ 1 струю (рис. 8-й) и въ 2 струи 
(рис. 9-й); двухструйные краны очень распростра-

нены въ погребномъ хозяйствѣ, но имѣютъ тотъ 
недостатокъ, что, при замѣнѣ наполненныхъ буты- 
локъ пустыми, проливается вино, а если кранъ за-

крывать на это время, то работа значительно удли- 
няется, и струя вина будетъ испытывать толчки, 
что нежелательно. Этотъ недостатокъ устраненъ въ 
кранѣ Seitz’а (рис. 10-й). Наружный конецъ этого

крана одѣвается свободно-вращающейся муфтой 
т, съ 6 трубками (і) вродѣ рожковъ, открывающи- 
мися внутрь муфты; въ боковой стѣнкѣ крана внизу 
сдѣлано отверстіе, противъ котораго, при враще- 
нШ муфты, поочередно становятся отверстія тру- 
бочекъ, благодаря чему внутренній каналъ крана 
получаетъ выходъ то черезъ одинъ, то черезъ дру- 
гой рожокъ; муфта закрѣпляется на кранѣ вин- 
томъ г. Когда вино, сливаясь черезъ рожокъ, на-

полняетъ подставленную подъ него бутылку, бе- 
рутъ правой рукой пустую бутылку, надѣваютъ гор- 
лышко ея на ближайшій къ работающему рожокъ 
съ правой стороны и поворачиваютъ муфту на- 
столько, чтобы привести его въ сообщеніе съ ка- 
наломъ крана; при этомъ первый рожокъ съ кра- 
номъ разобщается.

Закупориваніе бутылокъ производится проб- 
к ам и , которыя вырѣзываются изъ коры п робко- 
в а г о  дуб а (т. VII, стр. 978). Пробковую кору сни- 
маютъ съ растущихъ деревьевъ черезъ каждыя 9 
лѣтъ, высушиваютъ на солнцѣ, вымачиваютъ въ го- 
рячей водѣ, отскабливаютъ съ нея одеревенѣлый 
слой, выравниваютъ и приготовляютъ квадратныя 
пластинки, толщиною въ 1 ,5-3 ,5  см., которыя за- 
тѣмъ и идутъ н а  пробочные заводы. Главное мѣсто 
культуры пробковаго дерева и производства про- 
бокъ-И спанія, Португалія, Алжиръ и Франція. Въ 
мѣстностяхъ съ сухой, безплодной почвой, въ жар- 
комъ и сухомъ климатѣ пробковый дубъ растетъ мед- 
ленно, но даетъ плотную и  прочную пробковую ткань; 
во влажномъ климатѣ, съ сырой и плодородной поч- 
вой, наоборотъ, дубъ растетъ быстро, клѣтки проб- 
ковой ткани сильно увеличиваются въ размѣрѣ, 
оставаясь тонкостѣнными, отчего ткань получается 
рыхлой и малопрочной. Для получснія хорошей 
пробки необходвмо, чтобъ въ условіяхъ роста проб- 
коваго дуба не было рѣзкйхъ колебаній,-тогда и 
нарастающая пробковая ткань во всей толщѣ бу- 
детъ однородной. Хорошая пробка должна имѣть 
мелкое однородное строеніе, дающее гладкій срѣзъ, 
безъ ноздреватостей и червоточинъ, не быть ни де- 
ревянистой, ни слишкомъ мягкой, имѣть правиль- 
ную цилиндрическую форму и производить на 
ощупь ощущеніе лайки (бархатная пробка). Луч- 
ш ая (каталонская) пробка получается изъ Испаніи. 
Размѣры пробокъ зависятъ всецѣло отъ размѣровъ 
и формы бутылокъ: для бутылокъ употребляются 
пробки, а  для полубутылокъ полупробки; для бу- 
тылокъ съ цилиндрическимъ горлышкомъ берутся 
и длинныя, и короткія пробки (длинныя надежнѣе); 
для горлышекъ, уширяющихся книзу (напр., въ 
бургундской бутылкѣ), пробку берутъ короткую 
(около 4 см.), но толстую; для бордоскихъ буты- 
локъ обыкновенно употребляютъ пробки въ 5 - 6  см. 
длиною и въ 2 - 2  1/2 с м . діаметромъ. Передъ заку- 
пориваніемъ, пробки р а з м я г ч а ю т ъ , погружая 
ихъ на короткое время въ горячую воду; такое 
намачиваніе не должно быть продолжительнымъ, 
чтобы пробка не утратила своей прочности и не 
сдѣлалась болѣе рыхлою, ноздреватою и потому бо- 
лѣе проницаемою для вина; мягкія пробки обыкно- 
венно достаточно только обварить кипяткомъ и 
сейчасъ-же откинуть на рѣшето. При розливѣ очень 
тонкихъ винъ пробки послѣ обвариванія иногда 
обмываются виномъ.

Чтобы бутылка плотно закупорилась, внутрен- 
ній діаметръ ея  горлышка долженъ быть меньше 
діаметра пробки, а потому послѣдняя вводится въ 
бутылку въ сжатомъ состояніи при помощи купор- 
ныхъ машинъ, простѣйшая изъ которыхъ—р у ч н а я — 
представлена на рис. 11-мъ (слѣва). Она состоитъ 
изъ деревянной б у к сы  и надъ нею стержня; пер- 
вая имѣетъ внутри коническій каналъ, съ метал- 
лической внутренней оправой;въ буксу вставляется 
размягченная въ горячей водѣ пробка, и уда- 
рами колотушки по головкѣ стержня вгоняется 
въ горлышко бутылки, на которое непосредственно 
ставится машинка. Подобная предыдущей ку- 
порная машинка изображена н а  рис. 11-мъ справа; 
въ ней пробка загоняется въ бутылку рукояткою.



буксы и движеніемъ рукоятки b продвигаютъ 
пробку до соприкосновенія съ губкой, которая 
всасываетъ въ себя выдавленную жидкость, послѣ 
чего бутылку закупориваютъ. Чтобы установить 
машину по высотѣ бутылокъ, служитъ винтъ d, ко- 
торымъ закрѣпляется стержень столика с. Для 
выхода воздуха изъ бутылки при вхожденіи въ нее 
пробки, въ буксѣ купорныхъ машинъ по образую- 
щей цилиндрическаго отверстія укрѣпляется мѣд-

н ая  проволока (въ 1—2 мм. толщиною), оставляю- 
щ ая на пробкѣ, при скольженіи послѣдней, слѣдъ 
въ видѣ бороздки, по которой и проходитъ воздухъ 
изъ бутылки; бороздка эта затѣмъ изглаживается, 
когда пробка принимаетъ первоначальную форму.

Конецъ пробки, обращенный къ вину, долженъ 
имѣть гладкую поверхность, безъ трещинъ, черво- 
точинъ и другихъ изъяновъ, такъ какъ вино, про- 
никая въ эти отверстія, пріобрѣтаетъ спецпфи- 
ческіе "вкусъ и запахъ пробки" , въ особенности 
при долгомъ храненіи его въ бутылкахъ, когда

пробки начинаютъ нѣсколько портиться. Чтобы 
предохранитъ пробки отъ порчи и закрыть бутылку 
вполнѣ герметически, послѣ закупориванія, когда 
наружная поверхность пробокъ обсохнетъ, бутылки 
(дномъ вверхъ) опускаютъ до ранта горлышка въ 
расплавленный п а р а ф и н ъ . Это простое средство 
даетъ прекрасные результаты, устраняя употреб- 
леніе всевозможныхъ смолокъ,—болѣе дорогихъ и 
мало удобныхъ. Для гарантіи въ подлинности про- 
исхожденія вина бутылки закупориваютъ проб- 
ками, на которыхъ выжигается штемпель фирмы 
или хозяйства, а также годъ выдѣлки вина; для 
этого существуютъ особые штемпелевыжигателъные 
аппараты. Н а  рис. 15-мъ представленъ такой аппа- 
ратъ фирмы Болъдтъ и Фогелъ; здѣсь S -очагъ для

спиртовой лампы, а t -накаливаю щ ая пластинка 
съ отверстіемъ для вкладыванія штемпеля; когда 
послѣдній разогрѣется до надлежащей температуры, 
къ нему прикасаются или основаніемъ, или боко- 
вой поверхностью пробки, прокатывая ее по штем- 
пелю. Штемпелюютъ пробки до намачиванія ихъ 
для закупорки.

Для указанія сорта и происхожденія вина, а 
также для приданія внѣшней красоты, бутылку 
одѣваютъ металличе- 
скимъ капсюлемъ и 
оклеиваютъ этикетомъ.
Капсюли, обыкновенно 
оловянные, покрывают- 
ся  различнаго цвѣта ла- 
ками. Накапсюлѣштам- 
пуется названіе фирмы, 
выпустившей вино. Кап- 
сюли имѣютъ форму 
усѣченнаго конуса, бла- 
годаря чему свободно 
надѣваются на гор- 
лышко бутылки, какъ 
показано на рис. 16-мъ.
К апсюль, надѣтый набу- 
тылку, обтягивается ре- 
мешкомъ (по старому способу) или обминается кап- 
сюлъной машиной (по новому способу), дѣйствіе ко- 
торой понятно изъ рис. 17-го. На рис. 18-мъ пред- 
ставлена такая машина фирмы «Воldt & Ѵоgеl : 
здѣсь четыре каучуковыя подушки, щеки кото- 
рыхъ образуютъ стѣнки коническаго отверстія с, 
при движеніи рукоятки г  прижимаются къ бу- 
тылкѣ, когда горлышко ея введено въ отверстіе с, 
и обминаютъ такимъ образомъ капсюль. При руч-



ной работѣ ремнемъ, капсюль обтягиваетъ гор
лышко бутылки плотнѣе, чѣмъ это дѣлаетъ ма
шина, но, если пробки залиты парафиномъ, то кап
сюль является только украшеніемъ, и плотнаго 
обтягиванія не требуется; кромѣ того, ремень, не
смотря на то, что онъ для уменьшенія тренія сма
зывается саломъ, нѣсколько портитъ лакъ на кап- 
сюлѣ, и потому въ этомъ случаѣ примѣненіе ма
шины вполнѣ цѣлесообразно. Что касается эти-

кета, то онъ долженъ быть простъ и изященъ и 
содержать: названіе вина по сорту винограда (напр., 
«Кабернэ», «Рислингъ», «Мускатъ бѣлый», «Сапе-

рави») или по типу винъ (напр., «Портвейнъ», «Ма
дера»), мѣсто происхожденія и годъ выдѣлки вина, 
а  также имя владѣльца имѣнія, въ которомъ сде
лано вино. Если вино представляетъ смѣсь нѣ- 
сколькихъ сортовъ, и смѣсь эта изъ года въ годъ 
имѣетъ опредѣленный типъ, то лучше всего такое 
вино назвать именемъ хозяйства (напр., бѣлое 
«Бьюкъ - Сюрень», красное «Селямъ», крѣпкое 
«Магарачъ»). Если хозяйство выпускаетъ нѣ-

сколько типовъ вина (что вообще нежелательно), 
то для обозначенія сорта часто ставятъ номеръ 
(напр., «Массандра» № 61, «Напареули» № 17). 
Указанія относительно того, какъ и когда вино 
премировалось, слѣдуетъ помѣщать не на этике- 
тахъ, а  въ прейсъ-курантахъ, такъ какъ самой 
надежной рекламой является но этикетъ съ меда
лями, а высокія качества и однотипичность самаго 
вина. Разъ установленный этикетъ слѣдуетъ сохра
нять возможно дольше безъ измѣненій, такъ какъ 
потребитель привыкаетъ къ нему. М . Х овренко.

Роса. Если земная поверхность и находящіеся 
на ней предметы охладятся сравнительно съ воз- 
духомъ настолько, что воздухъ вблизи поверхности 
земли не можетъ уже при этой температурѣ вмѣ- 
щать находящагося въ немъ водяного пара, то 
происходитъ осажденіе послѣдняго въ капельно- 
жидкомъ состояніи-въ видѣ росы. Температура, 
при которой происходитъ образованіе росы изъ 
воздуха, содержащаго опредѣленное количество во
дяного пара, называется т о ч к о й  росы . Подобно 
тому, какъ водяной паръ воздуха лѣтомъ осаж
дается въ видѣ мелкихъ капель на стаканѣ холод
ной воды или на холодныхъ стеклахъ оконъ при 
внесеніи въ комнату кипящаго самовара, насыща- 
ющаго комнатный воздухъ водяными парами, 
происходитъ образованіе росы и въ природѣ; ли
ства деревьевъ, травяной покровъ и всякія  дру- 
гія поверхности въ ясныя ночи сильно излучаютъ 
теплоту и охлаждаются ниже точки росы, причемъ 
водяной паръ прилегающаго къ нимъ воздуха сгу
щ ается и осаждается въ видѣ росы.

Всѣ условія, благопріятствующія сильному ноч
ному лучеиспусканію, а также увеличенію влаж
ности воздуха, вмѣстѣ съ тѣмъ способствуютъ 
обильному образованію росы, которое начинается 
уже вечеромъ (въ тѣнистыхъ мѣстахъ-даж е до за 
ката солнца) и при благопріятныхъ обстоятель- 
ствахъ можетъ продолжаться всю ночь. Образова- 
нію росы способствуютъ ясныя и тихія ночи; при 
вѣтрѣ, напротивъ, росы образуется мало, потому 
что различные слои воздуха постоянно при этомъ 
перемѣшиваются и нижній изъ нихъ не успѣваетъ 
охлаждаться. Тѣла, которыя обладаютъ свойствомъ 
сильно излучать свое тепло (они вмѣстѣ съ тѣмъ 
являются и плохими проводниками тепла), всего 
сильнѣе покрываются росой; таковы, напр., ли
ства деревъ и трава, которыя охлаждаются ночью 
на 6 ° -8 °  ниже температуры окружающаго воз
духа и покрываются очень обильной росой. Р аз
ница въ количествѣ образовавшейся росы на де- 
ревѣ, землѣ, камняхъ и проч. зависитъ отъ различ
ной теплопроводности этихъ тѣлъ.

Роса имѣетъ весьма важное значеніе въ с.-х. 
отношеніи. Прежде всего она возвращаетъ почвѣ 
часть воды, испаренной растеніями; тамъ, гдѣ 
дождя вообще выпадаетъ немного, а  также при 
продолжительныхъ засухахъ, роса можетъ играть 
важную роль въ поддержаніи влажности въ почвѣ. 
Съ другой стороны, роса содержитъ болѣе азота, 
чѣмъ дождевая вода; при своемъ осажденіи она 
отдаетъ почвѣ азотъ, выдѣлившійся изъ нея при 
разложенШ растительныхъ и животныхъ остатковъ. 
Наконецъ, при образованіи росы выдѣляется скры
тая  теплота, которая оказываетъ согрѣвающее 
дѣйствіе на воздухъ, такъ что сгущеніе росы мо
жетъ до нѣкоторой степени ослабить сильное по
ниж ете температуры, происходящее вслѣдствіе 
большого лучеиспусканiя  земной поверхности въ 
ясныя ночи и весною вызывающее ночные замо
розки; извѣстно, что, какъ только роса образова



ясное представленіе о развитіи каждаго отдѣль- 
наго жеребенка и получалъ возможность, сообразно 
съ поставленной себѣ цѣлью, то задерживать, 
то усиливать, индивидуальныя особенности даннаго 
жеребенка, выяснивгаіяся и найденныя путемъ 
измѣреній и взвѣшиваній.

Л и тература . В р а н г е л ь , Книга о лошади. 
1898.—Д ам м ан ъ , Гигіена с.-х. животныхъ. 1887,— 
M id d e n d o rf , Das Landgestüt der livländ. R itter
schaft zu Torgel («Landw. Versuchsstat.», 1888, 
Hf. 4). Князъ C. Урусовъ.

Р о с т ъ  р а с т е н і й . Въ общежитiи съ по- 
нятіемъ о ростѣ растеній (и животныхъ) связы- 
вается обыкновенно представленіе объ увеличеніи 
о б ъ е м а  ихъ тѣла. Однако, такое толкованіе яв- 
ляется вѣрнымъ лишь до извѣстной степени. Вся- 
кое растеніе (какъ и животное) состоитъ изъ мно- 
жества клѣточекъ, такъ или иначе связанныхъ 
между собою и, въ общемъ, составляющихъ одно 
цѣлое, т. е. такую растительную (или животную) 
единицу, которую мы называемъ о р ган и зм о м ъ , 
будетъ ли это громадный дубъ, пальма, или малень- 
к ая  ряска. Среди споровыхъ растеній, однако, 
число клѣтокъ, составляющихъ организмъ, можетъ 
быть очень незначительно, а у нѣкоторыхъ про- 
стѣйшихъ (напр., водорослей, бактерій) выра- 
жается только одной клѣткой. Ростъ такой клѣтки 
есть то проявленіе жизни, при которомъ клѣточ- 
ный организмъ путемъ питанія, т. е. посредствомъ 
усвоенія или ассимиляціи доставляемыхъ извнѣ 
веществъ, способенъ увеличивать объемъ своего 
тѣла. Отсюда слѣдуетъ, что органическій ростъ 
всегда представляетъ лишь дальнѣйшій процессъ 
нарастанія, другими словами продолженіе уже су- 
ществующей организаціи. Если собрать съ коры 
деревьевъ ярко-зеленый налетъ, ранней весной и 
поздней осенью густо покрывающій древесные 
стволы, и разсмотрѣть его подъ микроскопомъ, то 
окажется (рис. 1-й), что этотъ мельчайшій поро-

шокъ состоитъ изъ зеленыхъ шариковъ самой раз- 
нообразной величины—отъ едва замѣтныхъ зелено- 
ватыхъ точекъ до крупныхъ зеленыхъ комочковъ 
шарообразной формы, одѣтыхъ довольно толстой 
оболочкой и наполненныхъ ярко-зеленымъ содер- 
жимымъ; это-всюду распространенныя водоросли 
изъ родовъ P leurococcus и Protococcus, которыя, 
кромѣ самостоятельныхъ шаровидныхъ клѣточекъ,. 
часто образуютъ и цѣлыя колоніи клѣточекъ (рис.

1-й, b); такія колоніи, впрочемъ, легко распадаются 
на отдѣльныя особи, представляющія уже типичные 
одноклѣточные организмы-шарики. Если оставить 
такіе зеленые шарики въ водѣ на болѣе или менѣе 
продолжительное время, то зеленоватыя точки нач- 
нутъ постепенно увеличиваться въ объемѣ-расти, 
причемъ, однако, самыя крупныя клѣтки, достиг- 
нувъ опредѣленной величины, уже болѣе не увели- 
чиваются и либо неопредѣленно долгое время 
остаются въ такомъ видѣ, либо вдругъ дѣлятся 
тонкой перегородкой на двѣ совершенно равныя 
части (рис. 1-й, с), способныя снова дѣлиться (рис. 
1-й, d , е, f ,), а затѣмъ всѣ эти мелкія клѣтки разъ- 
единяются, и каждая изъ нихъ, увеличиваясь въ 
объемѣ, даетъ новую особь (рис. 1-й, g), которая, 
достигнувъ извѣстной вeличины, опять дѣлится, и 
т. д. Естественно возникаетъ вопросъ, почему клѣ- 
точка можетъ увеличивать свой объемъ только до 
извѣстныхъ предѣловъ, за которыми она уже рас- 
падается на болѣе мелкія особи? Вполнѣ яснаго 
отвѣта на этотъ вопросъ наука пока еще не въ со- 
стояніи дать; но существуетъ очень интересная 
теорія Спенсера и Ферворна, объясняющая очень 
наглядно сущность этого загадочнаго явленія. 
Дѣло въ томъ, что вмѣстѣ съ ростомъ, т. е. съ увели- 
ченіемъ объема клѣточки, отношеніе ея  поверхно- 
сти къ массѣ будетъ все болѣе и болѣе измѣняться, 
а  именно, по математическому закону, поверхность 
ея будетъ расти по отношенію къ массѣ, какъ 
квадратъ къ кубу, т. е. другими словами: чѣмъ 
клѣточка меньше, тѣмъ ея поверхность по отноше- 
нію къ массѣ больше и, наоборотъ, чѣмъ больше 
клѣтка увеличивается въ объемѣ, тѣмъ меньше 
становится ея поверхность по отношенію къ массѣ. 
Отсюда понятно, что въ концѣ концовъ, при не- 
ограниченномъ ростѣ клѣтки, долженъ наступить 
такой моментъ, когда той пищи, которая можетъ 
пройти внутрь клѣтки черезъ ея оболочку, бу- 
детъ недостаточно, чтобы поддержать жизнь не- 
соразмѣрно увеличившейся массы всего клѣточ- 
наго содержимаго, и тогда клѣточка неминуемо 
должна умереть отъ голода. Съ этой точки зрѣ- 
нія распаденіе ея, т. е. дѣленіе на болѣе мелкія 
части, при достиженіи предѣльной величины, за 
которой уже наступаетъ смерть, является из- 
вѣстнымъ приспособленіемъ къ защитѣ орга- 
низма отъ полной гибели. Что касается увели- 
ченія объема клѣтки, хотя бы только въ ограни- 
ченныхъ предѣлахъ, то оно тоже довольно хорошо 
объясняется механическимъ путемъ. Клѣточный 
сокъ содержитъ кислоты и кислыя соли, которыя 
энергично притягиваютъ воду изъ окружающей 
среды; вода эта не возвращается назадъ, а удержи- 
вается здѣсь частицами солей, сахара, бѣлковыхъ 
веществъ и пр., излишекъ же ея оказываетъ из- 
вѣстное давленіе на стѣнки клѣточки, растягивая 
ихъ во всѣ стороны (это явленіе называется «тур- 
горомъ»), т. е., другими словами, напоръ воды 
увеличиваетъ объемъ всей клѣточки, оболочка ко- 
торой и закрѣпляется въ своихъ расширенныхъ 
размѣрахъ отложеніемъ новыхъ слоевъ клѣтчатки. 
Это механическое объясненіе вполнѣ подтверж- 
дается остроумнымъ опытомъ Траубе, который 
вызвалъ явленія роста въ искусственной клѣткѣ: 
онъ помѣщалъ въ растворъ таннина каплю жела- 
тины , которая вскорѣ облекалась осадочной ду- 
бильной пленкой и мало-по-малу увеличивалась въ 
своемъ объемѣ, очевидно, отъ напора воды, притя- 
гиваемой ею изъ окружающаго раствора. Однако, 
клѣточныя оболочки достаточно растяжимы лишь 
въ ранней молодости, а потому ростъ старыхъ клѣ-



токъ, несмотря на напоръ воды, въ концѣ концовъ 
прекращается. Вообще, тургоръ является лишь 
одной изъ цричинъ роста клѣтки, который можетъ 
иногда происходить и безъ пассивнаго растяженія 
клѣточной оболочки, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
даже и совсѣмъ не можетъ быть объясненъ однимъ 
только давленіемъ воды.

Перейдемъ теперь ко второй стадіи, т. е. къ 
д ѣ л ен ію  клѣточки. Послѣдняя при этомъ въ 
концѣ концовъ дѣлится перегородкой, образую- 
щейся въ ея  плазмѣ, на двѣ такъ называемыя 
«дочернія» клѣточки, совершенно похожія другъ 
на друга, что можетъ происходить и безъ види- 
маго нарастанія массы всего организма. Въ са- 
момъ дѣлѣ, когда клѣточка дѣлится или, достиг- 
нувъ извѣстнаго объема, утолщаетъ, напр., свою 
оболочку, то она все-таки растетъ, хотя отъ этого 
объемъ всего ея  тѣла и не увеличивается; такой 
ростъ называютъ внутреннимъ, въ отличіе отъ на- 
ружнаго, когда клѣточки, а, слѣд., и весь орга- 
низмъ нарастаютъ въ массѣ. Если представить 
себѣ, что двѣ дочернія клѣточки не отдѣлились 
другъ отъ друга, а, по достиженіи нормальной ве- 
личины, продолжаютъ каждая дѣлпться и далѣе въ 
томъ же направленiи, то получимъ уже многоклѣт- 
ный организмъ, въ которомъ, однако, всѣ клѣточки 
расположились только въ одинъ рядъ, образуя 
длинную нить. Въ природѣ, среди водорослей можно 
найти немало примѣровъ такого роста. Но ростъ 
можетъ итти по двумъ разлпчнымъ направленіямъ, 
и тогда клѣточки организма располагаются уже въ 
плоскости, хотя и составляютъ всо-таки только 
одинъ рядъ; среди споровыхъ (напр., у нѣкоторыхъ 
водорослей и мховъ) такое расположеніе клѣто- 
чекъ не представляетъ рѣдкости. Наконецъ, когда 
клѣточки дѣлятся не менѣе, чѣмъ по тремъ раз- 
личнымъ направленіемъ, то получается организмъ, 
въ которомъ клѣточки расположились по всѣмъ 
направленіямъ, образуя плотную массу. Схема- 
тически этотъ случай легко представить себѣ, если 
вообразить, что всѣ клѣточки, лежащія въ одной 
плоскости, образовали надъ или подъ собой но- 
вый слой, этотъ послѣдній-еще одинъ слой и т. д. 
Это—самый обыкновенный случай средп организ- 
мовъ (растеній и животныхъ): большинство расте- 
ній (какъ цвѣтковыхъ, такъ и споровыхъ) состоптъ 
изъ массы клѣточекъ, находящихся въ извѣстной 
связи между собою и составляющпхъ колонію, при- 
чемъ, однако, каждая такая клѣточка ничѣмъ су- 
щественно не отличается отъ одноклѣтнаго орга- 
низма-она живетъ, растетъ, дѣлится такъ же, какъ 
и этотъ послѣдній. Разница здѣсь только въ томъ, 
что клѣточки, составляющія высоко развитое ра- 
стеніе (особенно цвѣтковое), не одинаковаго достоин- 
ства: однѣ изъ нихъ приспособились преимуще- 
ственно къ усвоенію пищи, другія откладываютъ 
въ себѣ запасы этой пищи, третьи, утолщая раз- 
личнымъ способомъ свою оболочку, сообщаютъ 
извѣстную крѣпость растенію, четвертыя служатъ 
преимущественно для размноженія и т. д.

Теперь обратпмся къ явленіямъ, которыя обус- 
ловливаются ростомъ клѣтокъ. Отдѣльные органы 
растенія, т. е. корень, стебель и листъ (цвѣты суть 
видоизмѣненные листья), растутъ въ длину и обык- 
новенно въ толщину, причемъ стебель (стволъ) и 
корень увелпчиваются безпредѣльно, листья же 
обладаютъ способностью лишь къ ограниченному 
росту. Въ частности, у стебля нарастаніе въ длину 
можетъ происходить двоякимъ путемъ: а) вер - 
х у ш к о й  и b) в с т а в о ч н о  (и н те р к а л я р н о ) , т. е. 
разрастаніемъ отдѣльныхъ участковъ въ междоуз-

ліяхъ. Въ первомъ случаѣ на верхушкѣ стебля на- 
ходятся жизнедѣятельныя клѣтки, постояннымъ 
дѣленіемъ откладывающія во всѣ стороны массу 
молодыхъ клѣточекъ, которыя первоначально ни- 
чѣмъ не отличаются другъ отъ друга, но, достиг- 
нувъ извѣстной величины, приспособляются къ раз- 
личнымъ отправленіямъ организма и соотвѣт- 
ственно измѣняютъ свою форму. При исключи- 
тельно верхушечномъ ростѣ, всѣ онѣ на извѣстной 
глубинѣ теряютъ способность дѣлиться дальше, чтò 
наблюдается, напр., у пальмъ, которыя увеличива- 
ются въ объемѣ исключительно вышеописаннымъ 
способомъ. Если сдѣлаемъ продольный разрѣзъ че- 
резъ окончаніе стебля какого-нибудь растенія 
(рис. 2-й), то увидимъ, что коническая верхушка

стебля (s), нарастающая дѣленіемъ клѣтокъ, при- 
крыта почти всегда согнутыми молодыми листоч- 
ками (b, b), которые предохраняютъ ее отъ вред- 
ныхъ климатическихъ вліяній и составляютъ такъ 
называемую верхушечную точку. При болѣе силь- 
номъ увеличеніи (рис. 3-й) можно видѣть, что точка

роста состоитъ изъ нѣсколькихъ слоевъ клѣточекъ, 
образующихъ каждый опредѣленныя ткани. Такъ, 
изъ наружнаго слоя клѣточекъ (дерматогена, а), кото - 
рыя дѣлятся исключительно только перегородками, 
перпендикулярными къ поверхности, образуется 
кожица стебля; подъ нимъ лежатъ одинъ или нѣ- 
сколько слоевъ периблемы (b), которые покрываютъ



другъ друга, какъ футляры, и изъ которыхъ обра- 
зуется наружная часть мякоти коры, тогда какъ 
вся остальная масса клѣточекъ (плерома, с) обра- 
зуетъ главную центральную часть стебля *). Если 
стебель удлиняется в с т а в о ч н о , то это значитъ, что 
междоузлія его продолжаютъ вытягиваться въ длину, 
подъ вліяніемъ усиленнаго дѣленія клѣточекъ по на- 
правленію его оси, причемъ иногда междоузлія до- 
стигаютъ величины, въ нѣсколько тысячъ разъ пре- 
вышающей первоначальную ихъ длину, отчего 
листья все болѣе и болѣе отдѣляются одинъ отъ 
другого, и поверхность стебля такимъ образомъ 
обнажается. Одинъ только верхушечный ростъ обу- 
словливаетъ весьма медленное нарастаніе всего 
стебля; при одновременномъ же верхушечномъ и 
вставочномъ ростѣ (чтб въ дѣйствительности чаще 
всего и наблюдается), сте- 
бель удлиняется быстро.
При ростѣ стебля въ тол- 
щ ину, прежде всего подъ 
конусомъ нарастанія, на 
извѣстной глубинѣ, клѣ- 
точки, первоначально по- 
хожія всѣ другъ на друга, 
начинаютъ измѣнять свою 
форму. Если сдѣлать по- 
перечпый разрѣзъ ствола 
однодольного растенія, 
напр., пальмы (рис. 4-й) или 
злака, то уже при неболь- 
шомъ увеличеніи (а иногда 
даже простымъ глазомъ) 
можно разсмотрѣть, что по- 
верхность срѣза вся усѣяна 
многочисленными болѣе 
темными точками, разбро- 
санными безъ порядка. Эти 
точки суть с о с у д и с т о в о - 
л о к н и с т ы е  п учк и , обра- 
зующіеся изъ плеромы, и 
служащіе для проведенія 
воды, а  также для прида- 
нія стволу извѣстной крѣ- 
пости; кромѣ того, они мо- 
гутъ заключать въ себѣ 
так ія  клѣтки, которыя спо- 
собны путемъ дальнѣйшаго 
дѣленія увеличивать объ- 
емъ стебля въ толщину.
Впрочемъ, у однодольныхъ 
эти пучки очень рано 
утрачиваютъ способность 
къ дальнѣйшему росту, а 
потому, напр., у пальмъ 
не бываетъ дальнѣйшаго 
утолщенія ствола, который 
отъ основанія до вершины 
(кроны листьевъ) почти 
всегда одинаковой тол- 
щины: ростъ здѣсь про- 
исходитъ исключительно 
нарастаніемъ верхушки, которая называется ф ил- 
л о ф о р о м ъ . У нѣкоторыхъ другихъ однодольныхъ 
(напр., у драценъ) въ основной мякоти ствола, 
ближе къ его поверхности, появляется кольцо дѣя- 
тельныхъ клѣточекъ, которыя путемъ оживленнаго

*) У споровыхъ нарастаніе происходитъ иначе, 
а  именно здѣсь на концѣ стебля имѣется в е р х у - 
ш е ч н а я  к л ѣ т о ч к а , которая во всѣ стороны по- 
слѣдовательно отдѣляетъ оть себя новыя клѣтки.

дѣленія откладываютъ новыя клѣточки и тѣмъ утол- 
щаютъ стволъ, образуя колъцо утолщенія. Не то 
мы видимъ у нагаихъ деревьевъ лиственныхъ и 
хвойныхъ породъ (двудольныя и голосѣмянныя). 
Если срубить сосну или дубъ, то на разрѣзѣ ствола 
(рис. 5-й) можно ясно различить древесину, зани- 
мающую главную массу дерева, и сравнительно 
тонкую кору, которая въ видѣ футляра окружаетъ 
со всѣхъ сторонъ древесину. Никакихъ сосуди- 
стыхъ пучковъ здѣсь не видно. Между тѣмъ наши 
деревья, какъ всякому извѣстно, утолщаются изъ 
года въ годъ, и происходитъ это тоже благодаря 
сосудистымъ пучкамъ, но послѣдніе располага- 
ются здѣсь иначе, чѣмъ у однодольныхъ, а именно 
(рис. 6-й) въ ранней молодости они образуютъ пре- 
рывистое кольцо въ основной ткани стебля; кромѣ

того, сосудистые пучки (ѵ) здѣсь особеннаго типа— 
открытые, т. е. между древесинною частью пучка, 
которая обращена къ центру (b), и лубяной, обра- 
щенной наружу (а), находится еще все время дѣя- 
тельный слой клѣточекъ (камбій, с), который по- 
стоянно увеличиваетъ количество древесины и луба. 
Между отдѣльными пучками вскорѣ появляются 
узкія полоски такихъ же, какъ камбій, жизнедѣя- 
тельныхъ клѣточекъ, и образуется сплошное кам- 
біальное кольцо, изъ года въ годъ откладывающее



вышеуказаннымъ путемъ внутрь древесину, а на- 
ружу-лубъ, который и составляетъ то, что обыкно- 
венно называютъ корой. По мѣрѣ утолщенія дре- 
весины самыя старыя части ея  остаются въ центрѣ 
дерева, а самыя молодыя прилегаютъ непосред- 
ственно къ камбію, который тоже ежегодно откла- 
дываетъ лубяныя клѣточки, но въ противополож- 
ную сторону, образуя кору; послѣдняя съ возра- 
стомъ дерева тоже становится толще, но наруж- 
ныя ея  части понемногу отмираютъ и сбрасыва- 
ются, и  потому она всегда бываетъ тоньше древе- 
сины.

Что касается корня, то онъ удлиняется и утол- 
щается точно такъ же, какъ и стебель, но внутрен- 
ніе процессы при этомъ происходятъ нѣсколько 
иначе. Такъ, при нарастаніи корня въ длину обра- 
зуется особый к о р н е в о й  ч е х л и к ъ , который 
прикрываетъ точку роста и предохраняетъ моло- 
дыя клѣточки отъ поврежденій, при постепенномъ 
углубленіи корневого кончика въ почву. Вся ра- 
стущая область корня, находящаяся на концѣ, 
обыкновенно не превышаетъ 10 мм. Х отя сосудис- 
тые пучки въ корнѣ отличаются строеніемъ и рас- 
положеніемъ, но въ концѣ концовъ утолщеніе здѣеь 
происходитъ приблизительно такъ же, какъ и въ 
стеблѣ, т. е. камбіальный слой откладываетъ внутрь 
древесину, а наружу-кору (см. «Корень», т. IV, 
стр. 532-549).

Листъя, какъ извѣстно (см. «Листъ», т. V, стр. 
49-66), развиваются первоначально изъ неболь- 
шихъ бугорковъ, но отличаются ограниченнымъ

ростомъ, причемъ растущая область находится въ 
нижней части лпста.

Хотя скоростъ роста завпситъ отъ особенностей 
того или другого растенія, но, въ общемъ, болѣе 
Крупные представители растительнаго царства ра-

стутъ быстрѣе мелкихъ; такъ, стебель бамбука вы- 
тягивается въ сутки приблизительно на 600 мм., 
тогда какъ у нѣкоторыхъ листоватыхъ лишайни- 
ковъ приростъ слоевища за цѣлый годъ равняется 
всего лишь нѣсколькимъ миллиметрамъ.

Теперь перейдемъ къ разсмотрѣнію явленій 
роста, которыя зависятъ отъ внутренней органи- 
заціи растеній и внѣшнихъ условій. Для изученія 
этихъ явленій пользуются различными приборами. 
Простѣйшій изъ нихъ-линейка съ нанесенными на 
ней дѣленіями, которую и употребляютъ для измѣ- 
ренія прироста. Устройство болѣе сложныхъ са- 
мопишущихъ приборовъ, называемыхъ р о с т о м ѣ - 
рам и  или а у к с а н о м е т р а м и (р и с . 7-й), въ общихъ 
чертахъ, заключается въ томъ, что къ верхушкѣ 
стебля изслѣдуемаго растенія прикрѣпляютъ не- 
большой грузъ посредствомъ нитки, перекинутой 
черезъ блокъ, который, по мѣрѣ роста стебля въ 
длину, соотвѣтствующимъ образомъ повертывается; 
если къ блоку прикрѣпить колесо, черезъ которое 
перекинута нить съ грузами на концахъ, причемъ 
на одномъ концѣ ея укрѣпляется стрѣлка, кото- 
рая по мѣрѣ движенія блока (и колеса) будетъ чер- 
тить на бумагѣ вращающагося цилиндра (приво- 
димаго въ движеніе часовымъ механизмомъ) кри- 
вую линію, то эта кривая и выразитъ собою ско- 
рость роста взятаго растенія за извѣстное время. 
Обыкновенно при этомъ сначала наблюдается лишь 
незначительное нарастаніе изслѣдуемаго органа, 
но затѣмъ постепенно скорость его увеличивается, 
достигаетъ высшаго напряженія и потомъ снова 
понемногу падаетъ до полнаго прекращенія роста. 
Этотъ процессъ, который можно выразить въ видѣ 
восходящей, а затѣмъ нисходящей кривой, Саксъ 
назвалъ болъшимъ періодомъ роста, а соотвѣтству- 
ющую кривую, выражающую этотъ періодъ,-боль- 
шою кривою роста. Н а рис. 8-мъ, представлена 
(пунктиромъ) такая кривая для междоузлія огнен- 
ной фасоли (Phaseolus multiflorus). Можно еще на- 
нести на поверхности междоузлія въ равныхъ раз- 
стояніяхъ черточки тушыо, и по истеченіи нѣко- 
тораго времени, когда ростъ уже прекратится, не- 
трудно убѣдиться, что черточки раздвинулись по 
всей его длинѣ на неравныя разстоянія: наиболь- 
шій промежутокъ между ними находится ближе къ 
срединѣ муждоузлія, а наименьшій у его концовъ. 
На рис. 9-мъ справа представлена кривая роста 
корня гороха, слѣва же изображены растеньнца 
при началѣ измѣренія (А) и въ концѣ его (В). Въ 
общемъ, способность къ росту распредѣляется у 
растеній не одинаково, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, зако- 
номѣрно по поясамъ (зонамъ) междоузлія и всякаго, 
вообще, органа. Слѣдуетъ замѣтить, что поясъ 
наибольшаго прироста не лежитъ посрединѣ меж- 
доузлія, а  сдвинутъ то къ верхнему; то къ нижнему 
его концу, и что клѣточки размножаются и растутъ 
не съ одинаковой скоростью, отъ чего однѣ ткани 
сдавливаются другими, причемъ, въ свою очередь, 
ихъ растягиваютъ. Такъ, древесина растетъ бы- 
стрѣе, чѣмъ кора, вслѣдствіе чего послѣдняя ра- 
стягивается первою, но, въ свою очередь, ее сдав- 
ливаетъ; поэтому, если на стволѣ дерева вырѣзать 
кольцо изъ коры и затѣмъ снова черезъ извѣстный 
промежутокъ времени надѣть его на прежнее мѣсто, 
то концы не будутъ сходиться вмѣстѣ.

Теперь обратимся къ явленіямъ роста, зави- 
сящимъ отъ внѣшнихъ условій. Среди нихъ тем- 
пература имѣетъ очень важное значеніе. Наиболѣе 
сильный приростъ въ каждомъ растеніи обнаружи- 
вается при извѣстной, опредѣленной температурѣ 
(орtіmum), которую нетрудно опредѣлить опытнымъ



путемъ; такъ, для прорастанія сѣмянъ маиса (ку- 
курузы) наиболѣе благопріятной температурой 
оказалось 34° Ц. Наоборотъ, для каждаго расте- 
н ія существуютъ предѣлы наименьшей (minimum) 
и наибольшей (т а х іт п т )  температуръ, когда ростъ 
совершенно прекращ ается. Наименьшій предѣлъ 
температуры для разныхъ растеній колеблется въ 
очень большихъ предѣлахъ. Въ то время, какъ 
одни растенія прекращаютъ свой ростъ уже при 
1 0 -1 5 °  Ц., другія могутъ развиваться даже при 
0°, какъ, напр., нѣкоторые альпійскіе цвѣты и во- 
доросли. Очень важнымъ 
условіемъ для роста выс- 
шихъ растеній является 
присутствіе кислорода въ 
воздухѣ. Только нѣкоторыѳ 
низшіе организмы (бакте- 
ріи, дрожжевые грибки) 
могутъ расти и размно- 
жаться при полномъ от- 
сутствіи этого газа. Дыха- 
ніе прорастающихъ сѣ- 
мянъ можно выразить боль- 
шою кривою дыханія, въ 
общемъ сходною съ боль- 
шою кривою роста. Впро- 
чемъ, какъ избытокъ ки- 
слорода, такъ и слишкомъ малое содержаніе его въ 
воздухѣ замедляютъ и даже совсѣмъ прекращаютъ 
ростъ. Влажностъ среды (т. е. почвы и атмосферы) 
также оказываетъ существенное вліяніе на ростъ. 
Если, напр., выращивать растенія подъ колпакомъ 
въ сухомъ воздухѣ (помѣщая туда сосудъ съ ве- 
ществами, поглощающими влагу,-напр., съ сѣр- 
ной кислотой или хлористымъ кальціемъ), то въ 
такой атмосферѣ получаются корот- 
к ія  междоузлія и значительно мень- 
шія листовыя пластинки, т. е. ростъ 
замедляется. Наоборотъ, подъ колпа- 
комъ съ влажнымъ воздухомъ (помѣ- 
щ ая туда мокрую губку) тѣ же рас- 
тенія даютъ длинныя междоузлія и 
большія  листовыя пластинки. Анато- 
мическое строеніе растеній, выро- 
щенныхъ въ сухомъ и во влажномъ 
воздухѣ, также нѣсколько разли- 
чается (напр., при отсутствіи влаж- 
ности слабо развиваются древесин- 
ные элементы). Наблюденія въ при- 
родѣ давно уже показали, что расте- 
нія сухихъ мѣстъ сильно отличаются 
по своему облику отъ растущихъ во 
влажной средѣ (въ болотахъ, въ лѣс- 
ной чащѣ): у первыхъ стебли обык- 
новенно очень твердые, часто укоро- 
ченные, нерѣдко покрытые шипами, а 
листовыя пластинки мало развитыя; 
у вторыхъ, наоборотъ, стебли длинные, мягкіе, соч- 
ные, и листья хорошо развитые. Здѣсь кстати еще 
упомянуть о г и д р о т р о п и з м ѣ  корней многихъ ра- 
стеній, т. е. свойствѣ ихъ обращаться своими кон- 
цами въ сторону наибольшей влажности. Свѣтъ 
также оказываетъ очень большое вліяніе на ско- 
рость роста: днемъ ростъ происходитъ значительно 
медленнѣе, чѣмъ ночью, т. е. свѣтъ какъ бы задер- 
живаетъ ростъ. Съ другой стороны, при недоста- 
точномъ освѣщеніи большинство растеній, какъ 
извѣстно, начинаетъ тянуться къ свѣту, причемъ 
стебли ихъ значительно искривляются; это явленіе 
носитъ названіе г е л іо т р о п и зм а . При неравно- 
мѣрномъ освѣщеніи сторона стебля, обраіценная

къ свѣту, будетъ расти медленнѣе, чѣмъ противо- 
положная, остающаяся въ тѣни, и въ результатѣ 
усиленный ростъ затѣненной стороны стебля не- 
минуемо вызоветъ его искривленіе въ сторону 
свѣта. Конечно, на открытыхъ, солнечныхъ мѣ- 
стахъ, гдѣ разница въ освѣщеніи разныхъ сторонъ 
растенія не такъ замѣтна, явленія геліотропизма 
обнаруживаются гораздо менѣе ясно. Листья тожѳ 
по большей части повертываются въ сторону наи- 
большаго освѣщенія. Многіе цвѣты (напр., козло- 
бородника, подсолнечника) тоже геліотропичны,

т. е. обращаются къ солнцу и въ теченш дня идутъ 
за солнцемъ. Всѣ эти явленія носятъ названіе по- 
л о ж и те л ь н а го  геліотропизма. Напротивъ, если 
растенія отклоняются отъ источника свѣта, то мы 
имѣемъ дѣло съ о т р и ц а т е л ь н ы м ъ  геліотропиз- 
момъ, который наблюдается значительно рѣже пер- 
ваго и свойствененъ главнымъ образомъ прицѣп- 
камъ и усикамъ лазящихъ растеній, а также воз-

душнымъ корнямъ. Онъ имѣетъ очень важное зна- 
ченіе для такихъ растеній, ибо прицѣпки и усики, 
благодаря этому свойству, отталкиваются обыкно- 
венно къ такимъ мѣстамъ (стволъ дерева, изго- 
родь), гдѣ они могутъ прикрѣпиться. Растенія, 
выросшія въ полной темнотѣ (э т іо л и р о в а н - 
ныя), рѣзко отличаются отъ нормальныхъ, какъ 
своей окраской (стебли ихъ бѣлые, а  листья— 
желтые), такъ и формой: междоузлія ихъ обыкно- 
венно значительно длиннѣе, а листья находятся въ 
зачаточномъ состояніи. Напротивъ, если въ тем- 
нотѣ стебель не развивается, то вырастаютъ 
листья значительно длиннѣе, но болѣе узкіе, чѣмъ 
на свѣтѣ.



Обратимся теперь къ явленіямъ роста, зави- 
сящимъ отъ земного притяженія, въ силу кото- 
раго стебель растетъ вверхъ, а  корень внизъ, и 
такое направленіе этихъ органовъ настолько неиз- 
мѣнно, что если растеніе помѣстить въ горизон- 
тальномъ положеніи, то черезъ нѣкоторый про- 
межутокъ времени корень непремѣнно загнется 
внизъ, а конецъ стебля-вверхъ . Въ началѣ X V III в. 
Найтъ (Кnіght) сдѣлалъ очень интересный опытъ 
проращиванія сѣмянъ на кругѣ центробѣжной ма- 
шины. При отсутствіи вращенія этого круга, ра- 
стенія растутъ вертикально; если же кругъ по-

стоянно быстро 
вращается около 
вертикальной оси 
(при помощи во- 
дяного двига- 
теля), то рас- 
теньица распола- 
гаются болѣе пли 
менѣе горизон- 
тально и парал- 
лельно радіусамъ 
круга, къ кото- 
рому они были 

прикрѣплены 
(рис. 10-й, ввер- 
ху). Очевидно, 
при такихъ усло- 
віяхъ проращи- 
ванія на каждое 
растеніе вліяли 
двѣ силы: а) сила 
тяжести, отъ ко- 
торой оно, при 

неподвижномъ 
кругѣ, принимало 
вертикальное по- 
ложеніе, и б) цен- 
тробѣжная сила, 
которая, при бы- 
стромъ вращеніи 
круга, застав- 

ляла растеніе располагаться вполнѣ горизонтально; 
въ концѣ концовъ растеніе расположится по рав- 
нодѣйствующей изъ этихъ двухъ силъ, какъ это и 
видно на рис. 10-мъ (вверху). Попытаемся теперь 
устранить вліяніе силы земного притяженія, и для 
этого заставимъ кругъ вращ аться въ вертикаль- 
ной плоскости: тогда (рис. 10-й, внизу) растеньица 
примутъ уже вполнѣ опредѣленное положеніе по 
радіусу круга, причемъ корешки вытянутся по на- 
правленію дѣйствующей силы, т. е. отъ центра, а 
стебли, наоборотъ, къ центру окружности. Изъ 
всего этого совершенно ясно, что сила тяжести 
направляетъ корни внизъ, а стебли вверхъ. Явле- 
ніе это носитъ названіе геотропизма, причемъ для 
корней мы имѣемъ случай п о л о ж и т е л ь н а г о , а 
для стеб л ей -о т р и ц ат ел ь н аго  геотропизма. Б о- 
лѣе сложные приборы, которые употребляются для 
устранепія дѣйствія земного притяженія, называ- 
ются клиностатами. Одинъ изъ нихъ, наиболѣе 
усовершенствованный, изображенъ на рис. 11-мъ. 
Н а доскѣ В  укрѣпленъ часовой механизмъ U, при 
помощи котораго растенія, находящіяся въ сосу- 
дахъ С, прикрѣпленныхъ къ кругу 8, вращаются 
вокругъ горизонтальной оси, все время сохраняя 
радіальное направленіе; впрочемъ, растенія въ со- 
судахъ С можно привести и въ такое положеніе, 
что стебли ихъ будутъ параллельны оси вращенія. 
Аппаратъ можно повернуть и такимъ образомъ,

что доска В  займетъ горизонтальное положеніе, а 
брусокъ А -вертикальное; тогда стебли будутъ вра- 
щаться вокругъ вертпкальной оси h . Ручка R  слу- 
житъ для завода часоваго механизма.

Намъ остается разсмотрѣть вопросъ: какимъ 
образомъ одна и та же сила тяжести можетъ вызы- 
вать такія несходныя явленія, какъ ростъ стебля 
вверхъ, а корня внизъУ Проф. Тимирязевъ далъ 
довольно простое объясненіе этого явленія. Въ 
растущемъ вертикально стеблѣ всѣ клѣточки под- 
вергаются одинаковому дѣйствію со стороны силы 
тяжести. Если же его привести въ горизонтальное 
положеніе, то условія сейчасъ же измѣняются: къ 
нижней части питательные соки будутъ притекать 
обильнѣе, вслѣдствіе чего она будетъ расти быстрѣе

верхней, и, слѣд., стебель изогнется въ направленіи 
наименьшаго роста, т. е. поднимется вверхъ. Со- 
ображенія эти очень хорошо подкрѣпляются опыт- 
нымъ путемъ. Возьмемъ два одинаковые стебелька, 
и одинъ изъ нихъ оставимъ въ нормальныхъ усло- 
віяхъ, а другой заставимъ расти въ узкой стек- 
лянной трубкѣ, лежащей горизонтально, и по исте- 
ченіи извѣстнаго времени изслѣдуемъ приростъ, 
расколовши стебель вдоль на верхнюю и нижнюю 
части; тогда окажется, что верхняя часть его со- 
кратится, а нижняя вытянется; если же сравнить 
эти части съ длиной вертикальнаго стебля, то ока- 
жется, что верхняя половина горизонтальнаго 
стебля короче, а  нижняя длиннѣе вертикальнаго. 
Труднѣе объяснить, почему коренъ растетъ внизъ. 
Казалось бы, онъ тоже долженъ загибаться кверху, 
какъ и стебель, а, между тѣмъ, кончикъ корня, по- 
ложенный горизонтально, непремѣнно загибается 
внизъ. Объясняется это различнымъ анатомиче- 
скимъ строеніемъ обоихъ органовъ: ткани стебля 
обладаютъ пзвѣстной упругостью,вслѣдствіе взаим- 
наго напряженія ихъ (о чемъ уже раньше гово- 
рилось), въ корнѣ же нѣтъ подобнаго напряженія, 
причемъ наружныя его части растутъ такъ же 
быстро, какъ и внутреннія. И дѣйствительно, если, 
напр., держать стебель горизонтально, то онъ обык- 
новенно сохраняетъ такое положеніе и не переги- 
бается, тогда какъ корень при этомъ тотчасъ от- 
висаетъ подобно завядшему уже стеблю. Если,



вмѣсто стебля, сдѣлать описанный раньше опытъ 
съ корнемъ, то не замѣтимъ заворачиванія про- 
дольныхъ половинокъ.
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н е р ъ  - ф он ъ  - М а р и л а у н ъ , Жизнь растеній. 
1 8 9 9 -1 9 0 0 .- Ф а м и н ц ы н ъ ,  Обмѣнъ веществъ. 
1883. А. Еленкинъ.

Р о т ъ  представляетъ одну изъ полостей го- 
ловы, въ образованіи которой принимаютъ участіе 
губы, щеки, зубы, десны, твердое и мягкое нёбо, 
языкъ и подъязычная кость. Эти составныя части 
ротовой полости нерѣдко подвергаются разнымъ 
заболѣваніямъ:

I. Р аны губъ, угловъ р т а  и щёкъ. У лошадей по- 
раненія губъ и угловъ рта встрѣчаются очень 
часто вслѣдствіе дѣйствія острыхъ удилъ или ве- 
ревокъ, вводимыхъ въ ротъ. Раны эти обыкно- 
венно разорванныя и достигаютъ нерѣдко величины 
нѣсколькихъ дюймовъ. Поврежденія щёкъ большей 
частью происходятъ вслѣдствіе ударовъ, причемъ 
края  коренныхъ зубовъ прорѣзываютъ или про- 
давливаютъ толщу стѣнокъ щекъ снутри, такъ что 
образуются ушибленныя раны. Леченіе: края боль- 
шихъ свѣжихъ ранъ выравниваютъ и соединяютъ 
швами.

II. П араличъ губъ. Онъ наступаетъ или при бо- 
лѣзняхъ мозга, или при непосредственномъ повреж- 
деніи лицевого нерва (nervus facialis) въ области 
щекъ ударами, ушибами или заволоками и бываетъ 
односторонній и двусторонній. При о д н о сто р о н - 
н ем ъ  параличѣ уголъ рта затянутъ на здоровую 
сторону, ибо мышцы больной стороны не дѣй- 
ствуютъ; д в у с т о р о н н ій  параличъ обусловли- 
ваетъ свѣшиваніе губъ, что особенно рельефно для 
нижней. Пораженныя губы становятся нечувстви- 
тельны, такъ что на уколы булавкой животное не 
реагируетъ и губами корма захватывать не мо- 
жетъ, а дѣлаетъ это только зубами. П редсказаніе 
неблагопріятно. Леченіе заключается въ примѣне- 
ніи электричества, но въ большинствѣ случаевъ 
положительныхъ результатовъ не даетъ.

III. Болѣзни зубовъ. Онѣ всегда влекутъ за со- 
бою разстройство пищеваренія и, вслѣдствіе этого, 
нарушеніе правильнаго питанія организма. При- 
знаки отдѣльныхъ болѣзней зубовъ различны, но 
имѣются нѣкоторыя общія явленія (особенно у ло- 
шадей), указывающія на страданіе зубовъ; таковы: 
медленное, съ остановками пережевываніе корма, 
держаніе головы при ѣдѣ въ косомъ направленіи, 
выбрасываніе непережеваннаго корма изо рта, 
присутствіе сѣна въ полости рта (между зубами и 
щеками, спустя нѣкоторое время послѣ кормленія), 
замѣтное исхуданіе животнаго, уменьшненіе его 
физической силы и, наконецъ, дурной запахъ изо 
рта. Б олѣзни зубовъ дѣлятся на слѣдующія 4 
группы:

1) Н еправилъности въ разви т іи  зубовъ. Иногда 
зубовъ можетъ образоваться больше противъ 
нормы; тогда, не встрѣчая себѣ въ другой челюсти 
антагонистовъ, лишніе зубы не стираются, вслѣд-

ствіе чего достигаютъ значительной длины и по- 
вреждаютъ слизистую оболочку другой челюсти, 
вызывая на ней воспаленіе и изъязвленіе; при этомъ 
жеваніе, конечно, невозможно. Можетъ, наоборотъ, 
замѣчаться недостаточное (по числу) образованіе зу- 
бовъ; послѣдствія здѣсь тѣ же. Далѣе, можетъ наблю- 
даться неправильное положеніе зубовъ. При смѣнѣ 
молочныхъ зубовъ постоянными, послѣдніе нерѣдко 
принимаютъ ненормальное положеніе: они направ- 
ляются внутрь или кнаружи, повреждаютъ окру- 
жающія ткани и, такимъ образомъ, препятствуютъ 
жеванію. Леченіе: всѣ зубы, которые не имѣютъ 
антагонистовъ на другой челюсти, надо удалить 
или, по крайней мѣрѣ, укоротить. Для этого упо- 
требляютъ зубныя ножницы Мёллера (рис. 1-й) или 
зубное долото (одонтритеръ) Бронъе (рис. 2-й). Уда-

леніемъ зуба вѣрнѣе достигается цѣль, но оно 
сопряжено со многими трудностями. 2) Неправилъ- 
ности въ стираніи зубовъ. Хотя у лошади при нор- 
мальныхъ условіяхъ пространство между обоими 
рядами коренныхъ зубовъ въ верхней челюсти го- 
раздо шире, нежели въ нижней, но, однако, при

жеваніи, вся жевательная поверхность зуба сти- 
рается равномѣрно. Встрѣчается, впрочемъ, откло- 
неніе отъ этой нормы, особенно же если вѣтви ниж- 
ней челюсти очень близко поставлены: тогда вну- 
тренній край жевательной поверхности нижнихъ 
коренныхъ зубовъ и наружный верхнихъ не стира- 
ются и вырастаютъ-первый вверхъ и внутрь, авто- 
рой-внизъ и кнаружи; получаются «острые зубы». 
Узнать присутствіе острыхъ зубовъ не трудно: жи- 
вотное плохо принимаетъ кормъ, выбрасываетъ 
его непережеваннымъ, быстро худѣетъ; замѣтно 
поврежденіе слизистой оболочки щёкъ (язвы, 
рубцы), иногда довольно значительное. Леченіе: не- 
обходимо прибѣгнуть къ операціи, состоящей въ 
томъ, что зубнымъ рашпилемъ (рис. 3-й) стираютъ

острые выдающіеся края зубовъ. 3) Страданіе 
ткани  зуба. Сюда относятся костоѣда и образо- 
ваніе зубного камня. К о с т о ѣ д а  зуб овъ  (Саrіеs 
dentum ) есть молекулярный распадъ зубной ткани.



На жевательной поверхности зуба образуется от- 
верстіе, въ которое попадаетъ кормъ и подвер- 
гается тамъ гніенію, вслѣдствіе чего отверстіе все 
увеличивается, и, наконецъ, образуется каналъ. 
Когда полость, содержащая зубную мякоть (рulра 
dentis), открыта, то воспалительный процессъ мо- 
жетъ перейти на корень зуба и зубную луночку, 
слѣдствіемъ чего часто бываетъ зубной свищъ. 
Причиною костоѣды зубовъ являются особые мик- 
роорганизмы, но, можетъ быть, и качество жид- 
кости ротовой полости имѣетъ значеніе при про- 
исхожденіи болѣзни. Животное плохо ѣстъ, ста- 
рается жевать кормъ зубами здоровой стороны; 
изъ ротовой полости чувствуется дурной запахъ; 
при дотрагиваніи до щеки въ томъ мѣстѣ, гдѣ на- 
ходится каріозный зубъ, животное обнаруживаетъ 
боль. Введеніе зонда въ глубину зуба указываетъ 
на присутствіе канала и служитъ однимъ изъ ха- 
рактерныхъ признаковъ костоѣды. Леченіе со- 
стоитъ въ выдергиваніи каріознаго зуба зубными 
щипцами (рис. 4-й). З у б н о й  к а м е н ь  (Сremor den-

tіum) - известковыя отложенія изъ слюны и ппще- 
выхъ веществъ, поступающихъ въ ротовую полость 
въ видѣ корма и питья; особенно часто они наблю- 
даются у старыхъ комнатныхъ собакъ, которыя 
ѣдятъ только мягкую пищу, и, по изслѣдованію 
Фюрстенберга, состоятъ у лошади и собаки изъ 
углекислой извести, фосфорнокислой извести, слѣ- 
довъ кремнекислой магнезіи и желѣза, органиче- 
скихъ веществъ, слизи и остатковъ растеній. При- 
сутствіе зубного камня вызываетъ давленіе, воспа- 
леніе и омертвѣніе десны; послѣдняя отдѣляется 
отъ зуба, въ это пространство попадаетъ кормъ, 
разлагается и вызываетъ воспаленіе зубной лу- 
ночки; зубъ шатается и въ концѣ концовъ выпа- 
даетъ. Леченіе: накопившіяся на зубахъ массы 
соскабливаютъ, а полость рта прополаскиваютъ 
слабымъ растворомъ марганцевокислаго кали (Ка- 
Ііum hуреrmаngаnісum). 4) Болѣзни зубной луночки 
(воспаленіе ея и зубной свищъ). Воспаленіе зубной 
луночки, т. е. ея надкостницы (Реrіоstіtіs аіѵеоlаrіs), 
вызывается поврежденіемъ десны и отдѣленіемъ 
ея отъ зуба, трещиною зуба или переломомъ его 
вслѣдствіе удара или ушиба, костоѣдою зуба и но- 
вообразованіями въ челюстяхъ. Въ большинствѣ 
случаевъ черезъ болѣе или менѣе продолжительное 
время зубъ начинаетъ шататься, такъ что или 
самъ вскорѣ выпадаетъ, или его удаляютъ. Иногда 
же воспаленіе распространяется на окружающую 
кость и костный мозгъ челюсти. На томъ мѣстѣ, 
гдѣ происходитъ гнойное воспаленіе костнаго мозга, 
челюсть вздувается, гной прорывается наружу, 
и образуется такъ называемый зубной свищъ. Во 
время жеванія животное держитъ голову въ ко- 
сомъ направленіи и выбрасываетъ кормъ непере- 
жеваннымъ. При изслѣдованіи полости рта замѣ- 
чаются дурной запахъ, а также ненормальная по- 
становка больного зуба: послѣдній или выступаетъ 
кнаружи (что чаще наблюдается при заболѣваніи 
зуба верхней челюсти), или направляется внутрь,

(когда страдаетъ зубъ нижней челюсти). Кромѣ 
того, животное очень сильно худѣетъ. Леченіе сво- 
дится здѣсь къ удаленію зуба. 2) Зубной свищъ 
представляетъ трубчатую язву, начинающуюся въ 
зубной луночкѣ и прокладывающую себѣ путь че- 
резъ челюстныя кости. Кость челюсти на пора- 
женномъ мѣстѣ вздута, болѣзненна. Впослѣдствіи 
здѣсь образуется отверстіе, изъ котораго выте- 
каетъ сильно вонючій ихоръ. Зондъ, введенный 
черезъ это отверстіе, показываетъ путь въ корню 
зуба и наталкивается на шереховатую костную 
поверхность (зубъ); иногда же онъ проходитъ въ 
полость рта между деснами и зубнымъ корнемъ. 
Ихоръ изливается въ полость рта, чѣмъ и обуслов- 
ливается дурной запахъ. Зубъ во многихъ случаяхъ 
шатается, но иногда сидитъ довольно крѣпко. 
Остальные признаки тѣ же, что и при воспаленіи 
зубной луночки. Причиною служитъ обыкновенно 
гнойное воспаленіе зубной луночки. Леченіе со- 
стоитъ въ удаленіи больного зуба.

IV. Поврежденія твердаю нёба сплошь и ря- 
домъ наблюдаются у лошади. Причинами явля- 
ются острыя тѣла, попадающія съ кормомъ въ по- 
лость рта, а  нерѣдко и операція при такъ назы- 
ваемомъ насосѣ. Т акія  поврежденія—или поверх- 
ностныя, или глубокія, проникающія; въ послѣд- 
немъ случаѣ они состоятъ въ прободеніи большихъ 
и малыхъ челюстныхъ костей, образующихъ основу 
нёба. При поверхностныхъ поврежденіяхъ, распо- 
ложенныхъ въ серединѣ нёба, бываютъ незначи- 
тельное слюнотеченіе и осторожное жеваніе; но если 
есть боковыя раны, то кровотеченіе сильное и 
весьма продолжительное (12-24  час.), вслѣдствіе 
поврежденія небной артеріи; кровь вытекаетъ изо 
рта, животное постоянно двигаетъ языкомъ и сей- 
часъ выбрасываетъ принятый кормъ. При прони- 
кающихъ ранахъ замѣчается выхожденіе корма 
изъ ноздрей, и черезъ нѣкоторое время послѣ по- 
врежденія чувствуется не только изъ ротовой, но 
и изъ носовой полости дурной запахъ. Поверхно- 
стныя раны заживаютъ легко; болѣе глубокія тре- 
буютъ весьма продолжительнаго времени для за- 
живленія, такъ какъ здѣсь иногда является косто- 
ѣда поврежденныхъ костей. При пораненіи небной 
артеріи предсказаніе благопріятно, если медицин- 
ская помощь подается во время. Леченіе: инород- 
ныя тѣла удаляютъ пинцетомъ или корнцангомъ, а 
въ случаѣ костоѣды употребляютъ дезинфицирую- 
щ ія средства. П ри новрежденіи же нёбной артеріи 
могутъ быть примѣнены 3 способа для остановки 
кровоточенія: 1) перевязываніе концовъ повреж- 
денной артеріи лигатурою, 2) прижиганіе кровото- 
чащаго мѣста калёнымъ желѣзомъ и 3) тампониро- 
ваніе. На рану накладываютъ паклю или вату, 
смоченную растворомъ квасцовъ, удерживая ее въ 
надлежащемъ положеніи бинтомъ, обведеннымъ во- 
кругъ спинки носа. Послѣдній способъ самый 
удобный.

V. Болѣзни языка и подъязычной кости (вос- 
паленіе, пораненіе, переломъ и т. д.). 1) Воспаленіе 
языка (Glossitis) п о в е р х н о с т н о е  можетъ воз- 
никнуть, напр., если животное лижетъ мѣста, под- 
вергшіяся острымъ втираніямъ (напр., мазью изъ 
шпанскихъ мушекъ) или стѣны, недавно покрытыя 
штукатуркой. Б олѣе глубокіе воспалительные про- 
цессы происходятъ вслѣдствіе поврежденія острыми 
концами зубовъ, слишкомъ длинными зубами, ино- 
родными, попавшими въ кормъ твердыми, остро- 
конечными тѣлами (стекло, гвозди). Точно также 
и острыя удила могутъ вслѣдствіе раненій обус- 
ловливать воспаленіе языка. Иногда у рогатаго



скота наблюдается х р о н и ч е с к о е  воспаленіе 
языка, вызванное проникновеніемъ лучистаго 
грибка (т. I, стр. 86-89). Грибокъ этотъ попадаетъ 
изъ корма, особенно при кормленіи ячменной соло- 
мой, черезъ ранки въ ткань языка. Послѣдній зна- 
чительно опухаетъ, такъ что нерѣдко выдается 
между рѣзцами, представляясь при этомъ чувстви- 
тельнымъ, краснымъ; слизистая оболочка его мѣ- 
стами отпадаетъ. Наблюдается сйльное слюнотече- 
ніе изо рта, и такъ какъ языкъ становится менѣе 
подвижнымъ, то животное принимаетъ кормъ только 
съ трудомъ. При зараженіи дучистымъ грибкомъ 
языкъ не только дѣлается тверже и толще, но въ 
ткани его появляются свѣтложелтые узелки вели- 
чиною съ горошину, въ которыхъ находятся причи- 
няющіе воспаденіе грибки. Леченіе: открывъ ротъ 
животнаго зѣвникомъ, тщательно изслѣдуютъ языкъ, 
причемъ инородныя тѣла удаляютъ, а острые зубы 
спиливаютъ рашпилемъ; въ большинствѣ случаевъ 
воспаленіе послѣ этого прекращается. У рогатаго 
скота при воспаленіи языка вслѣдствіе актиноми- 
коза употребляютъ іодистый калій внутрь (5 -10  
гр. на литръ воды) каждый день (6 дней кряду).
2) Раны языка часто наблюдаются у лошадей вслѣд- 
стйіе острыхъ удилъ, еще чащ е-вслѣдствіе введе- 
нія въ ротъ веревокъ или попавшихъ въ кормъ 
инородныхъ тѣлъ (гвоздей, иглъ и т. п.). Кромѣ того, 
сами животныя нерѣдко повреждаютъ себѣ языкъ: 
они высовываютъ его между зубами и при испугѣ 
или отъ другой причины прикусываютъ его или 
даже откусываютъ иногда довольно значительный 
кусокъ. Глубина пораненія языка очень различна, 
то простираясь не далѣе слизистой оболочки, то, на- 
оборотъ, обнимая собою всю толщу его. Признаками 
пораненія язы ка служатъ истеченіе крови или 
кровянистой слюны, постоянное движеніе челюсти, 
плохое, неловкое жеваніе, затрудненное глотаніе 
(въ особенности при поврежденіяхъ задней части 
языка). Открывъ ротъ при помощи зѣвника, нахо- 
дятъ и самую рану. Леченіе направляется прежде 
всего къ устраненію причинъ, удаленію вонзив- 
шихся постороннихъ тѣлъ, исправленію формы 
зубовъ и т. д. Поверхностныя пораненія языка не 
нуждаются въ особенномъ леченіи: они легко и 
скоро заживаютъ при частомъ промываніи по- 
лости рта свѣжей водой. Что же касается прони- 
кающихъ ранъ языка, то изъ продольныхъ ранъ 
только при проникающихъ расщепленіяхъ вер- 
хушки языка необходимо наложеніе узловатаго 
шва, такъ какъ безъ него языкъ остается расщеп- 
леннымъ; другія же продольныя раны на языкѣ за- 
живаютъ сами собою и притомъ едва ли медлен- 
нѣе, чѣмъ при швѣ. При глубокихъ поперечныхъ 
ранахъ заживленіенаступаетъ гораздо труднѣе. Сое- 
диненіе краевъ раны здѣсь невыгодно, ибо для на- 
ложенія швовъ необходимо вытягивать языкъ, что 
причиняетъ гораздо болѣе вреда, чѣмъ можетъ 
принести пользы налагаемый шовъ. Поэтому при 
глубокихъ поперечныхъ ранахъ леченіе ограничи- 
вается только промываніемъ полости рта холодной 
водой или 2-3% -ны м ъ растворомъ борной кислоты. 
Если откушенъ конецъ языка, то рана впослѣд- 
ствіи рубцуется, и животное можетъ опять при ѣдѣ 
дѣйствовать языкомъ. Т акое пораненіе языка мо- 
жетъ даже сдѣлаться безопаснымъ и безвреднымъ 
для послѣдующаго питанія и употребленія лошади, 
если длина вырваннаго куска доходитъ до 5 д., но 
діэтетическое леченіе въ этомъ случаѣ требуетъ 
внимательности. До тѣхъ поръ, пока у животнаго не 
прошла всякая  боль и пока оно не привыкло къ но- 
вому роду пріема корма, необходимо даватьему гу-

стое мучное пойло, нѣжную, мягкую траву или смо- 
ченное сѣно; послѣ каждаго акта кормленія слѣ- 
дуетъ, кромѣ того, выполаскивать ротъ чистой во- 
дой или 2 - 3 % -нымъ растворомъ борной кислоты.
3) Выпаденіе языка наблюдается главнымъ образомъ 
у лошади и состоитъ въ свѣшиваніи его на большую 
или меньшую длину въ одну сторону, направо или 
налѣво, или же между рѣзцами. Зависитъ это иногда 
просто отъ воспалительной припухлости его, отъ 
пораненій (особенно при разорванныхъ ранахъ, 
имѣющимъ поперечное направленіе и значитель- 
ную глубину), отъ паралича языка или чрезмѣр- 
наго растягиванія его мышцъ, которое можетъ на- 
ступить вслѣдствіе грубаго захватыванія языка 
или удерживанія его при изслѣдованіи животнаго; 
наконецъ, многія животныя по привычкѣ высовы- 
ваютъ языкъ и свѣшиваютъ его большей частью 
на сторону изо рта. Можно надѣяться на устране- 
ніе выпаденія лишь тогда, когда причина будетъ 
удалена или сама собою исчезнетъ. Воспаленіе и 
пораненіе языка требуютъ соотвѣтственнаго лече- 
нія. При настоящемъ параличѣ языка слѣдуетъ 
обратить особенное вниманіе на мозгъ, страданія 
котораго могутъ вызвать потерю дѣйствія языка. 
Противъ ослабленія ткани языка впрыскиваютъ 
вяжущія средства въ полость рта. Животнымъ, 
имѣющимъ дурную привычку высосывать языкъ, 
во время ѣзды-надѣваютъ на конецъ его особен- 
ный кожаный мѣшечекъ и вводятъ языкъ въ по- 
лость рта вмѣстѣ съ удилами. 4) Переломъ подъ- 
язычной кости случается очень рѣдко, и причи- 
нами его служатъ у лошадей ушибы въ подчелюст- 
ную область, а у собакъ-задавливаніе при ловлѣ. 
Онъ сопровождается сильнымъ слюнотеченіемъ, 
затрудненными жеваніемъ и глотаніемъ и чувстви- 
тельностью въ области гортани. Самый переломъ 
лишь въ рѣдкихъ случаяхъ удается прощупать, 
ибо мѣсто перелома всегда опухаетъ. Предсказаніе 
неблагопріятно. Въ большинствѣ случаевъ проис- 
ходитъ сильное воспаленіе глотки и гортани, ко- 
торое обусловливаетъ смерть вслѣдствіе задушенія; 
иногда осколки кости причиняютъ пораненія со- 
судовъ и, вслѣдствіе кровотеченія, смертельный 
исходъ. Кромѣ того, могутъ появиться нарывы, 
которые вскрываются наружу; въ такомъ случаѣ 
черезъ образовавшееся отверстіе можно прощу- 
пать пальцемъ переломленную кость. Леченіе 
должно быть только симптоматическое: холодныя 
примочки въ область гортани, мягкій кормъ. Если 
образовался нарывъ, то вскрываютъ его, а осколки 
кости удаляютъ пальцемъ.

Л итература. S to c k f le th ,  Handbuch derthier- 
ärztl. Chirurgie. 1 8 7 9 - M ö lle r - F r ic k ,  Lehrbuch 
der spec. Chirurgie für Thierärzte. 1900.- K i t t ,  
Zahnanomalien («Monatschr. für pract. Thierheil
kunde» 1892, H e f t  8, 9, 1 0 ).-B ay e r , Руководство 
къ ветеринарной хирургіи. 1888. — H o fm a n n , 
Ветерив. хирургія. 1893.—Е в т и х іе в ъ , Болѣзни 
зубовъ лошадей, 1901. В . Гутманъ.

Р у н о ,  по опредѣленію проф. Бома, есть въ 
тѣсномъ смыслѣ слова шерстяной покровъ овцы 
по снятіи его съ нея; въ болѣе же широкомъ 
смыслѣ руномъ называютъ весь шерстяной пок- 
ровъ овцы, безразлично—до или послѣ снятія съ 
нея. Извѣстный англійскій шерстовѣдъ Боуманъ 
признаетъ болѣе вѣрнымъ первое изъ вышеприве- 
денныхъ опредѣленій.

Основатели научнаго и практическаго ш ер- 
с т о в ѣ д ѣ н ія , Жотамъ, Фабри, Жиродъ и Тееръ 
признаютъ важнымъ слѣдующія качества руна: 
1) уравненность руна, т. е. тонину и др. качества



шерсти на разныхъ частяхъ тѣла овцы; 2) длину 
шерсти; 3) густоту, массу и вѣсъ грязной шерсти, 
и 4) количество чистой шерсти, какъ абсолютное 
(dег R еісh u m  dеs Vlissеs), такъ и по сравненію съ 
вѣсомъ грязной шерсти (rendement). Вообще, на 
нижней части реберъ, на плечахъ и на бокахъ 
овцы растетъ самая лучшая и самая однородная 
шерсть. Ш ерсть на спинѣ, шеѣ и крестцѣ бываетъ 
засорена, а на поясницѣ и ляжкахъ она грубѣе, 
чѣмъ на лопаткѣ и на бокахъ; самая грубая шерсть 
растетъ у корня хвоста, на щекахъ, подгрудкѣ и 
отвислыхъ складкахъ кожи. На лбу, кромѣ того, 
растутъ колючіе волоски (jarre, Stichelhaar). Грубая. 
шерсть (Нundehaar) вырастаетъ у мериноса на ляж- 
кахъ, складкахъ кожи и крестцѣ. Чѣмъ болѣе рас- 
пространены эти волоса въ рунѣ мериноса, тѣмъ 
низшую степень благородства показываетъ овца. 
Французскіе шерстовѣды и А. Тееръ считаютъ 
густоту шерсти самымъ важнымъ признакомъ бо- 
гатства руна, утверждая, что чѣмъ больше шерсти- 
нокъ расположено на данномъ пространствѣ кожи, 
тѣмъ гуще руно. Тееръ признавалъ изслѣдованіе 
величины рубцовъ между штапелями шерсти (при 
раздвиганіи) вѣрнымъ пріемомъ для опредѣленія 
густоты.

Такъ какъ свойство или строеніе шерсти руна 
будутъ пзложены въ статьѣ «Ш ерсть», то мы оста- 
новимся теперь лишь на богатствѣ руна и его 
уравненности съ современной точки зрѣнія.

Богатств о  (величина и вѣсъ) руна обусловли- 
вается величиною животнаго (величиною поверх- 
ности тѣла), богатствомъ кожи, оброслостью частей 
тѣла и густотою шерсти. Вліяніе размѣра овцы на 
размѣръ руна столь очевидно, что объясненія не 
требуетъ; что же касается богатства кожи, то, 
напр., у простыхъ и англійскихъ породъ кожа на- 
тянута, а у нѣкоторыхъ типовъ мериноса (мазаев- 
скаго, инфантадо и негретти) она больше объема 
тѣла, а потому образуетъ во многихъ мѣстахъ зна- 
чительныя складки. Наблюденія показываютъ, что 
складчатая кожа образуетъ бòльшую поверхность 
и производитъ болѣе густую шерсть, чѣмъ кожа 
гладкая. Съ другой стороны, сильно складчатые 
мериносы плохо используютъ кормъ и медленно 
развиваются въ молодомъ возрастѣ. Оброслость 
брюха довольно значительно увеличиваетъ количе- 
ство шерсти и указываетъ на густоту ея; оброс- 
лость же ногъ и головы имѣетъ подчиненное зна- 
ченіе при оцѣнкѣ шерстопроизводительности овцы 
или богатства руна. По опредѣленіямъ австрій- 
скихъ шерстовѣдовъ Петри и Ieппе, на 1 кв. д. 
кожи у простой овцы растетъ до 5.000 и у мери- 
носовъ 20.000—40.000 шерстинокъ; позднѣе тотъ 
же Іеппе находилъ у тонкорунныхъ овецъ на 1 кв. 
д. кожи 58.672 шерстинки. По Натузіусу, на 1 кв. 
мм. у простыхъ овецъ ростетъ 7 -8 ,  а у меривоса 
29—88 шерстинокъ. Само собою понятно, что во- 
лоски съ бóльшимъ поперечникомъ занимаютъ 
больше мѣста, чѣмъ волоса съ поперечникомъ не- 
значительнымъ. Чтобы опредѣлить гу ст о т у  шерсти, 
стали пользоваться особыми приборами, оказав- 
шимися, однако, мало пригодными; такъ, изобрѣ- 
тенный г. Подобою г у с т о м ѣ р ъ  даетъ весьма не- 
надежные результаты, еще худшіе, чѣмъ старый 
шерстомѣръ Менцеля. Н а рунѣ живыхъ овецъ, 
кромѣ указанныхъ выше признаковъ, густота 
шерсти опредѣляется довольно вѣрно давленіемъ 
ладони руки на поверхность спины. Сопротивленіе, 
оказываемое шерстью, зависитъ отчасти и отъ 
упругости шерсти, но у мериносовъ этотъ пріемъ 
нзслѣдованія руна очень практиченъ. Ш ерсть не

полнаго роста будетъ оказывать большее сопро- 
тивленіе, чѣмъ шерсть годовая.

К ъ сказанному выше объ уравненности руна 
мы должны еще добавить, что извѣстная степень 
различія въ толщинѣ и формѣ извитости шерсти- 
нокъ происходитъ отъ неодинаковыхъ толщины и 
плотности кожи на разныхъ частяхъ тѣла овцы. 
Такъ какъ различія въ толщинѣ и плотности кожи 
неизбѣжны, то абсолютная уравненность руна не- 
достижима. Степень уравненности опредѣляется 
сравненіемъ тонины и характера главнаго сорти- 
мента (на лопаткѣ и бокахъ) съ тониною и харак- 
теромъ шерсти на другихъ частяхъ руна. Чѣмъ 
шерсть овцы тоньше и гуще, тѣмъ труднѣе дости- 
жима полная уравненность. Погоня за возможно 
большею уравненностью можетъ быть даже невы- 
годна для овцевода, такъ какъ, съ увеличеніемъ 
уравненности, уменьшае тся густота шерсти, а, 
слѣд., и многошерстность овцы.

Л итература. Ж о т а м ъ , Ф а б р и  и Ж и р о д ъ . 
О шерсти и овдахъ. 1827.—К у л е ш о в ъ , Овце- 
водство. 1896.—B ohm , Wollkunde. 1873 .-B ow - 
m an , Wool fibre. 1 8 8 5 ,-L ö b n er, Studien u. For
schungen über Wolle. 1898. П . Кулешовъ.

Р ы б а ,  к а к ъ  п и щ е в о и  п р о д у к т ъ ,
имѣетъ громадное значеніе: въ свѣжемъ, мороже- 
номъ, сушеномъ, копченомъ, соленомъ п консерви- 
рованномъ видѣ она потребляется во всемъ мірѣ 
во многихъ милліонахъ пудовъ, причемъ идетъ въ 
пищу не только человѣку, но и нѣкоторымъ домаш- 
нимъ животнымъ (такъ, сушеная и квашеная рыба 
запасается на круглый годъ сибирскими инород- 
цами для ихъ собакъ, а мѣстами въ Канадѣ вяле- 
ной рыбой кормятъ лошадей). Въ качествѣ наибо- 
лѣе дешеваго животнаго продукта, рыба по преиму- 
ществу составляетъ пищу простого сельскаго люда; 
есть цѣлыя поселенія, питающіяся исключительно 
рыбою (напр., гор. Комаккіо въ Италіи). П ри 
отсутствіи быстраго сообщенія, до недавняго вре- 
мени преобладала на рынкѣ рыба соленая (сельдь) 
и сушеная (треска и близкіе къ ней виды), но 
теперь, благодаря усилившейся быстротѣ ж.-д. 
перевозки, на рынокъ поступаетъ все больше и 
больше свѣжей рыбы (во льду и искусственно-мо- 
роженой).

Для опредѣленія свѣжести рыбы обыкновенно 
осматриваютъ жабры: если онѣ свѣтло-краснаго, а  
не темно-или черно-краснаго цвѣта, рыба свѣжа. 
У нѣкоторыхъ породъ (напр., у судака) о свѣжести 
можно судить и по глазамъ: мутные и ввалившіеся 
глаза свидѣтельствуютъ о несвѣжести рыбы. Свѣ- 
ж ая рыба представляетъ высокаго достоинства 
пищевой продуктъ и потребляется обыкновенно въ 
в а р е н о м ъ  или въ ж а р е н о м ъ  видѣ (въ видѣ ухп 
или щербы, пироговъ, жаркого, котлетъ, пудинговъ 
и т. п.). Мясо большинства рыбъ легко и быстро 
поддается варкѣ и является весьма нѣжнымъ и 
хорошо усвояемымъ пищевымъ средствомъ; лишь 
мясо осетровыхъ рыбъ («красной рыбы») требуетъ 
продолжительной варки, чтобы превратиться въ 
пріятное блюдо, причемъ плохо сваренное трудно 
переваривается человѣкомъ, вызывая боли желудка, 
почему во многихъ странахъ этихъ рыбъ и не ѣдятъ. 
Предварительная обработка всякой рыбы, подле- 
жащей приготовленію въ пищу, состоитъ въ удале- 
ніи чешуи у всѣхъ костистыхъ рыбъ (щ итковъ-у 
эмалевочешуйныхъ—осетровыхъ), а  затѣмъ и впут- 
ренностей. М о р о ж ен о й  рыбѣ передъ употреб- 
леніемъ необходимо дать оттаять, послѣ чего съ ней 
поступаютъ такъ же, какъ со свѣжей. Мороженая 
рыба прежде извѣстна была только сѣверянамъ, у



которыхъ съ наступленіемъ холодовъ весь заловъ 
рыбы обращается въ мороженый товаръ; но за 
послѣднее время стали подвергать искусственному 
мороженію (т. III, стр. 1114) рыбу залововъ лѣтняго 
и осенняго, хранить ее въ спеціальныхъ холод- 
ныхъ складахъ и выпускать на рынки въ такія 
мѣстности, гдѣ естественнымъ путемъ рыба не мо- 
жетъ быть заморожена. Х отя разницы во вкусѣ 
рыбы свѣжей (неживой) и мороженой (оттаянной), 
по крайней мѣрѣ по отношенію къ русскимъ поро- 
дамъ рыбъ, почти не замѣтно, но тѣмъ не менѣе, 
такъ какъ кровь въ сосудахъ и мышцахъ рыбьяго 
мяса замерзаетъ и по оттаяніи мясо кровоточитъ, 
то весьма вѣроятно, что составъ его при этомъ 
нѣсколько измѣняется.

Всего болѣе близкой по химическому составу 
и достоинству къ свѣжей рыбѣ надо поставить 
с л е г к а  п р о с о л е н у ю  и п р о к о п ч ен у ю  рыбу, 
какъ ее готовятъ въ Англіи (сельдь и пикша). Рыба 
этого приготовленія также подвергается обычно 
жаренію.

С у ш е н а я  рыба, не теряя нисколько въ азо- 
тистыхъ веществахъ и въ процентномъ отношеніи 
будучи даже богаче ими, какъ пищевой продуктъ 
теряетъ во вкусѣ и, при варкѣ въ водѣ, уже не 
имѣетъ тѣхъ вкусовыхъ качествъ, какъ свѣжая 
рыба. Благодаря удобству храненія и дешевизнѣ, 
этотъ продуктъ, однако, въ формѣ ш то к ф и ш а  
(сушеная треска) получилъ всемірноо распростра- 
неніе. Сушеніе трески въ Норвегіи и «кеты» у 
сибирскихъ инородцевъ производится непосред- 
ственно на солнцѣ безъ всякаго предварительнаго 
посола, но у рыбы удаляются голова, внутренности 
и позвоночный хребетъ. Снѣтковъ, ершей и мелкихъ 
окуней въ сѣв. Россіи сушатъ въ особо конструиро- 
ванныхъ печахъ. Наконецъ, помимо сушенія безъ 
предварительнаго посола, этотъ способъ приготов- 
ленія рыбныхъ продуктовъ практикуется въ ши- 
рокихъ размѣрахъ и по отношенію къ соленой 
рыбѣ; къ этой категоріи рыбныхъ продуктовъ отно- 
сятся клипфишъ, вяленая вобла, судакъ—колодка, 
сушеная тарань и  т. д. К л и п ф и ш ъ  въ Норвегіи 
готовится слѣдующимъ образомъ: у трески отни- 
мается голова, и рыба распластывается съ брюш- 
ной стороны настолько, что обѣ половины ея обра- 
зуютъ одну плоскость (часть позвоночника при 
этомъ отрубается, и внутренности удаляются); про- 
соленая въ такомъ видѣ рыба сушится, разложен- 
ная  внизъ кожей, на скалахъ (Кlірре) норвежскихъ 
фіордовъ. Въ сѣв. Америкѣ сушеніе трески про- 
исходитъ нарѣшетчатыхъ столахъ, отчасти искус- 
ственно въ особыхъ сушильняхъ, съ примѣненіемъ 
нагрѣванія и искусственной вентиляціи. Т акъ же 
сушатъ треску нью-фаундлэндскаго лова въ Бордо. 
В ъ  Соедин. Ш татахъ соленая и подвяленная треска 
подвергается дальнѣйшей обработкѣ, состоящей 
въ удаленіи кожи и костей, причемъ получается 
такъ называемая безкостная треска (boneless cod), 
которая для продажи пакуется 4-угольными кус- 
ками опредѣленнаго вѣса. В о б л а  и су д ак ъ -к о - 
л о д к а  сушатся у насъ съ головой (у судака уда- 
ляются внутренности); посолъ судака дѣлается 
настолько крѣпкій, что при высыханіи рыбы соль 
выступаетъ на поверхности ея  въ кристаллахъ 
(вобла же ранняго приготовленія солится не сильно 
и, вообще, значительно меньше, чѣмъ судакъ). Всѣ 
эти продукты употребляются въ пищу отчасти 
безъ всякой предварительной обработки (вяленая 
вобла), отчасти послѣ предварительной вымочки и 
варки (сушеная рыба). Соленая рыба, кромѣ сушки, 
подвергается и копченію (т. IV , стр. 467) какъ для

приданія особенныхъ вкусовыхъ достоинствъ, такъ 
и для лучшаго предохраненія отъ порчи. Копченая 
рыба, особенно же приготовленная горячимъ спо- 
собомъ, потребляется исключительно въ сыромъ 
видѣ, какъ закуска.

Наибольшимъ распространеніемъ пользуется 
рыба въ соленомъ видѣ. Соленіе заключается въ 
томъ, что рыба, обычно предварительно очищенная 
отъ внутренностей (а иногда еще п отъ жабръ), 
пересыпается поваренною солью. Послѣдняя обла- 
даетъ въ высокой степени гигроскопичностью и въ 
соприкосновеніи съ мясомъ рыбы отнимаетъ отъ 
него воду, въ которой соль и растворяется, а 
образующійся разсолъ проникаетъ въ мышечную 
ткань, причемъ противодѣйствуетъ развитію гнило- 
стныхъ бактерій, въ чемъ собственно и заклю- 
чается консервирующее дѣйствіе поваренной соли. 
Однако, съ водою изъ тѣла рыбы переходятъ въ 
разсолъ и растворимыя питательныя вещества, и 
такимъ путемъ теряются бѣлки (небольшое коли- 
чество-до 1%), фосфорная кислота, калійныя и 
известковыя соли (недостатокъ этихъ солей при- 
продолжительномъ и исключительномъ употребле- 
ніи соленой рыбы нерѣдко обусловливаетъ заболѣ- 
ваніе людей скорбутомъ). Подвергаемая посолу 
рыба обычно помѣщается въ чанахъ, ларяхъ, боч- 
кахъ и т. п. сосудахъ, непропускающихъ воды и, 
слѣд., непозволяющпхъ уйти разсолу. Въ большихъ 
чанахъ, гдѣ рыба (вобла, сельдь) засаливается де- 
сятками тысячъ штукъ, ее оставляютъ лишь 1—2 
недѣли (въ зависимости отъ температуры), пока 
она достаточно приметъ въ себя соль. Просолен- 
ную рыбу вынимаютъ и укладываютъ въ бочки или 
боченки, пересыпая вновь слегка солью; по запол- 
неніи помѣщенія рыбою, боченокъ закупориваютъ, 
а въ оставленное отверстіе наливаютъ до полноты 
свѣжаго разсола, послѣ чего самое отверстіе заты- 
кается, и въ такомъ видѣ соленая рыба посту- 
паетъ на рынокъ. При хорошемъ посолѣ свѣжей 
рыбы, получаемый продуктъ можетъ храниться 
годами. Рыба такого крѣпкаго засола носитъ иногда 
названіе коренною товара, въ отличіе отъ слабо- 
посоленной рыбы или малосола, для приготовленія 
котораго соли употребляется по крайней мѣрѣ 
вдвое меньше, чѣмъ для посола «въ корень». Рыба 
коренного посола передъ употребленіемъ обяза- 
тельно подвергается вымачиванію, иногда въ те- 
ченіи цѣлаго дня, со смѣною воды, причемъ нѣ- 
которыя рыбы такого приготовленія (сельдь, 
отчасти красная рыба) потребляются послѣ вы- 
мочки прямо въ сыромъ видѣ. Малосолъ мо- 
жетъ идти на приготовленіе пищи безъ предва- 
рительной вымочки, но долженъ непремѣнно ва- 
риться или жариться. Малосолы готовятъ по пре- 
имуществу осенью, имѣя въ виду пониженіе тем- 
пературы; этого сорта товаръ, какъ и продукты 
весенняго посола, при отсутствіи ледниковъ и при 
повышеніи температуры нерѣдко подвергается 
порчѣ и въ такомъ видѣ въ пищу уже не приго- 
денъ. Надзоръ за соблюденіемъ санитарныхъ пра- 
вилъ при посолѣ рыбы, а  также за недопущеніемъ 
на рынокъ вредныхъ для здоровья продуктовъ воз- 
лагается въ Россіи на общую полицію и спеціаль- 
ныхъ санитарныхъ, городскихъ и уѣздныхъ врачей. 
Конечно, санитарный надзоръ можетъ устранить 
сърынка лишь явно испорченные рыбные продукты, 
но онъ совершенно безсиленъ предупредить упо- 
требленіе рыбы, содержащей спеціальный р ы б ій  
я д ъ , смертельный для человѣка. Наиболѣе часты 
случаи отравлснія этимъ ядомъ при употребленіи 
малосольной красной рыбы.
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II) По Косты- 
чеву.
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Воды 79,87 76,02 79,89 79,13 59,56 27,96
Экстракт. 

вещ ествъ. 3,28 3,05 3,92 2,93 3,78 9,44
Бѣлк. вещ. 12,10 13,04 10,79 11,69 13,41 30,18
К л ея 3,55 1,58 2,84 3,70 4,87 8,23
Ж ира 0,20 5,15 1,42 1,53 8,86 9,88
Золы 1,00 1,16 1,14 1,23 9,52 14,31

Кромѣ мороженія, сушенія, копченія и посола, 
рыба готовится впрокъ еще посредствомъ марино- 
ванія (заливки уксусомъ) и консервированія (т. IV, 
стр. 465) герметически или же путемъ обработки 
нѣкоторыми другими а н т и с е п т и ч е с к и м и  веще- 
ствами—борной и салициловой кислотами и ихъ 
смѣсями, извѣстными въ Англіи и въ Соедин. Ш та- 
тахъ сѣв. Америки подъ общимъ именемъ «рrеsеr - 
ѵаtіvеs». Консервирующее дѣйствіе названныхъ 
только-что кислотъ основано на способности ихъ 
предохранять рыбу отъ гнилостныхъ бактерій. Въ 
наименьшей степени этою способностью обладаетъ 
уксусная кислота, но, въ виду ея большой распро- 
страненности въ домашнемъ быту и безвредности, 
она нашла широкое распространеніе въ примѣненіи 
къ приготовленію м а р и н ад о в ъ  (т. IV, стр. 468); 
послѣдніе особенно распространены въ Италіи 
(угри), Австріи и Германіи (русскія сардины) и 
Россіи (минога, судакъ, осетрина и др.). Мари- 
нованная рыба потребляется безъ дальнѣйшей обра- 
ботки. Гораздо лучшими антисептиками явля- 
ются кислоты салициловая и  борная и ихъ смѣси 
съ бурой, но эти вещества должны быть употреб- 
ляемы лишь въ очень небольшой дозѣ, такъ какъ въ 
большихъ количествахъ они вредны для здоровья. 
Обычно «презервативный» порошокъ изъ смѣси 
борной кпслоты и буры примѣняется въ качествѣ 
примѣси къ соли, употребляемой для посола рыбы, 
но подобная же смѣсь въ растворѣ употребляется и 
самостоятельно; такъ, по рецепту Герцена, жид- 
кость, состоящая изъ 150 гр. борной кислоты, 30 гр. 
буры (для увеличенія растворимости борной кис- 
лоты), 15 гр. поваренной соли и 5 гр. селитры, ра- 
створенныхъ въ 2 литрахъ воды, прекрасно кон- 
сервируетъ рыбу и др. животные продукты при 
вымачиваніи ихъ въ этой жидкости въ теченіи 
24 -36  часовъ. Для ускоренія и большей силы дѣй- 
ствія такого раствора, обработку имъ производятъ 
въ особыхъ приборахъ подъ высокимъ давленіемъ 
(система Сальстрома). Обработанная такимъ пу- 
темъ рыба, имѣя совершенно натуральный видъ 
свѣже-пойманной рыбы, какъ доказали повѣроч- 
ные опыты, выноситъ мѣсячное путешествіе въ 
тропическихъ странахъ безъ чувствительнаго измѣ- 
ненія своихъ пищевыхъ качествъ.

Герметически консервированная рыба (т. IV, 
стр. 468), представляя наиболѣе гарантированный 
отъ порчи пищевой продуктъ, съ каждымъ годомъ 
распространяется все болѣе и болѣе и, напр., въ 
Соедин. Ш татахъ прежде по своей дороговизнѣ со- 
ставляла предметъ потребленія лишь болѣе доста- 
точныхъ классовъ, а въ послѣднее время сдѣла- 
лась народной пищей. По характеру и  пищевымъ 
достоинствамъ, рыбные консервы представляютъ 
громадное разнообразіе: рыба консервируется или 
въ своемъ с о б с т в е н н о м ъ  со к у  безъ всякой при- 
правы, кромѣ Небольшого количества соли (такіе 
консервы носятъ названіе «nаturеl » - у французовъ 
и «fresh»—у англичанъ и американцевъ) или въ 
спеціальныхъ с о у с а х ъ  (изъ томатовъ, съ виномъ 
и т. п.), или заливается м асл о м ъ  (оливковымъ, 
горчичнымъ, хлопчатниковымъ и др.). Натураль- 
ный вкусъ рыбы и характерныя для отдѣльныхъ 
сортовъ ея вкусовыя особенности сохраняются 
лишь при первомъ способѣ консервированія; до- 
стоинство и вкусъ второй категоріи консервовъ 
зависятъ, кромѣ качества самой рыбы, отъ вкуса 
и качества соуса, а третьей категоріи—отъ до- 
стоинства масла. Кромѣ вкусовой стороны дѣла, 
достоинство рыбныхъ консервовъ опредѣляется 
дѣйствительною герметичностью закупорки, такъ

какъ, при несовершенствѣ этой операціи, консервъ 
подвергается броженію и порчѣ, нагляднымъ при- 
знакомъ которой служитъ выпячиваніе стѣнокъ 
жестяночныхъ коробокъ, въ которыхъ консерви- 
руется рыба; съ другой стороны, важно, чтобы въ 
консервъ не пойало (въ растворѣ) вреднаго для здо- 
ровья свинца изъ сплава, служащаго для запаива- 
нія коробокъ.

Въ заключеніе, приводимъ анализы (по Альману 
и Костычеву) нѣкоторыхъ наиболѣе употребитель- 
ныхъ рыбъ въ свѣжемъ и соленомъ видѣ:

Скумбрія: Салака: Сельдь:

I) По Алъмену.
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Воды 64,43 48,43 73,25 55,62 — 42,57
Экстракт. ве- 

ществъ 1,87 2,74 2,30 2,82 5,52
Бѣлк. веществъ. 14,58 16,96 14,40 14,82  13,02
К л е я  1,01 1,50 2,53 1,76  1,92

16,41 14,10 5,87 7,05  21,30
1,70 16,27 1,65 17,93 - 15,66

Что касается рыбьей икры, то, по анализу Ко- 
стычева, зернистая икра осетровыхъ, являю щ аяся 
наиболѣе питательною изъ всѣхъ свѣжихъ рыбныхъ 
продуктовъ, содержитъ (въ продентахъ): воды — 
56,97, бѣлковыхъ веществъ— 12,85, клея—25,47, 
жира—2,31 и золы 0,35; при этомъ икра отличается 
большимъ содержаніемъ фосфорной кислоты. Что 
же касается вязиги, то она состоитъ почти исклю- 
чительно изъ воды (50,99% ) и клея (40,04% ).

Л и тература . К о с т ы ч е в ъ , Составъ разл. рыб. 
продуктовъ («Сел. Хоз. н Лѣс.», 1880).—Г ей н е - 
м ан ъ , Причины порчи животныхъ продуктовъ и 
средства ихъ сохраненія («Вѣст. Рыб.» 1887 г. 
№№ 4—7 ).-П о п о в ъ , Опредѣленіе количества пи- 
тательныхъ веществъ въ наиболѣe употребит. сор- 
тахъ рыбы. 1880.—A lm en , Analyse des Fleisches 
einiger Fische. 1877—A tw a te r ,  Th e  chem ical com- 
position and nutritive values of food fishes. («Repport 
of the U. S. Commissioner of fish and fisheries». 
1888).—K ö n ig , Die menschl. Nahrungs u. Genussmit
tel. 1 8 9 3 .-S tü tz e r , Nahrungs u. Genussmittel. 1894.

H . Бородинъ.
Р ы б а ц к і я  ш к о л ы —профессіональныя 

школы для рыбацкаго населенія-пока весьма не- 
многочисленны въ Европѣ и могутъ быть раздѣ- 
лены на три типа: 1) Школы нѣмедкія, а  также 
школы во Влаардингенѣ (Голландія) и въ Остенде 
(Бельгія), въ которыхъ главный предметъ—навига- 
ція, рыболовная же техника, въ примѣненіи къ 
приготовленію рыбныхъ продуктовъ, совершенно 
отсутствуетъ; при этомъ школы въ Финкенверденѣ, 
Алтенверденѣ и Сенъ-Норденѣ (Германія) вѣрнѣе



наго и Тихаго океановъ суждено будетъ замѣнить 
собою ту дешевую частиковую рыбу для нашего 
народа, какую даетъ ему до сихъ поръ главнымъ 
образомъ каспійско-волжскій бассейнъ.

По приблизительному исчисленію, въ отноше- 
ніи общаго дохода отъ рыболовства (въ милліонахъ 
рублей) различныя страны распредѣляются такъ 
(по даннымъ 1891 г.): Соедин. Штаты 130, Велико- 
британія 70, Канада и Франція по 20, Нью-Фоунд- 
лэндъ и Италія по 10, Норвегія 8, Голландія 4 1/2, 
Ш веція и Данія съ Ирландіей по 3, Австро-Вен- 
грія 1 1/2- Россія на всемірномъ рыбопромышлен- 
номъ рынкѣ занимаетъ третье мѣсто, вслѣдъ за 
Соедин. Штатами и Великобританіей, причемъ, 
однако, далеко уступаетъ не только этимъ, но и 
многимъ другпмъ странамъ по размѣрамъ экспорта: 
бòльшая часть рыбы, промышляемой въ предѣлахъ 
Россійской Имперіи, идетъ на внутренніе рынки 
и составляетъ главный предметъ потребленія бѣд- 
ныхъ классовъ народа, которому мясная пища 
почти недоступна.

Вывозъ рыбы заграницу даже въ послѣднее де- 
сятилѣтіе не превышаетъ у насъ 800-900 т. п. въ 
годъ, на сумму 4—5 мил. р., при общемъ уловѣ 
рыбы въ 80 мил. п. При этомъ первое мѣсто въ на- 
шемъ экспортѣ рыбныхъ товаровъ принадлежитъ, 
съ 50-хъ годовъ X IX  в. и понынѣ, икрѣ, цѣнность 
которой составляетъ у насъ 43%  цѣнности всѣхъ 
рыбныхъ товаровъ. Особенно цѣнная ч е р н а я  
(т. е. осетровая, бѣлужья и севрюжья) икра, полу- 
чаемая преимущественно съ каспійскихъ промы- 
словъ, въ 1-й половинѣ X IX  в. вывозилась въ Гре- 
цію, Турцію и Италію, к р а с н а я -ж е , получаемая 
главнымъ образомъ съ азовскпхъ и каспійскихъ 
промысловъ,-въ Левантъ, гдѣ ее употребляютъ въ 
пищу вареною; со 2-й же половины X IX  в., въ юж- 
ныя страны, вмѣсто черной икры, стала выво- 
зиться красная, а для черной открылись новые 
рынки, какъ-то: Германія, Австро-Венгрія, Ру- 
мынія п Франція. Въ первое полустолѣтіе глав- 
нѣйшую часть отпуска составляла черная икра, 
во второй же половинѣ столѣтія, наоборотъ, вы- 
возъ черной икры уменынился, а красной значи- 
тельно возросъ, хотя по цѣнности вывоза преобла- 
даніе все-же остается за черной икрой. Среди вы- 
возимой рыбы важнѣйшее мѣсто занимаетъ соле- 
н а я  п к о п ч е н а я , экспортируемая въ тѣ-же 
страны, въ которыя отпускается и икра; при 
этомъ свѣжая рыба идетъ почтп исключптельно 
въ Германію и Австро-Венгрію, а соленая-глав- 
нымъ образомъ (н а  3/4) въ Румынію. Экспортъ рыбы 
съ 80-хъ гг. постоянно возрастаетъ: съ 114 т. п. 
въ 1876-1880 гг. онъ поднялся въ 1896—97 гг. до 
740 т. п., т. е. увеличился въ 6 1/2 разъ. Для свѣ- 
жей рыбы вывозъ въ десятплѣтіе 1891-1900 гг. 
нѣсколько сократился, для соленой же п копче- 
ной увеличился, особенно въ 1900 г. (908 т. п. на
1 мил. р.), причемъ для этой послѣдней открылся 
новый рынокъ-Японія. Что же касается весьма 
цѣннаго рыбнаго продукта — клея, то вывозъ его 
все возрастаетъ, особенно съ 80-хъ годовъ, хотя 
цѣна на него, благодаря конкурренціи желатины, 
въ послѣднее время значительно понпзилась. Зани- 
мавшая нѣкогда также одно изъ видныхъ мѣстъ 
въ отпускной торговлѣ Россiи-ворвань потеряла 
свое значеніе къ концу X IX  в., и, напр., въ 1802 г. 
ея  было вывезено на 257 т. р., а въ 1900 г.—всего 
на 1 т. р., что находитъ себѣ объясненіе въ томъ 
переворотѣ, который былъ вызванъ на рынкѣ сма- 
зочныхъ и освѣтительныхъ маслъ нефтяными про- 
дуктамп.

Что касается ввоза рыбы въ Россію, то онъ въ 
теченіе X IX  в. все время преобладалъ надъ выво- 
зомъ, причемъ особенно замѣтнымъ стало такое пре- 
обладаніе съ 70-хъ гг., когда ввозъ достигъ 6 1/2-7 
мил. р. въ годъ (при экспортѣ въ 1 1/2- 2  мил. р.); 
затѣмъ, въ 10-лѣтіе 1891—1900 гг. онъ колеблется 
по годамъ между 12 1/2 — 151/2 мил. р., при колеба- 
ніяхъ экспорта лишь между 4 1/2—5 1/2 мил. р. Рыба 
ввозится въ Россію главнымъ образомъ изъ Нор- 
вегіи, Великобританіи, Германіи, Швеціи, Голлан- 
діи, Персіи и Франціи, причемъ главнѣйшую часть 
привозныхъ рыбныхъ товаровъ составляли по- 
стоянно сельди, затѣмъ соленая и сушеная треска 
и сайда, и наконецъ маринованная рыба (кон- 
сервы). В ся привозная рыба доставляется боль- 
шею частью въ сѣверо-западный к р ай -к ъ  балтій- 
скимъ портамъ, откуда она частью поступаетъ и 
дальше (въ Москву), порты же бѣломорскіе (Архан- 
гельскъ) и, въ особенности, южные играютъ въ 
этомъ отношеніи незначительную роль. Весьма ха- 
рактерно, что дешевая рыба и рыбные продукты, 
идущіе для общенароднаго потребленія, какъ, 
напр., сельдь, треска, составляютъ въ привозѣ 
главную, подавляющую массу; такъ, сельди въ 
1900 г. ввезепо 6,4 мил. п., т. е. 74%  общаго ввоза 
рыбы (8,7 мил. п.). Наиболѣе-же цѣнные рыбные 
товары, какъ-то: рыба маринованная, въ маслѣ 
и фаршированная всякая, икра, рыба свѣжая 
(тюрбо, соль, форель) удовлетворяютъ потребно- 
стямъ болѣе состоятелъныхъ классовъ.

Для того, чтобы дать болѣе ясное представле- 
ніе объ обращающихся въ нашей торговлѣ рыб- 
ныхъ товарахъ и о взаимномъ ихъ отношеніи, при- 
ведемъ статистическія данныя, по свѣдѣніямъ де- 
партамента таможенныхъ сборовъ, о вывозѣ и 
ввозѣ рыбныхъ продуктовъ за 1902 годъ:

1) В ы в е з е н о .
Въ

тысяч.
пудовъ.

Въ
тыс.
рубл.

Икра к р асн ая 160 741
» всякая, кромѣ красной 29 1.679

Рыба свѣжая 166 715
» маринованная 1 5
» соленая и копчен. сельдь 

і  п рочая
8

420
17

1.855
Ворвавь 1 2
Рыбій жиръ 1 5

осетровый, бѣлужій
» клей:» и стерляжій 1,3 75

всякій прочій 11 203

2) В в е з е н о .
тюрбо, соль, фо-

Рыба свѣжа я: с р е л ь 1 22
Іпрочая 414 1.055

» маринов., въ маслѣ и т. д . 159 1.814
И к р а 1 5
Рыба соленая п копченая всякая  

(кромѣ сельди) 286 287
Сельди, соленыя и копченыя. 7.740 9.823
Треска и всякая  другая рыба, 

сушеная и в я л е н а я 7 14
Рыба всякая  свѣжая, сол., суш. 

и вял., привезенная на росс. 
судахъ въ порты арханг. губ. 
жителями оной 1.430 1.380

Рыба свѣжая, привезенная къ 
Измаильской таможнѣ и Вил- 
ковской заставѣ на саняхъ 17 23



Въ
тысяч.
пудовъ.

Въ
тыс.
рубл.

Рыба живая въ садкахъ (и раки 
живые) - 80

Клей рыбій, желатина всякая, 
клей аппретурный, составы изъ 
желатина и глицерина 4 105

Ворвань мутная, неочищ. и пр. 
(и спермацетъ въ неоч. вид ѣ ). 32 98

Рыбій жиръ прозрачный 15 137

Главную массу привозной рыбы составляютъ, 
какъ мы уже видѣли выше, сельди, которыя при- 
возятся къ намъ преимущественно изъ Норвегіи 
и Швеціи (44%), Великобританіи (26%) и Герма- 
ніи (25% )- Ввозимые рыба и рыбные продукты до 
1900 г. облагались слѣдующей пошлиной (золотомъ 
съ пуда): консервы разнаго рода — 5 р., свѣжая 
рыба: тюрбо, соль, форель - 2  р. 40 к. и всякая  
другая—2 р. 12 к., рыба маринованная въ маслѣ и 
икра — 5 р., соленая и копченая (кромѣ сельдей) 
1 р. 20 к., сельди соленыя и копченыя, треска и 
всякая  другая рыба сушеная и вяленая -  27 к., 
ворвань—75 к., клей рыбій и ж елатина-6 р., кожи 
рыбъ: мокросоленыя 25 к., сухія и сухосоленыя- 
50 к., выдѣланныя-11 р. Н а всѣ эти товары, кромѣ 
консервовъ, маринованной рыбы и невыдѣланныхъ 
рыбьихъ кожъ, пошлина времснно повышена въ 
1900 г.: на 10% на выдѣланныя кожи рыбъ и на 
2 0 % -н а  рыбій жиръ и ворвань, на всѣ же другіе 
рыбные товары -  на 50% . Повышенныя ставки 
вошли и въ новый общій таможенный тарифъ 
13 янвяря 1903 г. *). Общая сумма таможеннаго 
дохода, получаемаго съ рыбныхъ товаровъ, колеб- 
лется между 3 — 4 мил. р., составляя около 2%  
всѣхъ таможенныхъ доходовъ (203 1/2 мил. р. въ 
1900 г.).

*) Безпошлинно пропускаются въ Россію лишь 
шкуры моржевыя, тюленьи и бѣлужьи, а также 
рыба всякая , какъ  свѣжая, такъ и  приготовлен- 
ная, доставляемая на русскихъ судахъ въ порты 
архангельской губ.; безъ пошлины же проходитъ и 
свѣж ая рыба, привозимая на саняхъ въ Вилков- 
скую и Измаильскую таможни, бессарабской губ.

Главными рыботорговыми центрами въ Россіи 
являются: Царицынъ, Саратовъ и Нижній-Новго- 
родъ-н а Волгѣ, Ростовъ-на Дону, Таганрогъ и 
Одесса—при Азовскомъ и  Черномъ моряхъ, Архан- 
гельскъ—на Бѣломъ морѣ и Ревель—на Б алтій- 
скомъ морѣ. Рыбные грузы перевозятся гужомъ, 
по воднымъ путямъ и по жел. дорогамъ, причемъ 
первые два способа для Россіи имѣютъ особенно 
важное значеніе въ виду малаго развитія ж.-д. 
сѣти. Изъ 77 мил. п. рыбы (включая сюда около 9 
мил. п. привозной) по жел. дорогамъ перевозится 
около 30 мил. п. (40%), по воднымъ путямъ-свыш е 
15 мил. п. (20%), все-же остальное количество 
(около 40% ) расходится въ ближайшихъ къ мѣ- 
стамъ лова районахъ или-же, какъ это имѣетъ 
мѣсто по отношенію къ иностранной рыбѣ, потреб- 
ляется въ крупныхъ портовыхъ центрахъ. Глав- 
ная масса ж.-д. грузовъ перевозится дорогами юго- 
восточными, рязанско-уральской, владикавказской, 
екатерининской, юго-западными и варшавской, осо- 
бенно-же первыми двумя, обслуживающими Кас- 
пійско-Волжскій бассейнъ, который снабжаетъ ры- 
бой всю центральную Россію, сѣверо-западныя губ., 
югъ и юго-западный край. Въ связи съ этимъ, наи- 
большее количество рыбныхъ грузовъ, передвигаю-

щихся по внутреннимъ воднымъ путямъ сообще- 
нія, выпадаетъ на Волжскій бассейнъ, гдѣ глав- 
нѣйшими пунктами прибытія товаровъ являются 
Царицынъ (6,0 мил. п.), Н.-Новгородъ (1,9 мил. п.) 
и Саратовъ (1,3 мил. п.). Кромѣ того, по всѣмъ 
морямъ перевозится малымъ каботажемъ около 
6  1/2 мил. п. и большимъ (дальнимъ) около 300 т. п. 
При сравнительно маломъ развитіи ж.-д. сѣти, мо- 
гучія рѣки лѣтомъ и морозы зимою способствуетъ 
снабженію даже далекихъ рынковъ въ Россіи жи- 
вою и свѣжею рыбой: съ одной стороны, живую рыбу 
доставляютъ по обширнымъ воднымъ путямъ въ 
«прорѣзяхъ» (т. е. баржахъ съ сквозными отвер- 
стіями въ средней части), съ другой же-морожен- 
ная рыба въ зимнее время выдерживаетъ такія 
дальнія перевозки, какъ, напр., съ Б ѣлаго моря до 
Астрахани и Одессы. Особенно высоко цѣнится на 
рынкахъ рыба, замороженная въ живомъ видѣ тот- 
часъ послѣ улова и отличающаяся оттопыренными 
плавниками и жаберными крышками и бѣлымъ се- 
ребристымъ цвѣтомъ своей чешуи; такая рыба но- 
ситъ въ торговлѣ спеціальное названіе «пылкаго» 
товара. Отправка рыбы во льду распространена въ 
Россіи сравнительно слабо,-такимъ путемъ отпра- 
вляются главнымъ образомъ судакъ и щука съ ни- 
зовьевъ Дона и Волги въ Харьковъ, Москву и 
особенно въ Варшаву и заграницу; при этомъ 
рыбу помѣщаютъ въ особыхъ корзинахъ или сби- 
тыхъ изъ досокъ «колымажкахъ», перекладывая 
ее слоями льда. Болѣе цѣнная красная рыба пе- 
ревозится живой или въ прорѣзяхъ, или въ осо- 
быхъ чанахъ, гдѣ нѣтъ спеціальныхъ вагоновъ 
для перевозки живой рыбы; иногда-же крупная 
красная рыба отправляется искусственно промо- 
роженной въ смѣси льда съ солью и упакованной 
въ корзины съ соломой, причемъ она выдержи- 
ваетъ пересылку въ теченіе 4—5 дней. Примѣне- 
ніе для мороженія рыбы холодильныхъ машинъ 
(р е ф р и г е р а т о р о в ъ ) , вообще туго въ Россіи 
прививающееся, было впервые сдѣлано въ болѣе 
обширномъ масштабѣ г. Супукомъ въ Астрахани 
и затѣмъ съ бòльшимъ успѣхомъ, значительно позд- 
нѣе, К. П. Воробьевымъ въ Петровскѣ (на бе- 
регу Каспійскаго моря). Въ такихъ холодильни- 
кахъ охлажденіе достигаетъ до—18° Ц., и моро- 
зится въ нихъ не только рыба (красная), предна- 
значаемая тотчасъ же къ отправкѣ на дальнія раз- 
стоянія, но и рыба, нуждающаяся въ холодѣ при 
посолѣ (сельдь-бѣшенка). большимъ тормазомъ для 
развитія мороженія рыбы служптъ почти полное 
отсутствіе у насъ на южныхъ жел. дорогахъ ваго- 
новъ-ледниковъ. Во всякомъ случаѣ, въ свѣжемъ 
видѣ, кромѣ зимняго времени, сбывается у насъ 
сравнительно немного рыбы; бóльшая же часть 
русскихъ рыбныхъ товаровъ поступаетъ на ры- 
нокъ въ видѣ рыбы сушеной, вяленой (т. е. сушеной 
послѣ предварительнаго посола), соленой, копче- 
ной и маринованной или, наконецъ, въ видѣ жестя- 
ночныхъ консервовъ. Сушатся—атеринка, бычки, 
главнымъ образомъ окунь («остряченокъ»), ершъ, 
сиѣтокъ, гольянъ, уклея и треска(штокфишъ). Рыба, 
поступающая въ посолъ, въ большинствѣ случаевъ 
предварительно раздѣлывается или надрѣзается 
для болѣе быстраго и совершеннаго просаливанія. 
При этомъ у трески и пикшуя на сѣверѣ и у сома 
на ю гѣ-отрѣзается голова, а  иногда вырѣзается 
и позвоночникъ. Рыбу частиковую н а  южныхъ про- 
мыслахъ солятъ то «колодкой» (т. е. въ цѣльномъ 
видѣ), то «карбовкой» (т. е. надрѣзывая предвари- 
тельно); способы распластыванія рыбы чрезвы- 
чайно разнообразны въ зависимости отъ времени



года, отъ требованій рынка и вкуса потребите- 
лей,—отсюда рѣзка р у м ы н с к а я  или м о л д ав- 
с к а я ,  е в р е й с к а я  и т. д. Часть соленыхъ то- 
варовъ идетъ прямо на рынокъ, другая-же под- 
вергается еще просущкѣ или вяленію на особыхъ 
шестахъ (вѣшалахъ); къ такимъ товарамъ отно- 
сятся  треска, вобла, тарань, судакъ, лещъ. Копче- 
нію подвергаются рыбы, предварителъно посолен- 
ны я,-какъ-то: скумбрія, шемая, рыбецъ, вобла, 
жерехъ, сельдь, сиги, шпроты, камбала, корюшка, 
угорь и др. Только въ большихъ центрахъ прибал- 
тійскаго и западнаго края имѣются особыя воп- 
тильныя печи, обыкновенно же коптятъ рыбу у 
насъ въ дыму опилокъ или хвои, разложенныхъ 
кучками на полу деревянныхъ помѣщеній, безъ 
оконъ, съ плотно затворяющимися дверями. Ма- 
ринованная рыба, имѣющая широкое примѣненіѳ 
въ домашнемъ хозяйствѣ (атеринка, хамса и сельдь 
на югѣ, корюшка—на сѣверѣ), мало обращается въ 
торговлѣ. Особенно популярна и сравнительно де- 
шева маринованная минога, распространенная въ 
прибалтійскомъ краѣ; ловимая въ изобиліи въ 
Волгѣ минога, слегка пересыпанная солью, поджа- 
ривается на особыхъ жаровняхъ, затѣмъ прес- 
суется и отправляется для окончательной обра- 
ботки или маринованія (въ уксусѣ) въ прибал- 
тійскія губ. и въ Одессу. Особый видъ соленыхъ 
рыбныхъ товаровъ составляетъ всѣмъ извѣстная 
килька-мелкая селедочка Б алтійскаго и Нѣмец- 
каго морей, засаливаемая съ изобиліемъ различ- 
ныхъ приправъ и спецій; она расходится въ гер- 
метически закупоренныхъ жестянкахъ, на подобіе 
консервовъ. Собственно рыбные консервы, состав- 
ляющіе какъ бы особую привилегію Франціи, при- 
готовляются и у насъ уже въ довольно значитель- 
номъ количествѣ консервными фабриками, находя- 
щимися на сѣверномъ побережьи Чернаго моря, 
по берегамъ Балтійскаго моря и мѣстами въ Си- 
бири (Камчатка, Томскъ). Кромѣ перечисленныхъ 
товаровъ, въ Россіи приготовляется еще цѣлый 
рядъ другихъ, какъ-то: балыки (спинки бѣлоры- 
бицы и осетровыхъ, особеннымъ образомъ просо- 
ленныя и провяленныя), тёшка (брюшныя части 
бѣлорыбицы и др.), пкра зернистая и паюсная— 
продуктъ, пользующійся почти всемірной извѣст- 
ностью, вязига (спинная струна осетровыхъ рыбъ) 
и рыбій клей, имѣющій громадное примѣненіе въ 
винодѣліи для освѣтленія вина. Намъ остается за- 
кончпть списокъ русскихъ рыбныхъ товаровъ еще 
рыбьимъ жиромъ и кожами. Первый получается пу- 
темъ вытапливанія или нагноенія изъ внутренно- 
стей рыбъ; лѣчебнаго жира (тресковаго) русскіе 
почтп вовсе не выдѣлываютъ или выдѣлываютъ 
лишь низшіе его сорта, тогда какъ сосѣдняя Нор- 
вегія поставляетъ на весь міръ чудный золотисто- 
прозрачный тресковый жиръ (соdl-сlаrеd trаn), до- 
бываемый изъ печени трески путемъ осторожнаго 
вытапливанія паромъ. Рыбья кожа, идущая у ино- 
родцевъ на костюмы и иногда вмѣсто оконныхъ 
стеколъ, у насъ употребляется главнымъ обра- 
зомъ на разныя мелкія подѣлки — бумажники, 
туфли и т. п.; выдѣлывается она изъ рыбъ лосо- 
севыхъ породъ, затѣмъ—изъ зубатки, акулы, сома 
и налима. Послѣдніе изъ перечисленныхъ това- 
ровъ, впрочемъ, имѣютъ весьма малое экономи- 
ческое значеніе. Собственно въ качествѣ народ- 
наго питательнаго продукта заслуживаютъ внима- 
нія лишь свѣжая салака, сушеные снятки и 
окуни-остряченки, или сущи, вобла (каспійская 
плотва), тарань (азовская плотва), вяленый судакъ 
и отчасти соленые лещъ, щука, чехонь, линь,

окунь, красноперка и язь, а также икра красная 
«пробойная». Больша я  часть этихъ продуктовъ по- 
требляется фабричнымъ райономъ (губ. ярослав- 
ская, владимірская, московская), затѣмъ — по- 
волжьемъ и юго-западнымъ краемъ. Что касается 
астраханской сельди—этой нѣкогда весьма деше- 
вой и широко распространенной народной пищи, 
то за послѣдніе 10-15  лѣтъ она, благодаря чрезвы- 
чайному уменьшенію улововъ, поднялась въ цѣнѣ 
въ 3 - 4  раза (до 125 р. за тысячу), и ее замѣнила 
дешевая привозная норвежская сельдь.

Цѣны на русскіе рыбные товары подвергаются 
значительнымъ колебаніямъ въ зависимости отъ 
самыхъ разнообразныхъ условій; особенно рѣзки 
колебанія цѣнъ на свѣжую мороженую рыбу, сильно 
обезцѣниваемую оттепелями. Среднія годовыя цѣны 
также замѣтно колеблются, но въ громадномъ 
большинствѣ случаевъ наблюдается тенденція къ 
постепенному ихъ повышенію, что зависитъ какъ 
отъ увеличенія спроса на тѣ или другіе рыбные 
товары, такъ и отъ истощенія нашихъ внутрен- 
нихъ водоёмовъ. Стоимость разнообразныхъ рыб- 
ныхъ товаровъ (въ рубляхъ за пудъ) на важнѣй- 
шемъ русскомъ рынкѣ — въ Ц арицынѣ-за 1900 г. 
была такова (для осетровыхъ породъ цѣны пока- 
заны среднія за пятилѣтіе 1895 -  1899 гг.): осетръ 
10,22; севрюга 8,76; бѣлуга 8 ,28; стерлядь 18,37; 
бѣлорыбица 13, 50; сомъ свѣжій 1, 85; сомъ соле- 
ный 1, 77; сазанъ (карпъ) свѣжій 1, 93; сазанъ со- 
леный 1,46; лещъ свѣжій 1,56; лещъ соленый 1,26; 
судакъ свѣжій 2, 33; судакъ соленый 1, 63; вобла 
мѣрная 12, а  полумѣрная и отбой 4 ,5 0  (за тысячу); 
сельдь-астраханка 67, 88 (за тысячу); минога 4 ,50 
(за тысячу); икра красная 2 р. 50 к., зернистая 
129 р. 69 к. и паюсная 64 р. 25 к. за пудъ; рыбій 
клей (осетровый и бѣлужій) 121 р. 87 к. за пудъ.

Русская рыбная торговля страдаетъ главнымъ 
образомъ отъ плохой организаціи сбыта, вслѣдствіе 
чего цѣны на потребительскомъ рынкѣ разнятся 
иногда вдвое и болѣе противъ покупныхъ цѣнъ на 
мѣстахъ производства товара. Въ торговлѣ суще- 
ствуетъ цѣлая армія скупщиковъ и др. посредни- 
ковъ, такъ что рыба проходитъ иногда чрезъ нѣ- 
сколько рукъ раныпе, чѣмъ попадетъ отъ рыбака 
къ потребителю,-и тогда какъ въ зап. Европѣ 
это явленіе въ значительной мѣрѣ парализовано 
аукціонной продажей рыбы въ спеціальныхъ рыб- 
ныхъ рынкахъ-складахъ, у насъ дѣлаются лишь 
единичныя попытки въ этомъ направленіи. Далѣе, 
тормазомъ для нашей рыботорговли являются не- 
достатокъ и несовершенство путей сообщенія. Ни 
А страхань (центръ нижне-волжскихъ промысловъ), 
ни Гурьевъ (центръ нижне-уральскаго рыбопро- 
мышленнаго района) не соединены пока еще рель- 
совымъ путемъ съ общею ж.-д. сѣтыо. Съ закры- 
тіемъ навигаціи. торговля ограничивается одною 
мороженою рыбою, на которую болыпимъ бреме- 
немъ ложится провозъ гужемъ на сотни верстъ, 
съ платою по 50 к . - 1 р. съ пуда; къ тому же, въ 
оттепели перевозимая такимъ путемъ рыба оттаи- 
ваетъ, портится и теряетъ свою цѣнность. Для пе- 
ревозки живой рыбы и рыбы свѣжей во льду наша 
ж.-д. сѣть почти не располагаетъ спеціальными ва- 
гонами, столь уже обычными въ зап. Европѣ и осо- 
бенно въ сѣв. Америкѣ, что побуждаетъ обращать 
столь цѣнный товаръ -  въ соленый, менѣе цѣнный 
и питательный. Весьма важное значеніе имѣло-бы 
въ Россіи введеніе искусственнаго замораживанія 
рыбы въ особыхъ холодныхъ складахъ, въ мѣстахъ 
отправки и полученія товара; тогда, напр., нашъ 
судакъ, экспортируемый въ Берлинъ и Вѣну, нe



могъ бы тамъ такъ обезцѣниваться, какъ это слу- 
чается теперь.

Въ странахъ западной Европы рыба, иду- 
щ ая для мѣстнаго потребленія, доставляется на 
рынки почти исключительно въ свѣжемъ видѣ, 
и такъ какъ рыбнымъ грузамъ приходится при 
этомъ, несмотря на образцовую организацію ж.-д. 
доставки, находиться болѣе или менѣе продолжи- 
тельное время въ пути, то отправка производится 
всегда во льду въ спеціально-приспособленныхъ 
вагонахъ-ледникахъ. Н а пароходахъ для той-же 
цѣли имѣются сотвѣтствующія помѣщенія, наби- 
тыя льдомъ. Характернымъ отличіемъ всѣхъ за- 
падно-европейскихъ рынковъ является аукціонная 
продажа рыбы, ежедневно доставляемой въ особые 
ц е н т р а л ь н ы е  р ы н к и  (СеntrаlmаrkthаІІе), уст- 
роенные соотвѣтственно всѣмъ требованіямъ са- 
нитарной науки. Рыбаки сдаютъ рыбу въ контору 
рынка, которая выдаетъ квитанцію п беретъ на 
себя всю дальнѣйшую заботу по продажѣ рыбы. 
Плата, взимаемая съ продавца и покупателя, по- 
ступаетъ въ пользу города, на покрытіе расходовъ 
по устройству и содержанію рынка и т. д. Аукціон- 
ная продажа практикуется въ различныхъ стра- 
нахъ различно: въ Германіи дѣлаются надбавки 
къ первоначально объявленной цѣнѣ, во Франціи, 
Бельгіи и Англіи, наоборотъ, аукціонеръ назна- 
чаетъ сначала наивысшую цѣну и постепенно сба- 
вляетъ ее, ожидая заявленій торговцовъ о согласіи 
купить тотъ или другой товаръ. Наиболѣе замѣ- 
чательные подобнаго рода рынки находятся въ 
Парижѣ, Сабль д’Олоннѣ (Франція, Вандея), Брюс- 
селѣ, Берлинѣ, Лопдонѣ и Гамбургѣ. Особенно 
благоустроеннымъ является рынокъ въ Сабль 
д’Олоннѣ: полъ здѣсь асфальтовый и моется еже- 
дневно; вода накачивается паровымъ насосомъ; во- 
допроводъ проведенъ къ дверямъ камеръ, которыя 
служатъ для упаковки рыбы и для храненія посуды; 
съ одной стороны къ рынку подходятъ морскія 
рыболовныя суда, съ другой же проложенъ рель- 
совый путь, на которомъ тутъ-же п происходитъ 
нагрузка вагоновъ корзинами съ рыбою; здѣсь-же 
помѣщается и ж.-д. контора, принимающая грузы; 
ежедневно отходятъ 2 поѣзда, и нагруженная къ 2 
часамъ рыба на слѣдующее утро въ 4 ч. попадаетъ 
уже въ Парижъ. Кромѣ центральныхъ рынковъ съ 
аукціонною продажею рыбы, во многихъ городахъ 
(Б ергенѣ, Копенгагенѣ и др.) существуетъ и обыч- 
ная свободная продажа рыбы въ рыбныхъ рядахъ, 
куда подвозятся рыбы непосредственнно морскія, 
а  иногда и прѣсноводныя (Копенгагенъ). Рыбой въ 
замороженномъ видѣ торгуютъ, кромѣ Россіи, Гам- 
бургъ и Соедин. Ш таты сѣв. Америки, причемъ 
въ послѣднихъ рыба замораживается искусственно 
(см. т. II I , стр. 1117). Что-же касается соленой, 
вяленой и сушеной рыбы (сельдь, штокфишъ и 
клипфишъ), то таковая составляетъ предметъ об- 
ширной міровой торговли. Главными центрами по 
торговлѣ сельдями являются Фрэзеборгъ и Викъ 
въ Шотландіи, Флаардингенъ и М аасфлюйсъ-въ 
Голландіи, Христіанзундъ и Б ергенъ-въ Норвегіи, 
Штеттинъ, Данцигъ и Кенигсбергъ—въ Германіи. 
Соленая сельдь-шотландская, голландская и нор- 
вежская -  поступаетъ на рынки всѣхъ европей- 
скихъ государствъ. Сушеная треска-штокфишъ и 
клипфишъ — отправляется изъ Норвегіи въ Испа- 
нію, Португалію, Италію и въ Африканскія коло- 
ніи. Тотъ-же товаръ заготовляется въ значитель- 
номъ количествѣ и въ сѣв. Америкѣ — американ- 
цами и французами на Нью-Фоундлендѣ. Треско- 
вая  соленая икра вывозится изъ Норвегіи во

Францію, гдѣ она служитъ въ качествѣ приманки 
для ловли сардинокъ. Немало отправляютъ нор- 
вежцы и свѣжей рыбы (макрели и таймени) своей 
богатой сосѣдкѣ — Англіи, потребляющей свыше 
7 мил. п. привозной рыбы. Ш веція и Данія выво- 
зятъ, сравнительно съ Норвегіей, очень мало рыбы. 
Въ Россію Ш веція вывозитъ много «брислинга» 
(шпрота), въ Германію — свѣжей сельди. Данія 
экспортируетъ главнымъ образомъ въ Германію 
свѣжую рыбу, угрей и соленую сельдь. Герма- 
нія потребляетъ очень много и своей, и привоз- 
ной рыбы. Благодаря громадному развитію прудо- 
ваго хозяйства, на внутреннемъ рынкѣ Германіи 
обращается уже довольно много искуственно-вы- 
ращенныхъ лососевыхъ и карповъ, вслѣдствіе-же 
развитія рыболовства въ открытомъ морѣ (Носh- 
sееfischerei) и гамбургскій, и берлинскій рынки 
изобилуютъ дешевой, свѣжей, прекрасной морской 
рыбой (треска, камбала, тюрбо, соль и пр.). Кромѣ 
того, изъ Россіи Германія ввозитъ много судака и 
линя. Австро-Венгрія частью также пополняетъ 
свой рыбный рынокъ русскими товарами, но и 
сама вывозитъ много карповъ въ Германію. Фран- 
ція вывозитъ сардинки и другіе рыбные консервы 
едва-ли не во всѣ страны и въ дѣлѣ консервнаго 
производства пока еще соперницъ не знаетъ. Гол- 
ландію характеризуетъ громадный вывозъ сельдей. 
Соедин. Ш таты сѣв. Америки по количеству и раз- 
нообразію рыбныхъ продуктовъ оставляютъ за со- 
бою почти всѣ прочія страны, и , какъ  мы уже видѣли 
(стр. 567), доминируютъ въ общемъ балансѣ міро- 
вой рыбной торговли. Нѳ довольствуясь собствен- 
ными рынками, американцы отпускаютъ много 
рыбныхъ товаровъ и заграницу—въ видѣ консер- 
вовъ, а  въ послѣдніе годы—и въ видѣ заморожен- 
ной (искуственно) лососины, которая доходитъ, 
между прочимъ, и до С.-Петербурга.

Л и тература. В еш н я к о в ъ , Рыболовство и за- 
конодательство. 1 8 9 7 .-К у зн ец овъ, Очеркъ рус. 
рыболовства. 1902 .-В ороди н ъ : 1) Рыбоводство и 
рыб. промыселъ въ зап. Европѣ и сѣв.-американ. 
Соедин. Ш татахъ. 1898-1900; 2) Касп.-Волж. ры- 
боловство. 19 0 3 .-С б о р н и к ъ  свѣдѣній по исторіи 
и статистикѣ внѣшн. торговли Россіи. Т . I . 1902.— 
О бзоры  внѣшней торговли Россіи (за разные 
годы ).-С вод н ая  статистика перевозокъ по рус. 
жел. дорогам ъ.-О тчеты  астрах. управленія рыб. 
и тюл. промыслами (за разные годы ).-С татисти - 
ч е с к ій  сборникъ М -ва Пут. Сообщ. Свѣдѣнія о 
движеніи товаровъ по внутр. водн. путямъ (за раз- 
ные годы).—С водъ товарныхь цѣнъ на главн. рус. 
рынкахъ за 1890—1899 гг.—K re ts c h m e r , Der 
Fischhandel in Berlin. 1 9 02 ,-M icha , Der gegensei
tige Handelsverkehr in Fischerei zwischen Russland 
u. Deutschland («Fischerei-Zeitung». 1902).-Ж ур- 
н алы  «Allgem. Fischerei-Zeitung» 1898—1902 гг. 
и «Fischerei-Zeitung» 1900-1902 гг.- U n i t e d  Sta
tes Commiss ionof Fish and Fischeries. Commissio- 
ners Reports. И. Арнолъдъ.

Р ы б о в о д с т в о ,  въ отличіе отъ рыболовства, 
имѣетъ цѣлью не ловлю рыбы въ естественныхъ 
водоемахъ (прудахъ, рѣкахъ), а разведеніе ея  какъ 
въ подобныхъ водоемахъ, такъ и въ искуственныхъ 
водовмѣстилищахъ. Различаютъ рыбоводство есте- 
ственное и искусственное. При естественномъ ры- 
боводствѣ рыбѣ, которую желаютъ развести въ дан- 
номъ водоемѣ, предоставляютъ размножаться и 
вырастать въ естественныхъ условіяхъ, причемъ, 
вмѣсто переноса самихъ производителей, берутъ 
также сформировавшихся мальковъ, или только- 
что выметанную икру. При искусственномъ рыбо-



водствѣ рыбу выводятъ въ особыхъ аппаратахъ изъ 
искусственно оплодотворенной икры и, по выходѣ 
изъ послѣдней мальковъ, пускаютъ ихъ или въ 
естественные водоемы, предоставляя имъ выра- 
стать безъ вмѣшательства человѣка, или чаще въ 
пруды, гдѣ рыбью молодь выкармливаютъ иску- 
ственно до желаемаго возраста (прудовое хозяй- 
ство). Съ наибольшимъ успѣхомъ примѣняется 
искусственное рыбоводство по отношенію такихъ 
цѣнныхъ рыбныхъ породъ, какъ лосось, форель, 
палія и сигъ, которыя, къ тому же, отличаются 
сравнительно малой плодовитостью; особенно же 
быстрые успѣхи оказало оно со времени открытія 
с у х о го  способа оплодотворенія икры (т. II, стр. 
334), поднявшаго выходы оплодотворенной икры съ 
прежней максимальной цифры 30%  до 99%.

Въ рыбоводствѣ, какъ и въ животноводствѣ 
вообще, стараются подбирать хорошихъ произво- 
дителей. Для приплода выбираются самки и самцы 
не старше извѣстнаго предѣльнаго возраста (напр., 
для радужной форели самки не старше 6 - 8  лѣтъ 
и самцы—не старше 4 - 6  лѣтъ) и содержатся въ 
отдѣльныхъ прудахъ. С ам ки, назначенныя къ при- 
плоду, до извѣстнаго срока (приблизительно до сре- 
дины іюля) усиленно подкармливаются (здѣсь имѣ- 
ются въ виду главнымъ образомъ форели, какъ 
наиболѣе излюбленный объектъ искусственнаго ры- 
боводства), а  затѣмъ, приблизительно за 3 мѣсяца 
до времени нереста, переводятся на такъ называе- 
мый п о д д е р ж и в а ю щ ій  к о р м ъ  (Unterhaltungs- 
futter), исключающій возможность излишняго от- 
ложеніяжира. С ам ц о в ъ  нѣкоторые рыбоводы при 
размноженіи форели предпочитаютъ брать особенно 
сильныхъ и бойкихъ изъ сосѣднихъ горныхъ ру- 
чьевъ; подобнаго рода отборкою извѣстному рыбо- 
воду Іаффе въ Зандфортѣ (Германія) удалось до- 
биться полученія необыкновенно крупной форельной 
икры, пользующейся большимъ спросомъ и состав- 
ляющей даже предметъ спеціальнаго вывоза изъ 
Германіи въ Шотландію. Моментъ наступленія 
з р ѣ л о с т и  и к р ы  опредѣляется эмпирически: спѣ- 
лая икра должна бить струею (отнюдь безъ крови) 
при легкомъ массированіи брюшка по направленію 
къ половому отверстію. Этимъ путемъ (см. рис. 1-й)

и получаютъ икру для оплодотворенія, причемъ 
рыбу держатъ иногда лѣвой рукой не за голову, а  за

хвостъ, обвернутый полотенцемъ (чтобы она не выс- 
кальзывала), голову же, также завернутую въ поло- 
тенце, придерживаютъ локтемъ правой руки, заня- 
той массированіемъ. Особенно крупныхъ рыбъ 
можно помѣщать при процессѣ выдавливанія икры 
въ особую сѣтку (см. рис. 2-й). Собравъ икру отъ нѣ- 
сколькихъ самокъ въ одну общую плоскую лохань 
или чашку (въ которую при сухомъ способѣ оплодо- 
творенія отнюдь не слѣдуетъ наливать воды), выда- 
вливаютъ изъ самца-«молочника» нѣсколько капель 
сѣменной жидкости, разбавляютъ ее 1 -2  (смотря по 
количеству икры) стаканами воды и, поливъ этою 
смѣсью икру, осторожно перемѣшиваютъ ее по- 
средствомъ пучка нѣжныхъ длинныхъ перьевъ. Пе- 
ремѣшаиной такимъ образомъ икрѣ даютъ постоять 
совершенно спокойно въ теченіе нѣкотораго вре-

мени (до 5 мин.), а затѣмъ, сливъ избытокъ мутной 
жидкости со слизью, осторожно при помощи малень- 
каго с а ч к а  (въ видѣ кольца изъ латунной прово- 
локи съ туго натянутой на него марлей) размѣ- 
щаютъ икру въ заранѣе приготовленные вырестные 
или выводные аппараты (т. II, стр. 335-342) и пу- 
скаютъ черезъ нихъ проточную воду. Съ этого мо- 
мента весь уходъ рыбовода за икрой сводится къ 
тщательному, по возможности ежедневному, осмотру 
и выборкѣ посредствомъ особаго пинцета (рис. 3-й) 
помутнѣвшихъ испортившихся икринокъ.

Развитіе икры совершается у рыбъ въ чрезвы- 
чайно разнообразные сроки, и тогда какъ, напр., 
у рыбъ, мечущихъ икру весною (окунь, лещъ), 
мальки выклевываются въ теплой водѣ уже черезъ 
8 -1 4  дней, у лососевыхъ развитіе икры тянется 
5 - 6  мѣс. сообразно, конечно, съ тѣмъ, что эти по- 
роды мечутъ икру позднею осенью и она развивается 
подо льдомъ, при максимальной температурѣ въ 4° 
Ц. Процессъ сегментаціи и постепеннаго развитія 
зародыша виденъ изъ рис. 4-го, гдѣ представлено 
развитіе икры колюшки. По выходѣ изъ икры, при 
своемъ постъ-эмбріональномъ развитіи и ростѣ 
прѣсноводныя рыбы подвергаются сравнительно 
малымъ измѣненіямъ и, за небольшими исключе- 
ніями, у нихъ не наблюдается рѣзкихъ превраще- 
ній. Выклюнувшійся малекъ имѣетъ обыкновенно 
болѣе или менѣе объемистый ж е л т о ч н ы й  п у зы р ь  
(см. т. VII, стр. 1132, рис. 15, вверху), который по- 
степенно всасывается, поддерживая питаніе самой 
рыбки; послѣдняя все это время пищи чрезъ ротъ не



принимаетъ, приступая къ этому лишь послѣ окон- 
чательнаго исчезновенія желточнаго пузыря. До 
6-недѣльнаго приблизительно возраста икра лосо- 
сёвыхъ весьма чувствительна къ разнаго рода 
толчкамъ и сотрясеніямъ, и это необходимо 
всегда имѣть въ виду; съ указаннаго-же момента 
въ икринкахъ у зародышей становятся уже за- 
мѣтнымп пигментныя точки — «глазки» на мѣстѣ 
будущихъ глазъ, а  икра становится менѣе взыска- 
тельной въ смыслѣ обращенія съ нею, 
легко переноситъ перекладку изъ од- 
ного аппарата въ другой и можетъ 
быть пересылаема во влажной атмо- 
сферѣ, среди слоевъ мокрой ваты, 
орошаемой тающимъ льдомъ, даже на 
весъма далекія разстоянія (напр., изъ 
сѣв. Америки въ Европу), оставаясь 
въ дорогѣ до 10 дней и болѣе, конеч- 
но, при условіи аккуратнаго снабженія транспорт- 
ныхъ ящиковъ льдомъ. Уходъ за икрой остается 
такимъ-же самымъ и въ случаѣ вывода мальковъ 
во влажной атмо- 
сферѣ, какъ это 
принято въ по- 
слѣднее время на 
Лужскомъ рыбо- 
водномъ заводѣ, 
причемъ, какъ 
показала прак- 
тика, процентъ 
портящихся ик- 
ринокъ значи- 
тельно умень- 
шается, если ва- 
т а , н а  которой ле- 
житъ икра, пред- 
варительно сте- 
рилизуется.

Главнымъ вра- 
гомъ икры яв- 
ляется п л ѣ сен ь  
(грибокъ Sapro- 
lеgnіа), которая 
довольно быстро 
распространяет- 
с я  съ одной ик- 
ринки на другую, 
если выборка за- 
раженныхъ ис- 
портившихся ик- 
ринокъ произво- 
дится не доста- 
точно аккуратно.
Особенно стра- 
даетъ отъ плѣ- 
сени такая  икра, 
которая тотчасъ 
по оплодотворе- 
ніи слипается въ 
комки болѣе или 
менѣе значитель- 
ной величины 
(такова, напр., 
икра осетровыхъ породъ). Общій процентъ убыли 
икры отъ плѣсени, впрочемъ, не великъ. Го- 
раздо большій и трудно устранимый вредъ при- 
чиняется к р ы с а м и , которыя очень любятъ лако- 
миться икрою и въ одну ночь могутъ произвести 
иногда непоправимыя опустошенія, нисколько не 
смущаясь тѣмъ, что икру имъ приходится добы- 
вать пзъ воды. Кромѣ аккуратнаго закрыванія на

ночь рыбоводныхъ аппаратовъ (для правильнаго 
своего развитія икра требуетъ извѣстнаго количе- 
ства свѣта, и потому днемъ крышки съ аппаратовъ 
необходимо снимать), бороться съ крысами можно 
при помощи крысоловокъ и т. п. приспособленій.

Для помѣщенія вырестныхъ или выводныхъ 
аппаратовъ устраиваютъ рыбоводные заводы раз- 
личныхъ размѣровъ. начиная отъ простого и 
весьма дешеваго приспособленія въ какомъ-ни-

будь подвалѣ и кончая обширными дорогими зда- 
ніями. При разведеніи породъ зи м н и х ъ , икра 
которыхъ требуетъ для своего развитія 5 - 6  зим-

нихъ мѣсяцевъ, необходимо имѣть на заводѣ осо- 
бое зданіе для помѣщенія вырестныхъ аппара- 
товъ. Въ странахъ съ теплымъ климатомъ огра- 
ничиваются устройствомъ помѣщенія, мало под- 
верженнаго колебаніямъ температуры, но у насъ 
необходимо еще и приспособленіе для отопле- 
нія помѣщенія, чтобы поддерживать самую вы- 
годную для развитія икры среднюю темпера-



туру въ 2 -3 °  Р . Но каково-бы ни было устрой- 
ство подробностей, главными принадлежностями 
завода являются: 1) система водоснабженія, съ 
очисткою самой воды отъ мути и случайныхъ при- 
мѣсей посредствомъ фильтрованія, и 2) рядъ вы- 
рестныхъ аппаратовъ. На рис. 5-мъ представ- 
ленъ простѣйшаго устройства рыбоводный заводъ: 
справа внизу, въ чанахъ, находится вода, которая 
ручной помпой накачивается на пзвѣстную высоту

(2 -3  арш.) въ сообщающіяся между собою кадки 
или бочки, стоящія на скамьѣ; отдѣльно эти кадки 
изображены на рис. 6-мъ. Вода поступаетъ сначала 
въ первую (правую) кадку (рис. 6-й), гдѣ на днѣ осѣ- 
даетъ часть ила, а  затѣмъ черезъ нижнее отверстіе 
вода поступаетъ во вторую (лѣвую) кадку, въ кото- 
рой устроенъ фильтръ на внутренней рѣшеткѣ изъ 
слоевъ разной крупности гравія (гальки) и песка

(крупнаго и мелкаго); вода здѣсь имѣетъ восходя- 
щій токъ, мелкія частицы ила изъ нея осѣдаютъ 
на частицахъ гравія и песка, и вода, пройдя филь- 
трирующіе слои, выливается изъ кадки совершенно 
прозрачною, въ выводные аппараты (рис. 5-й, 
слѣва); послѣдніе расположены попарно уступами, 
и изъ нижней пары вода, уже использованная, 
стекаетъ или на полъ, если условія зданія это до- 
пускаютъ, или же въ другой чанъ. Такой примитив-

ный заводъ можно устроить въ любомъ подвалѣ, но 
тогда приходится, запасая воду въ чаны, накачи- 
вать ее ручнымъ насосомъ. Н а рис. 7-мъ предста- 
вленъ схематически подобный же простой рыбо- 
водный заводъ. Вода по трубѣ в поступаетъ въ бакъ 
А , фпльтруется сквозь фильтръ б и совершенно чи- 
стою вытекаетъ чрезъ кранъ к въ вырестные ап- 
параты е, изъ которыхъ удаляется по желобу ж; 
для удаленія же воды изъ бака служитъ кранъ

Необходимое условіе правильнаго устройства 
завода—это налпчность ключа чистой и хоро- 
шей воды, которуго можно провести черезъ зданіе 
завода и чрезъ аппараты. Большая часть заводовъ 
дѣйствительно устроены на горныхъ ключахъ, на 
родникахъ или на отведенныхъ отъ рѣчки ручьяхъ 
съ большимъ паденіемъ. П ри отсутствiи такихъ 
условій прибѣгаютъ къ водопроводу или же ставятъ 

спеціальное приспособленіе 
для накачиванія воды па- 
ровымъ, вѣтрянымъ или 
инымъ двигателемъ. Вода, 
поступающая на заводъ, 
должна быть годна для 
жизни рыбъ, не быть слиш- 
комъ мутною и имѣть, по 
возможности, круглый годъ 
одинаковую температуру. 
Этимъ условіямъ всего бо- 
лѣе удовлетворяетъ вода 
горныхъ ключей и родни- 
ковъ. Но часто темпера- 
тура воды такихъ ключей 
зимою оказывается слиш- 
комъ высокой (6 -7 °  Р.), и 
развитіе икры идетъ въ ней 
слишкомъ быстро; тогда ее 
приходится смѣшивать съ 
болѣе холодною (въ 1 -2 ° Р .)  
водою изъ ручья, рѣки и 
т. п. Какой бы видимой 
чистоты ни была вода, филь- 
трація  ея  обязательна, 

и къ фильтру изъ гравія даже присоединяютъ еще 
такъ называемый а м е р и к а н с к ій  фильтръ, со- 
стоящій изъ ящ ика съ рядомъ вставленныхъ въ 
него рамъ, съ натянутой на нихъ фланелью; упо- 
требляютъ также ящики, иаполненные мелкими 
обрѣзками грецкой губки и т. п. Конечно, чтобы 
фильтръ правильно функціонировалъ, гравій, пе- 
сокъ или фланель не должны быть слишкомъ за- 
грязнены осадками.



Въ заводѣ обычно вода изъ фильтра направ- 
ляется предварительно въ распредѣлительный же- 
лобъ или трубу, въ которыхъ устраиваются краны 
для отвода воды въ выводные аппараты, распола- 
гаемые, какъ показано на рис. 8-мъ и 9-мъ, лѣст-

ницеобразно (аппаратъ Коста, т. II, стр. 337, рис. 
3) или же на одномъ общемъ столѣ (аппаратъ Макъ- 
Доналъда, т. II, стр. 342, рис. 8). Они могутъ пред- 
ставлять собою и рядъ длинныхъ ящиковъ на нож- 
кахъ (аппараты Вилъямсона, т. II, стр. 342, рис. 9). 
Нѣкоторые рыбоводы, желая обогатить воду кисло- 
родомъ, дѣлаютъ приспособленія, чтобы вода брыз- 
гала изъ тонкихъ отверстій, или же надѣваютъ на 
краны особые приборы, называемые воздуш ны м и 
и н ж е к т о р а м и  и предназначен- 
ные для насыщенія струи воды 
воздухомъ; такое насыщеніе яв- 
ляется иногда даже необходи- 
мымъ въ виду бѣдности ключевой 
воды растворенными газами (вода, 
годная для цѣлей рыбоводства, 
должна содержать не менѣе 4 куб. 
см. кислорода на литръ, что легко 
опредѣляется по способу Винк- 
лера).

Главная работа въ рыбовод- 
номъ заводѣ заключается въ еже- 
дневномъ тщательномъ осмотрѣ 
развивающейся икры и въ вы- 
боркѣ испорченной, поэтому рас- 
положеніе ящиковъ и аппаратовъ 
должно быть таково, чтобы было 
удобно дѣлать выборку, не наги- 
баясь къ полу. Примѣръ такого 
удобнаго расположенія аппара- 
товъ представленъ на рис. 10-мъ, 
на которомъ изображенъ внутрен- 
ній видъ нортвильскаго форельнаго 
завода въ сѣв. Америкѣ въ мо- 
ментъ выборки испорченной икры.
Съ другой стороны, при многомил- 
ліонномъ количествѣ выводимой 
молоди, приходится экономить 
площадь, занимаемую аппаратами, почему они 
устанавливаются въ 2 и 3 яруса.

Кромѣ выводныхъ аппаратовъ, непремѣнной 
принадлежностью каждаго завода должны быть бо- 
лѣе обширные и  глубокіе ящ ики или резервуары 
для выведенной молоди, которую отдѣляютъ отъ 
пкры; ящики дѣлаютъ деревянные, покрытые не- 
премѣнно асфальтовымъ лакомъ, или цементные; 
притокъ воды въ нихъ долженъ быть болѣе значи-

тельный,чѣмъ въвырестныхъ аппаратахъ. В ъ  этихъ 
резервуарахъ молодь выдерживается до исчезно- 
венія желточнаго пузыря какъ общее правило, а 
въ нѣкоторыхъ заводахъ въ нихъ же производится 
искуственное вскармливаніе молоди. Н а  рис. 11-мъ 
представленъ плавающимъ въ рѣкѣ подобный 
ящикъ-садокъ для рыбьей молоди (Kinderstude), со- 
стоящій изъ прямоугольной плавучей деревянной 
рамы и заключеннаго въ нее ящика, сдѣланнаго 
почти нацѣло изъ продыравленной жести и снаб- 
женнаго двумя ручками и запирающеюся на-замокъ 
крышкою изъ проволочной сѣтки;. отдѣльно такой 
ящикъ представленъ на рис. 12-мъ.

Достигшихъ надлежащаго возраста мальковъ 
выпускаютъ или въ естественные водоемы, или въ 
искусственные пруды, употребляя для перевозки 
ихъ или простые чаны, или, при болѣе далекихъ 
разстояніяхъ, особыя плоскія бочки (рис. 13-й), 
которыя во время перевозки слегка покачива- 
ются и тѣмъ способствуютъ насыщенію воды воз- 
духомъ. Пущенныхъ въ пруды мальковъ обыкно- 
венно подкармливаютъ искусственно. Въ самый 
первый періодъ пищей молоди служатъ размель- 
ченные, протертые чрезъ сито или терку, телячьи 
или овечьи мозги и печень; впослѣдствіи измельчен- 
ное мясо дается предпочтительно передъ всѣми 
другими родами пищи. Рыбки при обильной пищѣ 
растутъ необыкновенно быстро. Первое время до- 
статочно 1/2 чайной ложки корма на 10.000 форе- 
лекъ. Кромѣ перечисленныхъ выше сортовъ пищи, 
рыбкамъ даютъ: творогъ, свернувшуюся кровь, 
мясную муку; но самой лучшей для нихъ является 
ж и в а я  п и щ а  из ъ  мелкихъ водныхъ организмовъ-

дафній (Dарhnіа) и циклоповъ (Сусlорs), которых: 
можно ловить сачкомъ изъ кисеи въ лужахъ и 
болотахъ или же искуственно разводить, путемъ 
соотвѣтствующей обработки почвы, въ прудахъ и 
канавахъ. Часто въ самомъ заводѣ устраиваютъ 
еще и бассейнъ для содержанія производителей 
передъ ихъ нерестомъ, чтобы удобнѣе было ихъ ло 
вить и съ ними манипулировать.

Особенно крупные рыбоводные заводы имѣ-



хозяйству вообще; 2) распространеніе (особенно же 
среди сельскихъ хозяевъ) свѣдѣній о цѣляхъ и ме- 
тодахъ рыбоводства и раціональнаго рыбнаго хо- 
зяйства; 3) практическую подготовку рыбоводовъ; 
4) помощь частнымъ хозяевамъ совѣтомъ и дешевою 
продажею оплодотворенной икры и молоди различ- 
ныхъ цѣнныхъ породъ рыбъ; 5) заселеніе лососе- 
выми открытыхъ водоемовъ, въ которыхъ эти рыбы 
выловлены. Въ послѣдніе годы дѣятельность за- 
вода расширена открытіемъ ряда филіальныхъ 
отдѣленій, а  именно: въ устьяхъ Луги, на 
р. Курѣ и въ г. ІОрьевѣ; значительно ранѣе 
открыто отдѣленіе въ Петербургѣ при с.-х. музеѣ, 
гдѣ устроенъ полный заводикъ, съ непосредствен- 
ной утилизаціей воды городского водопровода, и 
пкра (лосося, таймени и форели) выводится въ 
аппаратахъ Коста, а икра сига въ цинковыхъ ка- 
лифорнскпхъ и въ стекляныхъ системы Вейса. 
Для добычи лососевой икры, въ 1897 г. на р. Лугѣ, 
въ 3 в. отъ ея устья, постре нъ заводъ спеціально 
для размноженія мѣстнаго лосося, разсчптанный 
на 1 1/2 мил. икринокъ, размѣщаемыхъ въ 300 ко- 
стовскихъ аппаратахъ; вода накачивается насо- 
сомъ, приводимымъ въ дѣйствіе коннымъ приво- 
домъ; на заводѣ этомъ оплодотворенныхъ икринокъ 
было получено въ 1897 Г.-190 т., въ 1898 г .-501  т., 
въ 1899 г .-571  т. и въ 1900 Г.-858 т. Выводимые 
мальки лосося выпускаются въ той же 
рѣкѣ Лугѣ на порогахъ, близъ Ямбурга.
Изъ ч а с т н ы х ъ  рыбоводныхъ заводовъ, 
производящихъ икру и молодь на про- 
дажу, слѣдуетъ указать заводы: 1) г.

Кирша—в ъ лифляндской губ. (Старо-Залисъ, почт. 
станція Лемзаль), который между прочимъ разво- 
дитъ радужную форель (Salm o irideus) и амери- 
канскую палію (S. fontinalis); 2) Кі е вскаго отдѣла 
Россійскаго об-ва рыболовства и рыбоводства въ 
Кіевѣ, гдѣ разводятся радужная форель, карпы и 
судаки; 3) сенатора Цеймерна-около Царскаго 
Села (с.-петербургской губ.); 4) графа Орлова-Да- 
выдова- в ъ  серпуховскомъ у. московской губ. Въ 
литературѣ имѣются указанія на существованіе 
еще около десятка частныхъ рыбоводныхъ заво- 
довъ, но нѣтъ точныхъ данныхъ о ихъ дѣятель- 
ности, и  во всякомъ случаѣ они не занимаются 
поставкой оплодотворенной икры и рыбьей молоди 
по заказамъ; большинство заводовъ къ тому же 
оборудованы у насъ устарѣлыми типами вывод- 
ныхъ аппаратовъ, и въ практику не проникли еще 
ни новѣйшіе пріемы рыбоводной техники, ни но- 
вые аппараты.

Л ит ература. Б о р о д и н ъ , Рыб-во и рыб. про- 
мыселъ въ зап. Европѣ и сѣв. Америкѣ. Ч. I —II. 
1898 — 1900. — Г а а к ъ ,  Практ. рыб-во. 1873.- 
Г р и м м ъ : 1) Бесѣды о пруд. хоз-вѣ. 1899; 2) Бе- 
сѣды по рыб-ву. 1883; 3) Какъ искусственно опло-

дотворять и выводить рыбу. 1902; 4) Изъ практики 
Никольскаго рыб. завода («Сел. Хоз. и Лѣс.» 
1 8 8 1 -1 8 8 2 ) .-К о в а л ь ч у к о в ъ , Рыб. пруд. хоз-во 
въ им. Млодать («Вѣстн. рыбопром.» 1896).—М а- 
р іу ц а -Г р и н е в а ,  Рыб-во. Заграничное пруд. 
хоз-во. 1897.-С у д а к е в и ч ъ , Обзоръ искус. рыб-ва 
заграницей и въ Россіи. 18 6 9 .-Ф а л ѣ е в ъ , Пер- 
вые опыты по искусств. разведенію радужной фо- 
рели въ Кіевѣ («Вѣстн. Рыбопром.» 1899).-Ф о н ъ - 
д о м ъ - Б о р н е ,  Рыб-во. 1882. — Э й х в а л ь д ъ , 
Рыб-во какъ предметъ сел. хоз-ва. 1852.- И з ъ  
Никольскаго рыб. завода. № №  1 -6 . (1899-1902).— 
С т а т ь и  разн. авторовъ въ «Вѣстн. Рыбопром.», 
«Revue internationale de pêche et de pisciculture», 
«Deutsche Fischerei-Zeitung», «Allgem. Fischerei- 
Zeitung», «Neudammer Fischerei-Zeitung», «Bull.de 
la societé centrale d’aquiculture et de peche», «Bull, 
of the United States Fish Commission» и д р .-V о n- 
d em -B o rn e , Die Fischzucht. -  B e n e c k e , D a ll-  
m er u. v o n -d em -B o rn e , Handbuch der Fisch
zucht u. Fischerei. 1 8 8 6 .-B ro cch i, La pisciculture 
dans les eaux douces. 1896.—D e b s c h itz ,  Das Jahr 
des Teichwirthes u. F ischzüch ters.-M anual of fish- 
culture. 1 8 9 7 .-W a lte r : l )  Die Fischerei als Neben
betrieb des Landwirthes u. Forstmannes. 1903; 2) Die 
Brutschädlinge der Fische. 1900; 3) Beiträge zur 
Fütterung der Karpfen. 19 0 0 .-W e e d e r , Der Fisch-

rü сh еr . 1900.—См. также Литературу въ статьѣ 
«Прудовое хозяйство» (т. VII, стр. 1141).

Н . Бородинъ.
Рыболовныя артели относятся къ наи- 

болѣе древнимъ формамъ коопераціи, и общинный 
ловъ рыбы, практиковавшійся еще у первобыт- 
ныхъ народовъ, донынѣ распространенъ, напр., 
среди обитателей Австраліи и другихъ острововъ 
Тихаго океана, въ Колумбіи, въ Сибири. Въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи общинное и  артель- 
ное рыболовство, вообще, пользуется наибольшимъ 
распространеніемъ на сѣверѣ. Собственно говоря, 
въ Сибири, особенно въ болѣе глухихъ мѣстахъ, 
подобныя артели встрѣчаются въ наиболѣе чис- 
томъ видѣ. На Ленѣ передъ началомъ осенняго 
лова организуются артели человѣкъ по 6 (считая 
въ томъ числѣ и владѣльца невода), болѣе же труд- 
ная ловля въ якутскихъ озерахъ требуетъ боль- 
шаго состава артелей (не менѣе 10 человѣкъ); до- 
бытые продукты дѣлятся поровну между всѣми уча- 
стниками, но владѣлецъ невода получаетъ лишній 
пай (а при богатыхъ уловахъ-1 1/2 или 2 пая). Въ 
гдовскомъ у., с.-петербургской губ., для ловли мел- 
кими сѣтями составляются артели изъ 4 человѣкъ,



для зимняго лова крупной рыбы-изъ 12 чел., для 
лова снѣтковъ-изъ 18—24 чел.; снасти закупаются 
сообща. Много такихъ же артелей въ ямбургскомъ 
у. той же губерніи. Существуютъ онѣ и въ болѣе 
южныхъ мѣстностяхъ Россіи, напр., въ уу. епи- 
фанскомъ, острогожскомъ, сапожковскомъ, бого- 
родскомъ, арзамасскомъ. Вообще, артельное начало 
развито въ русскомъ рыболовствѣ весьма сильно, 
хотя, къ сожалѣнію, не существуетъ никакой свод- 
ной работы по этому предмету. Наиболѣе извѣстна 
организація  рыболовныхъ артелей на Уралѣ, какъ 
на рѣчныхъ, такъ и на морскихъ промыслахъ; 
здѣсь въ артель соединяются 2 -3 0  б у д ар ъ  (ло- 
докъ) съ 4 -6 0  рыбаками, часть которыхъ (весель- 
щики) являются наемными рабочими (севрюжья 
и осенняя «плавня»), такъ что получается уже не 
вполнѣ чистая артель, причемъ и дѣлежъ добычи 
производится лишь между «хозяевами» (безъ ве- 
сельщиковъ); во главѣ артели стоитъ «старшòй», къ 
которому записываются въ артель члены и на ко- 
торомъ лежитъ вся распорядительно-исполнитель- 
ная власть. Подобныя артели существуютъ также 
у уральскихъ казаковъ во время зимняго «баг- 
реннаго» рыболовства, но здѣсь наемные рабочіе 
весьма рѣдки ,-вся добыча дѣлится поровну между 
всѣми членами артели. Какъ въ плавнѣ, такъ и въ 
багреньѣ, кромѣ этихъ мелкихъ артельныхъ еди- 
ницъ, въ сущности всѣ участники лова (до 10 тыс. 
душъ) являются чденами одной громадной артели, 
именуемой «войскомъ» рыболовнымъ и имѣющей 
своего рыболовнаго атамана (въ видѣ офицера, на- 
значаемаго войсковымъ начальствомъ), наблюдаю- 
щаго за порядкомъ лова и за правильностью рас- 
предѣленія добычи, что достигается установленіемъ 
(общиною) обязательнаго для всѣхъ участниковъ 
единообразія въ мѣстѣ, времени и орудіяхъ лова. Въ 
другихъ рыболовствахъ (зимнее неводное) артель- 
ное начало осуществляется въ идеальной формѣ 
въ томъ отношеніи, что здѣсь весь заловъ рыбы 
всѣми орудіями сваливается въ одну кучу и за- 
тѣмъ дѣлится пОровну между участниками лова. 
Наконецъ, въ оз. Чархалѣ и въ войсковомъ участкѣ 
Каспійскаго моря равномѣрность достигается рас- 
предѣленіемъ площади и участковъ воды между 
желающими принять участіе въ ловѣ, которые, въ 
свою очередь, группируются в ъ  артели-на Чархалѣ 
по 10—20, а на морѣ по 5 душъ (на жребій). Въ 
этомъ послѣднемъ случаѣ, если артель нанимаетъ 
лодку, послѣдняя кладется въ цѣну и вычитается 
изъ общей выручки, а затѣмъ уже остальное дѣ- 
лится поровну; точно также правилами установ- 
лено, сколько паевъ (т. е. частей по раздѣлу добычи) 
слѣдуетъ отчислять на то или иное орудіе лова 
(напр., на неводъ кладутъ 6—10 паевъ).

Организація ловцовъ въ артели вызывается 
силою вещей и самымъ способомъ лова, обычно 
требующимъ участія многихъ лицъ. Однако, съ 
развитіемъ рыбнаго лова, затраты собственно на 
орудія лова стали такъ значительны, что капи- 
талъ началъ пріобрѣтать въ этомъ дѣлѣ все боль- 
шее и болынее значеніе, превративъ въ большин- 
ствѣ случаевъ чистыя артели въ наемныхъ лов- 
цовъ, работающихъ изъ извѣстной части добычи. 
Таковы артели «покрученниковъ» на Мурманѣ, 
гдѣ ловцы, хотя и артелыцики, снаряжаются для 
лова капиталистомъ, которому и принадлежатъ ору- 
дія лова; таковы же большія (по 2 0 -3 0  чел.) артели 
малороссовъ (полтавцевъ)-неводчиковъ на Азов- 
скомъ морѣ, работающихъ изъ опредѣленной доли 
улова хозяйскими неводами. Съ другой стороны, 
артели переходятъ въ правильныя к о о п е р а ц іи

съ общими орудіями лова и правильнымъ раздѣле- 
ніемъ добычи, дѣйствующія по писаннымъ усло- 
віямъ, въ большинствѣ случаевъ съ примѣненіемъ 
наемнаго труда.

Литература. А в е с о в ъ , Яицкая община 
(«Камско-волжская Газета» 1873 г., стр . 85).—Во- 
родинъ, Уральское каз. войско. 189 1 .-Г а м о в ъ , 
рыболовство и рыболов. артели на Ленѣ («Рус. 
Вѣд.» 1885 г., № 139).-О -в ъ , На Ильменѣ («Рус. 
Мысль» 1883 г., кн. 4). -  С а зо н о в ъ , Рыболов. 
артели («Мысль» 1884 г., кн. III, VІІ І ) .-М а т е -  
р іа л ы  по статистикѣ народ. хозяйства въ с.-пе- 
тербургской губ., вып. 2 - 5 .- С б о р н и к ъ  статист. 
свѣдѣній по екатеринослав. губ., т. 1.

Н . Бородинъ.
Рыболовныя управленіе и зако- 

нодательство. Въ административномъ отно- 
шеніи рыбные промыслы въ разныхъ странахъ на- 
ходятся въ вѣдѣніи различныхъ министерствъ, и 
самая организація управленія весьма неодина- 
кова. Въ А т ліи  морскимъ рыболовствомъ завѣ- 
дуетъ министерство торговли, а рѣчнымъ-мини- 
стерство внутреннихъ дѣлъ; для общаго надзора за 
исполненіемъ узаконеній по рыбной ловлѣ имѣется 
особый инспекторъ, а мѣстными органами явля- 
ются Воаквы оа Соnsеrvа tоrs, въ составъ которыхъ 
входятъ представители судебной власти, мѣстныѳ 
владѣльцы рыбныхъ ловель и выборные члены, 
исполнительными же агентами по надзору служатъ 
водные старосты (wаtеr -bаіІІi s ). Въ Шотландіи 
имѣется особое центральное рыболовное управле- 
ніе (F іshегу Воаrd fоr Sсоtlаnd), уполномоченное 
издавать мѣстныя правила рыболовства (bуlаws); 
общій надзоръ принадлежитъ инспектору съ по- 
мощникомъ, а ближайшій полицейско - техниче- 
скій-рыбнымъ смотрителямъ (йзЬегу оШсегз). Во 
Франціи морскіе рыбные промыслы (прибрежные 
и въ открытомъ морѣ) находятся въ вѣдѣніи мор- 
ского министерства, рѣчные же въ рѣкахъ судо- 
ходныхъ-въ вѣдѣніи министерства обществ. ра- 
ботъ, а въ несудоходныхъ-министерства земледѣ- 
лія. Въ Голландіи дѣлами рыболовства вѣдаетъ 
особая коллегія морскихъ рыбныхъ промысловъ 
изъ 15 членовъ, назначаемыхъ правительствомъ 
частью изъ представителей рыбопромышленности, 
частью изъ юристовъ; членомъ комитета состоитъ 
и правительственный совѣтникъ по рыбнымъ дѣ- 
ламъ—спеціалистъ-ихтіологъ. Въ Норвегіи общій 
надзоръ за рыболовствомъ сосредоточенъ въ депар- 
таментѣ внутреннихъ дѣлъ, съ особымъ управлені- 
емъ морскими рыбными промыслами (въ Бергенѣ); 
для надзора за прѣсноводными ловлями существуетъ 
одинъ инспекторъ, за морскими—четыре, и всѣ 
они обязаны вступать въ тѣсное сношеніе съ обще- 
ствами и товариществами рыбаковъ, подавая имъ 
совѣты, а въ ежегодныхъ отчетахъ указывая 
мѣры, необходимыя для развитія рыбныхъ промы- 
словъ. Въ Германіи какъ въ администраціи, такъ 
и въ законодательствѣ по рыболовству нѣтъ един- 
ства; въ частности, въ Пруссіи этимъ дѣломъ за- 
вѣдуетъ министерство земледѣлія, а исполнитель- 
ными агентами по надзору являются рыболовные 
старосты (F іsсhеrsсhütrеn) и инструкторами—рыбо- 
ловные надсмотрщики (F іsсhmеіstеr), причемъ мѣ- 
стами надзоръ возложенъ на лѣсничихъ, ияспекто- 
ровъ по меліоративнымъ сооруженіямъ и т. п. Въ 
Соединенныхъ Штатахъ сѣв . Америки изученіе воп- 
росовъ по рыболовству и проведеніе мѣръ къ под- 
нятію рыбныхъ промысловъ возложены на рыбную 
комиссію (U . S. Соmmіssіоn оf fish аnd fisheries), во 
главѣ которой стоитъ рыбный комиссаръ (fish соm-



mіssіоnеr), пользующійся правами госуд. секре- 
таря. Комиссія эта состоитъ изъ трехъ отдѣленій: 
1) рыбоводства, которое завѣдуетъ правительствен- 
ными рыбоводными заводами (ихъ болѣе 30) и рас- 
предѣленіемъ по странѣ искуственно-выведенной 
на заводахъ рыбешки; 2) научно-промысловыхъ 
изслѣдованій, которое изучаетъ мѣста рыбныхъ 
ловель-съ цѣлью выработки болѣе раціональныхъ 
способовъ рыболовства, водную ф ауну-въ видахъ 
раціональной регламентаціи рыбныхъ промысловъ, 
ихтіологію внутреннихъ бассейновъ-для рѣшенія 
вопросовъ о мѣстѣ постройки новыхъ рыборазвод- 
ныхъ заводовъ, а также производитъ техно-хими- 
ческія изслѣдованія въ области консервированія 
рыбныхъ продуктовъ; 3) рыболовства, которое изу- 
чаетъ промышленное значеніе отдѣльныхъ мор- 
скихъ и прѣсноводныхъ рыбныхъ ловель, стати- 
стику промысловаго дѣла и экономическое поло- 
женіе рабочихъ, изыскиваетъ мѣры къ усовер- 
шенствованію промысловыхъ судовъ и орудій лова, 
изучаетъ способы лова съ цѣлью введенія улуч- 
шенныхъ и запрещенія вредныхъ, разрабатываетъ 
технику приготовленія рыбныхъ продуктовъ, испы- 
тываетъ способы перевозки рыбы и рыбныхъ про- 
дуктовъ, изслѣдуетъ условія оптовой и междуна- 
родной рыбной торговли. Рыбная комиссія распола- 
гаетъ на расходы кредитомъ въ 1/2 мил. р. въ годъ; 
въ ея  дѣятельности, начиная съ 70-хъ годовъ 
X IX  в., принимали участіе весьма видные ученые. 
Грандіозная постановка разведенія рыбывъстранѣ, 
образцовое изученіе разныхъ промысловъ въ есте- 
ственно-историческомъ и статистико-экономиче- 
скомъ отношеніяхъ, появленіе обширной серіи 
прекрасныхъ изданій,отличная постановка научно- 
прикладныхъ изслѣдованій, съ  устройствомъ стаціо- 
нарныхъ и подвижныхъ біологическихъ станцій,— 
все это результаты выдающихся трудовъ рыболов- 
ной администраціи Соед. Ш татовъ. Помимо федѳ- 
ральной рыбной комиссіи, почти въ каждомъ штатѣ, 
гдѣ рыболовство имѣетъ какое-либо значеніе, есть 
своя комиссія; нѣкоторыя изъ нихъ ведутъ также 
весьма обширныя изслѣдованія рыбныхъ промы- 
словъ (въ Мичиганѣ, Пенсильваніи) и имѣютъ круп- 
ные рыбоводные заводы и прудовыя хозяйства (въ 
Мичиганѣ, Нью-Іоркѣ и др.), но здѣсь нѣтъ по- 
стояннаго персонала научныхъ работниковъ-здѣсь 
имѣются только рыбоводы, ученые же ихтіологи 
приглашаются лишь на вакаціонное время изъ 
университетовъ.

Въ Россіи вопросы рыбнаго хозяйства и зако- 
нодательства, за исключеніемъ рыбныхъ ловель въ 
казачьихъ войскахъ, находятся въ вѣдѣніи мини- 
стерства земледѣлія и госуд. имуществъ, по депар- 
таменту замледѣлія; сверхъ того, при министрѣ 
состоитъ и н с п е к т о р ъ  по рыбной части. Мѣстное 
завѣдываніе каспійско-волжскими и закавказскими 
рыбными промыслами принадлежитъ астрахан- 
скому и бакинскому рыбнымъ у п р а в л е н ія м ъ , 
исполнительными агентами которыхъ являются 
с м о т р и т е л и  за рыболовствомъ, вмѣстѣ с о  страж- 
никами и командою административныхъ парохо- 
довъ и парусныхъ судовъ. Есть еще завѣдующіе ры- 
боловствомъ при управленіяхъ госуд. имуществъ въ 
восточной Сибири, въ Туркестанѣ и въ архангель- 
ской губ. Внѣ района дѣйствія названныхъ рыб- 
ныхъ управленій, надзоръ за соблюденіемъ суще- 
ствующихъ по рыболовству узаконеній возлагается 
на общую п оли ц ію . Крайній недостатокъ силъ и 
средствъ для завѣдыванія рыбными промыслами, 
отсутствіе правильно организованной дѣятельности 
по развитію и улучшенію техники рыбнаго дѣла,

по изученію промысловъ и по разработкѣ мѣръ къ 
упорядоченію нераціональнаго и часто хищниче- 
скаго веденія рыбнаго хозяйства, вполнѣ сознаны 
какъ спеціалистами, такъ и министерствомъ земле- 
дѣлія, въ виду чего на очереди стоитъ цѣлый рядъ 
вопросовъ, какъ законодательнаго характера 
(проектъ общаго рыболовнаго устава, проектъ пра- 
вилъ для азовско-донского и черноморскаго рыбо- 
ловства, мѣстныхъ управленій по рыболовству), 
такъ и административнаго (увеличеніе силъ и 
средствъ центральнаго управленія рыбными дѣ- 
лами). Научное изслѣдованіе вопросовъ въ области 
рыбнаго промысла осуществляется, съ правитель- 
ственной помощью, напр., русскимъ обществомъ 
судоходства, мѣсто дѣйствій котораго-Сѣв. Ледо- 
витый океанъ, близъ русскихъ береговъ (съ 1898 г.). 
Съ цѣлью усиленія рабочихъ силъ министерства 
открыты должности спеціалистовъ по прикладной 
ихтіологіи и спеціалиста по рыбоводству при депар- 
таментѣ земледѣлія; кромѣ того, съ 1902 г. при ла- 
бораторіи Никольскаго завода состоитъ химикъ 
для химико-гидрологическихъ работъ. Обширными 
рыбными ловлями въ земляхъ казачьихъ войскъ 
вѣдаютъ мѣстныя х о з я й с т в е н н ы я  п р а в л е н ія , 
подъ контролемъ военнаго министерства (по глав- 
ному управленію казачьихъ войскъ). Въ одномъ 
изъ казачьихъ войскъ (уральскомъ) съ 1894 г. соз- 
дана должность т е х н и к а  р ы б о л о в с т в а , очень 
близкая по обязанностямъ къ норвежскимъ инспек- 
торамъ рыболовства; такая же должность учреж- 
дена въ 1902 г. и въ уссурійскомъ казач. войскѣ. 
Для полицейскаго надзора казачьи войска содер- 
жатъ смотрителей за рыболовствомъ и имѣютъ свои 
парусныя и паровыя суда и спеціальныя охран- 
ныя команды.

Рыболовное ааконодателъство преслѣдуетъ слѣ- 
дующія общія цѣли: 1) опредѣленіе права на рыбо- 
ловство въ данныхъ водахъ и порядка пользованія 
этимъ правомъ; 2) охраненіе свободнаго движенія 
проходныхъ рыбъ вверхъ и внизъ по рѣкамъ; 3) огра- 
ниченіе способовъ лова и предотвращеніе вылова 
мелкой, неполовозрѣлой рыбы; 4) огражденіе вод- 
ныхъ бассейновъ, какъ обиталищъ рыбы, отъ порчи 
всякаго рода; 5) установленіе запретныхъ про- 
странствъ и запретныхъ сроковъ; 6) установленіе 
взысканій за нарушеніе законовъ о рыболовствѣ.

*) О правѣ на воды вообще—см. т. VІІ, стр. 
81 1 -8 2 7 .

Что касается правъ на воды *), какъ на рыбо- 
ловныя угодья, то таковыя въ Россіи опредѣля- 
ются, кромѣ Законовъ Гражданскихъ, Уставомъ о 
сел. хозяйствѣ (Св. Зак., т. X II, ч. 2), по которому 
воды м о р с к ія , даже при мѣстахъ заселенныхъ, 
остаются въ общемъ и свободномъ для всѣхъ 
пользованіи и не могутъ подлежать частному вла- 
дѣнію; изъятія допускаются лишь по особымъ при- 
вилегіямъ, даннымъ на исключительное пользова- 
ніе промыслами въ опредѣленныхъ мѣстахъ и на 
опредѣленное время. Равнымъ образомъ,въ общемъ 
и свободномъ для всѣхъ пользованіи остаются и 
всѣ о зе р а , въ частномъ владѣніи не состоящія; 
мало того—владѣльцы береговъ такихъ озеръ обя- 
заны оставлять, во все пространство ихъ владѣнія. 
мѣста цо 10 саж. въ ширину для пристанища рыб- 
ныхъ ловцовъ и для обсушки снастей. Рыбныя 
ловли въ р ѣ к а х ъ  (судоходныхъ и несудоходныхъ), 
въ водахъ замкнутыхъ (какъ-то: въ озерахъ и пру- 
дахъ, лежащихъ внутри частныхъ дачъ) состав- 
ляютъ собственность береговыхъ владѣльцевъ; по- 
сторонніе могутъ пользоваться такими рыболов-



ными угодіями не иначе, какъ по письменному доз- 
воленію. Кромѣ того, рыбныя ловли и другіе звѣ- 
риные промыслы, въ прежнее время въ чужихъ да- 
чахъ владѣльцамъ пріуроченные, остаются въ ихъ 
пользованіи тамъ, гдѣ еще существуютъ, и съ тѣми 
ограниченіями, какія опредѣляются актами, на 
то данными, и правилами госуд. межеванія. Что 
к асается  г о р о д с к и х ъ  обществъ в ъ  мѣстностяхъ, 
гдѣ не введено въ дѣйствіе Городовое Положеніе, 
то имъ предоставляется пользоваться тѣми рыб- 
ными ловлями, которыя отведены имъ на основа- 
ніи Межевыхъ Законовъ или присвоены особыми 
привилегіями.

Во всѣхъ новѣйшихъ законодательствахъ запре- 
щ ается заграждать проходнымъ рыбамъ движеніе 
по рѣкамъ; въ п л о т и н а х ъ , существующихъ съ 
разною цѣлью, требуется или оставлять проходы, 
или устраивать рыбоподъемныя лѣстницы, причемъ 
въ нѣкоторыхъ странахъ (напр., въ Пруссіи) пра- 
вительство оказываетъденежное содѣйствіе устрой- 
ству подобныхъ сооруженій, а иногда плотины 
уничтожаются съ вознагражденіемъ владѣльцевъ. 
Во всѣхъ законодательствахъ, сообразно мѣстнымъ 
условіямъ, установлены о г р а н и ч е н ія  способовъ 
лова и размѣра рыболовныхъ орудій, въ особен- 
ности же длины сѣтей и неводовъ и размѣра ячей. 
Эти ограниченія весьма разнообразны и часто про- 
тиворѣчивы. Въ большинствѣ случаевъ ограничи- 
тельныя постановленія этой категоріи предостав- 
ляется издавать мѣстнымъ правительственнымъ 
органамъ. Въ Россіи введено ограниченіе длины сѣ- 
тей и размѣра ячей для нѣкоторыхъ водоемовъ, 
особенно въ видахъ устраненія вылова, вмѣстѣ съ 
мелкой рыбой (напр., снѣткомъ), мальковъ другихъ 
породъ, достигающихъ въ зрѣломъ возрастѣ боль- 
шой величины. Одною изъ наиболѣе дѣйствитель- 
ныхъ мѣръ для огражденія молодого приплода отъ 
истребленія считается ограниченіе размѣровъ ло- 
вимой рыбы, причемъ для каждой породы устана- 
вливается наименьшій предѣльный размѣръ и пре- 
слѣдуются какъ ловъ, такъ и торговля рыбой, не 
достигшей этихъ размѣровъ. Т акія  ограниченія су- 
ществуютъ въ Германіи, а у насъ введены (отно- 
сительно красной рыбы) въ мѣстныя правила ры- 
боловства на Дону и на Уралѣ и установлены въ 
новомъ законѣ о каспійско-волжскомъ рыболов- 
ствѣ (для красной рыбы). Почти во всѣхъ законода- 
тельствахъ безусловно запрещается употреблять 
для лова рыбы динамитъ, взрывчатыя, ядовитыя и 
вообще разрушительно дѣйствующія на рыбу и за- 
ражающія воду вещества. Подобное же правило 
предполагается внести и во вновь проектируемыя 
общія правила рыболовства во внутреннихъ во- 
дахъ Россіи. Къ той же категоріи мѣръ слѣ- 
дуетъ отнести и требованіе почти всѣми ино- 
странными законами незагрязненія рыболовныхъ 
водъ, т. е. воспрещеніе спуска въ нихъ изъ 
сельско-хозяйственныхъ и промышленныхъ заве- 
деній такихъ веществъ и въ такихъ количе- 
ствахъ, которыя могутъ быть вредны для рыбъ, а 
также запрещеніе мочки льна и конопли въ не- 
замкнутыхъ водахъ; въ Ш веціи, Финляндіи и Ка- 
надѣ запрещается, напр., бросать въ воду опилки 
и щепки отъ лѣсопильныхъ мельницъ, вообще 
всякій мусоръ и даже уничтожать лѣсъ около 
рыбныхъ ловель. Для обезпеченія рыбамъ сво- 
боднаго прохода къ своимъ нерестилищамъ, для 
огражденія ихъ во время икрометанія и для 
охраненія мальковъ, въ современныхъ законода- 
тельствахъ устанавливаются з а п р е т н ы е  сроки 
лова и запретныя для лова пространства. За-

претные сроки бываютъ или относительные, когда 
запретъ устанавливается для той или иной по- 
роды на опредѣленное время, или абсолютвые, 
когда запретъ распространяется въ извѣстное 
время на всѣ породы рыбъ. Система относителъ- 
ныхъ (или индивидуальныхъ) запретныхъ сроковъ 
принята въ Баваріи, Вюртембергѣ, Саксоніи и Б а- 
денѣ, причемъ запрещеніе ловить ту или другую 
породу рыбъ во время ея икрометанія соединяется 
съ запрещеніемъ въ то же время торговать этой 
рыбой. Прусскій законъ 1874 г. вызвалъ къ жизни 
систему абсолютныхъ сроковъ (которую приняли 
затѣмъ и многія другія германскія государства), 
причемъ почти вездѣ введены также еженедѣльные 
24-часовые запретные сроки, большею частью по 
праздникамъ, для всѣхъ или нѣкоторыхъ породъ 
рыбъ (особенно же для лосося въ прирейнскихъ мѣ- 
стностяхъ). Запретные сроки существуютъ также 
въ Англiи и въ Шотландіи, преимущественно для 
рыбъ лососевой породы, но они могутъ быть, въ 
извѣстныхъ предѣлахъ, измѣняемы мѣстными рыбо- 
ловными управленіями. Вообще, установленіе и 
примѣневіе запретныхъ сроковъ въ разныхъ зако- 
нодательствахъ въ значительной мѣрѣ подчиняется 
усмотрѣнію мѣстныхъ рыболовныхъ органовъ, ко- 
торымъ предоставляется, соображаясь съ обстоя- 
тельствами, измѣнять эти сроки. Въ русскомъ за- 
конодательствѣ также существуетъ цѣлый рядъ 
запретныхъ сроковъ для нѣкоторыхъ бассейновъ 
и породъ рыбъ. Такъ, въ Невѣ запрещается ловить 
ряпушку съ ноября по августъ; въ Псковскомъ 
озерѣ не дозволено ловить мелкоячейными сѣтями 
съ 24 іюня по 1 августа, а въ Чудскомъ-по 1 сен- 
тября; въ Волгѣ, въ проточныхъ водахъ, всякое ры- 
боловство воспрещается съ 5 -1 5  мая по 15 іюля, а 
въ придаточной системѣ водъ-съ 15 апрѣля по 15 
мая; въ разныхъ участкахъ Куры рыболовство не 
дозволено съ 1 мая по 1 іюля, съ 15 мая по 15 іюля, 
съ 1 іюня по 1 августа, въ др. рѣкахъ З ак авк азья - 
съ 1 мая по 1 іюля и т. д. Въ цѣляхъ свободнаго 
размноженія рыбъ устанавливаются также зап о - 
в ѣ д н ы е  рай о н ы , которые могутъ быть или нере- 
стовые, въ пувктахъ наиболѣе удобныхъ для не- 
реста и для развитія молоди, или рыбоохранные, у 
входа изъ морей во внутренніе воды. Подобнаго 
рода запретныя пространства установлены у насъ 
въ Каспійскомъ морѣ (въ такъ называемыхъ за- 
претныхъ полосахъ бакенной системы, предъ 
главнѣйшимп рукавами волжской дельты), въ 
устьяхъ Куры, въ полосѣ (шириною въ 3 0 -4 0  в.), 
передъ входомъ изъ морскихъ въ рѣчныя воды 
Дона и Урала (для послѣдняго запретнымъ про- 
странствомъ считается еще и 15 в. устьевъ рѣки, 
считая отъ моря).

За  нарушеніе установленныхъ въ законѣ пра- 
вилъ по рыболовству во всѣхъ странахъ налага- 
ются взысканія, большею частью денежныя, ко- 
торыя, при несостоятельности виновнаго, замѣ- 
няются иногда лишеніемъ свободы, по разсчету 
извѣстной суммы денегъ за одинъ день. Наиболь- 
шею строгостью отличаются взысканія, установ- 
ленныя въ Россіи -н а  Уралѣ (6 мѣсяцевъ тюрем- 
наго заключенія за несвоевременный ловъ), а изъ 
иностранныхъ государствъ—въ Соединенныхъ Ш та- 
тахъ. Однако, почти всюду замѣчается недоста- 
точно строгое исполненіе рыболовныхъ законовъ, по 
ограниченности надзора и по невозможности услѣ- 
дить за всѣми нарушеніями. Съ наибольшею точ- 
ностью рыболовныя правила исполняются въ К а- 
надѣ, благодаря хорошей организаціи рыбной по- 
лиціи. Въ Россіи можно указать на уральское ка-



зачье войско, гдѣ военная дисциплина, участіе са- 
михъ членовъ общины въ охранныхъ командахъ и 
право всякаго члена имѣть надзоръ за соблюде- 
ніемъ установленныхъ правилъ обезпечиваютъ до- 
вольно правильное веденіе промысла и относи- 
тельно меньшее количество крупныхъ нарушеній 
постановленій о рыболовствѣ; здѣсь промыселъ 
производится массою рыбаковъ по строго опредѣ- 
ленному плану, за соблюденіемъ котораго обязано 
слѣдить особое долж- 
ностное лицо—а т а -  
м ан ъ  ры болов- 
с т в а , строевой офи- 
церъ, съ больгаими 

административно- 
полицейскими пол- 
номочіями, въ за- 
претное же для ры- 
боловства время 
надзоръ возлагается 
на особую, съ воен- 
ной организаціей, 
охранную команду, 
съ начальникомъ 
(тоже офицеромъ) во главѣ и съ необходимымъ ко- 
личествомъ лодокъ, парусныхъ судовъ и двумя па- 
роходами. Вообще, какъ въ отношеиіи организаціи 
рыбной полиціи и охраны водъ, такъ и въ отно- 
шеніи рыболовныхъ правилъ, самостоятельное рыб- 
ное хозяйство уральской общины, по признанію 
всѣхъ изслѣдователей, начиная съ Палласа, яв- 
ляется единственнымъ въ своемъ родѣ.

Литература. Б о р о д и н ъ : 1) Нашѳ рыб-во и 
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Рыб-во и законодательство. 1894. — П р а в и л а  
рыб-ва въ Уральскомъ казач. войскѣ. 1 8 9 8 .-П р а- 
в и л а  касп.-волжск. рыб-ва. 1902. — П р о е к т ъ  
общ. устава рыб-ва. 1901.—Ф л е к с о р ъ , Дѣйств. 
законодательство по водному праву. 1 9 0 3 .-В а h n - 
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Рыболовcтво въ  Р оcсіи, при ея 
огромномъ протяженіи и обиліи внутреннихъ 
водъ и омывающихъ ея берега морей, издавна 
имѣетъ очень важное значеніѳ въ народномъ хо- 
зяйствѣ. Главными поставщиками рыбныхъ про- 
дуктовъ являются у насъ, съ одной стороны,

южные бассейны—Каспійскаго, Азовскаго и Чер- 
наго морей, а съ другой— бассейнъ Балтійскаго 
моря и прилегающія къ нему большія озера сѣ- 
верозапада Россіи. Всѣ эти бассейны весьма сильно 
и давно эксплоатируются въ рыболовномъ отно- 
шеніи, что не могло не отразиться на сильномъ 
ихъ обезрыбленіи. Истощенію рыбныхъ запасовъ 
помогали—и помогаютъ до послѣдняго времени— 
почти полное отсутствіе рыбоохранительныхъ за-

коновъ по отношенію къ внутреннимъ бассейнамъ 
и неудовлетворительность правилъ, изданныхъ для 
отдѣльныхъ рыболовныхъ районовъ. Лишь въ са- 
мое послѣднее время обращено серьезное вниманіе 
на необходимость изданія новыхъ, болѣе отвѣчаю- 
щихъ современнымъ потребностямъ промысла, за- 
коновъ: утверждены новыя правила каспійско- 
волжскаго рыболовства, районъ дѣйствія которыхъ 
распространенъ на весь бассейнъ р. Волги съ при-

токами, и вырабатываются проекты правилъ для 
рыболовства азовско-донскаго, куринскаго, черно-

морскаго, кубанскаго и др. бассейновъ. Съ другой 
стороны, богатѣйшіе въ рыболовномъ отношеніи

бассейны нашего дальняго востока и Сѣвернаго 
ледовптаго океана эксплоатируются, въ виду от- 
даленности и малой обслѣдованности ихъ, весьма 
слабо; лишь въ самое послѣднее время богатства 
этого океана подверглись тщательному научно- 
промысловому изслѣдованію (экспедиціею Н. М. 
Книповича), въ результатѣ котораго, несомнѣнно, 
будетъ дальнѣйшее развитіе рыбнаго промысла на 
сѣверѣ, на Амурѣ же и въ Камчаткѣ основаны



крупныя предпріятія для рыбной ловли и консер- 
вированія рыбы.

За  отсутствіемъ обстоятельныхъ статистиче- 
скихъ данныхъ о продуктивности отдѣльныхъ бас- 
сейновъ и о размѣрахъ промысла, ограничимся 
упоминаніемъ, что, по подсчету О. А. Гримма, 
общій годовой уловъ рыбы въ европ. Россіи до- 
стигаетъ около 70 мил. п., изъ которыхъ 47%

падаетъ на бассейнъ Каспійскаго моря со всѣми 
его притоками, почти 3 1 % -н а  сѣверо-западный 
районъ, т. е. бассейны балтійскій и бѣломорско- 
мурманскій (счнтая въ томъ числѣ лежащія въ 
ихъ области озера), около 15% —на юго-западный 
районъ и около 6 % -н а  сѣверо-восточный. По от- 
дѣльнымъ породамъ рыбъ заловъ выражается: для 
осетровыхъ въ 2,1 мил. п., для лососевыхъ въ 2,8

мил. п., для карповидныхъ и окуневыхъ въ 47 
мил. п., для сельдевыхъ въ 9,5 мил. п., для разныхъ 
морскихъ въ 2,5 мил. п. и для прѣсноводныхъ 
4 мил. п. По отношенію къ азіат. Россіи имѣются 
лишь отрывочныя данныя: Аральское море и его 
бассейнъ даетъ 300 т. п., приамурское рыболов- 
ство 400-500 т. п., Сахалинъ и Камчатка 450 т. п.

Объектами промысла являются въ Россіи рыбы 
какъ морскія, такъ и прѣсноводныя. Къ мор-

ск и м ъ  относятся промышляемые въ Сѣв. океанѣ 
разные виды т р е с к и : т pecка—G adus m orrhua L. 
(рис. 1-й), пикша- G . aeglefinus L., сайда-G . virens, 
навага , G. navaga—Kölreut.; затѣмъ п алтусъ -Н ір - 
poglossus vulgaris Flein., камбала, Pleuronectes 
flesus L. (рис. 2-й), голецъ, Salmo alpinus L.; сель- 
д е в ы я , какъ-то: океанская сельдь, Clupea hа ren- 
gus L. (рис. 3-й), ловимая въ моряхъ Бѣломъ и

Балтійскомъ, шпротъ или килъка, CI. sp ra ttu s L. 
(Балтійское море), керченская селъдъ, CI. pontica 
Eichw., анчоусъ или хамса — E ngrau lis  еnсrа- 
sicholus Cuv., составляющій еще почти не- 
тронутое богатство Чернаго моря, скумбрія, 
или макрелъ, Scomber scombrus L., кефалъ, 
M ugil cephalus Cuv. (Черное море). Ha рыбахъ 
этой группы мы останавливаться не будемъ. Къ

п р ѣ с н о в о д н ы м ъ  рыбамъ относятся не только 
живущія исключительно въ прѣсной водѣ, т. е. 
въ озерахъ и рѣкахъ, но и такія, которыя частью 
живутъ въ рѣкахъ, частью въ моряхъ, откуда 
онѣ заходятъ въ рѣки для икрометанія. Породы 
послѣдней категоріи называются проходными, и ти- 
пичными представптелями ихъ являются лосось, 
осетръ, севрюга, астраханская сельдь и другія 
важныя промысловыя рыбы. Общее число видовъ



с и ги  и виды сибирскаго осетра (Acipenser steno- 
rhynchus Nic., Ac. B aerii Br.)., для второго—виды

л о с о с я , водящагося по сѣверо-американскимъ 
берегамъ (родъ Oncorhynchus, кета  и горбуша), и 
осетровыхъ (спеціально въ р. Амурѣ калуго-А с .

orientalis Pall, и амурскій о сетръ -Acip. Schrenkii), 
для третьяго—особый родъ осетровыхъ-лопа то-

носъ, Scaphirhynchus (3 вида), водящійся въ бас- 
сейнѣ Аральскаго моря, и маринка, османъ, лопа-

тозубъ (Capoata), водящіеся въ бассейнѣ Зерёв- 
шана и др. горныхъ рѣчекъ.

Наиболѣе важными промысловыми рыбами европ.

Россіи являются, съ одной стороны, виды осетро- 
выхъ, извѣстныхъ въ торговлѣ подъ общимъ име-



немъ красной рыбы (осетръ, бѣлуга, севрюга, шипъ, 
стерлядь), съ другой—частиковыя рыбы (такъ зо- 
вутся всѣ другія породы въ отличіе отъ «крас-

ной» рыбы) *)—сазанъ или карпъ, Cyprinus carpio L. 
(т. V II, стр. 1128, рис. 9 -12), вобла и тарань (разно- 
видности плотвы), лещъ или чебакъ (Abramis brama

L .,рис. 12-й), сомъ (Silurus g lan is L .,pиc. 13-й), судакъ 
или сула (Lucioperca sandra L., рис. 14-й), селъдь а ст -

раханская (Clupea caspia Eichw. и Cl. Kessleri Gr.) и 
др.

*) Самый терминъ произошелъ отъ слова «ча- 
стикъ», т. е. частая сѣть или неводъ, которыми ло- 
вятъ такую рыбу.

Главнѣйшими и наиболѣе богатыми мѣстами до- 
бычи перечисленныхъ породъ являются рѣки, впа-

дающія въ Каспійское, Азовское и Черное м оря ,- 
Уралъ, Волга, Терекъ, Кура, Кубань, Донъ, 
Днѣпръ и др. Въ большинствѣ случаевъ эти рыбы

проходныя, приходящія періодически изъ моря, 
почему главный ловъ ихъ сосредоточивается въ

нижнемъ теченіи поименованныхъ рѣкъ. Для вну- 
треннихъ губерній съ ихъ мелкими рѣчками и озе- 
рами гораздо болѣе важное значеніе имѣютъ уже



другія породы, служащія преимущественно пред- 
метомъ лова для непосредственнаго потребленія 
на мѣстѣ лова или по близости; сюда относятся: 
окунъ (Perca fluviatilis L., рис. 15-й), распростра- 
ненный почти повсемѣстно, причемъ молодой 
окунь, извѣстный подъ именемъ остряченка, ло-

вится въ громадномъ количествѣ въ сѣверо-запад- 
ныхъ озерахъ и идетъ на производство такъ назы- 
ваемаго суща  или сущика; вмѣстѣ съ окунемъ су- 
шптся также и ершъ (Acerina cernua L., рис. 16-й), 
тоже весьма широко распространенный щука(Еsox 
lucius L., рис. 17-й), плотва (Leuciscus rutilus L.,

рис. 18-й), уклея (Alburnus lucidus Heck., рис. 
19-й),—наиболѣе обыденныя повсемѣстно въ Россіи 
рыбы; язъ (Idus melanotus Heck., рис. 20-й), карасъ 
(Carassius vulgaris Nilss., рис. 21-й), линь (Тinса 
vulgaris С., рис. 22-й) и краснопёрка (Scardinius 
erytrophtalmus L.), составляющія непремѣнную 
принадлежность всякаго озера и пруда. Изъ 
перечисленныхъ выше промысловыхъ породъ 
рыбы—обыкновенны и во внутреннихъ водахъ лещъ, 
отчасти карпъ и судакъ; изъ нихъ карпомъ искус- 
ственно заселяются пруды (см. т. VII, стр. 1127— 
1131). Наконецъ изъ числа лососевыхъ-для сѣвера 
имѣютъ громадное значеніе три небольшихъ по раз- 
мѣрамъ рыбки-снѣтокъ (Osmerus Spirinchus Pali), 
корюшка (О. eperlanus L., рис. 23-й) и ряпушка 
(Coregonus albula L., рис. 24-й). Особенное значе- 
ніе имѣетъ снѣтокъ, ловимый въ озерахъ Бѣломъ, 
Чудскомъ, и во всѣхъ мелкихъ озерахъ губ. пе- 
тербургской, новгородской, олонецкой и псков- 
ской -въ  громадномъ количествѣ и поступающій

на рынокъ или въ мороженомъ, или чаще въ суше- 
номъ видѣ. Всѣ помянутыя рыбки представляютъ 
предметъ народнаго лова и отчасти потребленія. 
Совершенно другое значеніе имѣютъ распростра- 
ненные въ томъ же районѣ рыбы изъ того же сем. 
лососевыхъ — форель (Salmo fario), палія (Salmo

salvelinus) и сиги (Coregonus, нѣсколько видовъ— 
сигъ проходмый, С. lavaretus L., рис. 25-й и др.); эти 
очень цѣнныя рыбы служатъ предметомъ промысла, 
а мѣстами и любительскаго лова (на удочку), и явля- 
ются наиболѣе цѣннымъ объектомъ для искусствен- 
наго разведенія въ рѣкахъ и проточныхъ  прудахъ

(см.т. VII, стр. 1122, и т. V III, стр. 574). Изъ дру- 
гихъ прѣсноводныхъ рыбъ, имѣющихъ менѣе важ-

ное значеніе, назовемъ: налима (L ota vulgaris Cuv.), 
водящагося по глубокимъ мѣстамъ озеръ и рѣкъ



и хорошо ловящагося во время икрометанія (въ 
январѣ) въ нереды и морды, а также вообще на

живца; секрета или берша  (Lucioperca volgensis 
P a ll., рис. 26-й), водящагося исключительно въ

рѣкахъ понто-каспійскаго бассейна и отличающа- 
гося отъ судака (рис. 14-й) явно выраженною попе- 
речною полосатостью и тѣмъ, что жаберныя крышки 
(«щеки») покрыты чешуей; синца или синьгу  (Abra- 
m is ballerus L., рис. 27-й), бѣлоглазку (саnу ) или гла- 
зача (А br. Sapa  P a ll., рис. 28-й), густеру (В lісса 
b jörkna  Art., рис. 29-й)—три довольно обыкновен- 
ныхъ лещевидныхъ рыбы, мѣстами именуемыя 
вообще «чебаками» (изъ нихъ глазачъ можетъ слу- 
жить прекраснымъ матеріаломъ для копченія и 
во вкусовомъ отношеніи превосходитъ двухъ дру- 
гихъ); сырть или рыбца  (А br. ѵimbа  L., рис. 30-й), 
очень близкаго къ предыдущимъ породамъ,водяща- 
гося какъ въ бассейнѣ черноморско-азовскомъ, 
такъ и въ сѣверо-западномъ (р. Волховъ, Свирь) и 
отличающагося превосходными вкусовыми каче- 
ствами (особенно въ копченомъ видѣ); жереха или 
шереспера (A spius ra p a x  P a ll., рис. 31-й), обитаю- 
щаго преимущественно въ быстрой водѣ, даю- 
щаго прекрасную икру и хорошее мясо и до- 
стигающаго 10-12  ф. вѣсомъ; чехонь или саблю- 
ры бу (Pelecus cultratus L., рис. 32-й), тоже любя- 
щую быстротекущія рѣки и прекрасную въ соле- 
номъ (какъ сельдь) и копченомъ видѣ. Громадное 
большинство прѣсвоводныхъ русскихъ рыбъ отно-

сится къ обширному семейству карповыхъ (Сур- 
rinidae), для котораго характернымъ признакомъ

является наличность такъ называемыхъ глоточ- 
ныхъ зубовъ, невидимыхъ снаружи и расположен-

ныхъ въ началѣ пищевода; число, форма и распо- 
ложеніе этихъ зубовъ, составляетъ наиболѣе важ-

ный систематическій признакъ для опредѣленія 
видовъ этого семейства.

Остается упомянуть еще о нѣкоторыхъ лососе-



выхъ, а именно харіусѣ (Thym allus vulgaris Nilss., 
рис. 33-й), нельмѣ (Stenodus nelma P a ll., рис. 34-й),

бѣлорыбицѣ (St. nelma var. leucichttys Gü ld.) и 
каспійскомъ лососѣ -  Salmo tru tta Caspius Kawr.).

Харіусъ водится предпочтительно въ горныхъ рѣч- 
кахъ съ водопадами; онъ наиболѣе требователенъ 
въ отношеніи чистоты воды, прекрасно беретъ на

удочку, почему является любпмой рыбой спортсме- 
новъ. Нельма водится въ сѣверныхъ и сибир- 
скихъ рѣкахъ; въ Волгѣ же, Камѣ и Чусо-

вой встрѣчается ея  разновидность — бѣлорыбица, 
дающая извѣстные балыки. Прибавимъ къ этому,

что изъ числа лососевыхъ -  таймень (рис. 11-й) 
водится по преимуществу въ большихъ озерахъ

сѣверо-запада Россіи -  Ладожскомъ и другихъ, 
гдѣ является предметомъ промысла, а  лосось 
представляетъ самую цѣнную изъ всѣхъ (не

исключая и осетровыхъ) рыбъ: онъ одинаково цѣ- 
ненъ и какъ высоко оплачиваемый рыбный то- 
варъ, идущій въ свѣжемъ и въ просоленномъ видѣ



("сем га"), и какъ  одна изъ наиболѣе интерес- 
ныхъ для любителей уженья рыбъ, достигаю щ ая 
в ѣ са  въ  30 ф. и болѣе. К ъ  сожалѣнію, срставляя

издавна важный предметъ пром ы сла, л о со сь  у  насъ 
сильно выловленъ, такъ  что даж е для искусствен-

наго оплодотворенія не находится  достаточнаго ко- 
личества икры его.

Что касается  орудій лова, то ихъ разнообра- 
аіе  слишкомъ велпко и носитъ слишкомъ мѣстный

характеръ , чтобы здѣсь говорить о нихъ сколько- 
нибудь подробно. Отсылая поэтому ближе интере- 
сую щ ихся этимъ предметомъ къ  спеціальнымъ со-

чиненіямъ, перечисленнымъ въ прилагаемомъ ниже 
спискѣ литературы, мы замѣтимъ здѣсь только,

что, въ  общемъ, всѣ орудія лова можно раздѣлить 
па четыре главныя группы: 1) колющія ручныя

(острога, сандовь), 2) крючковыя (удочки, подпуски 
и ярусы), 3) сѣтяны я (ставны я сѣти и невода) п



4) ловушки изъ дерева, тростника п проволокп 
(вентеря, ванды, нереды и т. п.). Главнымъ мате- 
ріаломъ для рыболовныхъ орудій я в л я ет ся  въ 
Россіи  п е н ь к а ,  но, по примѣру западной Европы, 
начинаютъ и у насъ прививаться сѣти изъ бумаж- 
ной пряжи машиннаго производства, имѣющія нѣ-

которыя довольно важ ны я преимущ ества предъ 
пеньковыми. Большимъ препятствіемъ къ  распро- 
страненію такихъ  орудій явл яется , однако, слиш- 
комъ вы сокая пошлина на самую пряжу, ввози- 
мую преимущественно изъ Германіи.

Л и т е р а т у р а . Б е р ъ  и  Д а н и л е в с к ій ,  Изслѣ- 
дованія о состояніи ры б-ва въ Россіи. Т . І - І Х .

1 8 6 0 -1 8 7 6 .-Б е р г ъ ,  Данныя по ихтіофаунѣ К ав- 
к аза  («Изв. К авк . Музея»). 1899. —Б о р о д и н ъ ,  
Азовско-Донское рыб-во. 1901. — Б р а ж н и к о в ъ ,  
Рыбные промыслы Дальняго Востока. I. Осен. про- 
мыселъ въ  низовьяхъ Амура. 1 9 0 0 .-Б р е м ъ ,  Ж изнь 
животныхъ. Т . 8 .  1895.—В а р п а х о в с к ій :  1)О пре-

дѣлитель прѣсновод. рыбъ Европ. Россіи . 1898;
2) Рыб-во въ бассейнѣ Оби. I —II. 1898-1902 ;
3) Рыб. промыселъ въ сред. теченіи Печоры. 1900;
4) Рыб-во въ архангельской губ. 1901; 5) Рыб. про- 
мыселъ арханг. губ. въ 1899 г. 1902; 6) Рыбы Т е- 
лецкаго оз. 1901; 7) Данныя по пхтіолог. фаунѣ

бассейпа Оби . I —II . 1897 .-1900; 8) Обзоръ ли- 
тературы по ихтіологіи Россіи за  1886 — 1888 гг .; 
1888-1890: 9) Очеркъ ихтіолог. фауны казан . губ. 
1886; 10) М атеріалы для изученія рыбъ нижегород. 
губ. 1 8 9 1 .-В е ш н я к о в ъ ,  Рыболовство и законода- 
тельство. 1894.—Г р и м м ъ :  1) К аспійско-волжское 
рыболовство. 1896; 2) А страхан . селедка. 1887;

3) Рыбы К асп . моря («Сел. Хоз. и Лѣс.» 1878);
4) Рыб. промыслы въ  водахъ Е вроп. Р осс іи  («Сел. 
Хоз. и Лѣс.», 1883).—К а в р а й с к і й :  1) Отчетъ о ко- 
мандировкѣ для изученія р. Куры и озеръ тифлис- 
ской губ. и карской обл. 1901; 2) Л ососевы я К авк аза  
и Зак ав к азья . Вып. I .—II . 1896—1897.- К е с с л е р ъ :



1) Описаніе рыбъ, которы я встрѣчаю тся въ водахъ 
с.-петерб. губ. 1864; 2) Рыбы Т уркестана. 1874; 

3) Е ст. исторія губерній Кіев. учебн. округа. Вып.

V I. Рыбы. 1856; 4) Объ ихтіолог. фаунѣ р. Волги 
(«Тр. спб. общ. ест.», т. I . 1870); 5) Рыбы, водя- 
щ ія с я  въ ар ал о -к асп .-п о н т . ихтіолог. области.

1877.—К н и п о в и ч ъ :  1) Положеніе морскихъ рыб. 
и звѣр. промысловъ арханг. губ. 1895; 2) О рыб. 
и морск. звѣр. промыслахъ арханг. губ. 1897;

3) Экспедиція для научно-промысл. изслѣдованій 
у береговъ М урмана. Т . I. 1 9 0 2 .-К р ю к о в ъ , Нѣк. 
данныя о положеніи рыболовства въ  П ріамур.

краѣ . 1 8 9 4 .-К у з н е ц о в ъ :  1) Т ерскіе  рѣчные и 
притерскіе морскіе рыб. промыслы. 1898; 2) Очеркъ 
рус. рыб-ва. 1902.- Л а м п е р т ъ ,  Ж изнь прѣсныхъ

водъ. 1900—Л и в к и н ъ ,  Рыб-во и тюленій промы- 
селъ на вост. побережьи К асп. моря. 1 9 0 2 .-М а- 
к а р е н к о ,  Промыселъ красной рыбы на Ангарѣ.

1 9 0 2 .-0  р ы б н ы х ъ  и тюлен. промыслахъ въ во- 
дахъ вост. части З акавказ . к р ая . 1897.—П у ш к а -  
р е в ъ ,  Рыб-во на Онеж. озерѣ. 1900.—Р ы б о л о в -

с т в о  въ Россіи въ 1900 г. (По матеріаламъ, полу- 
чаемы отъ хозяевъ). 1 9 0 1 .-Р я б к о в ъ ,  Рыб-во въ 
херсон. губ. Вып. I . 1896 .- С а б а н ѣ е в ъ ,  Рыбы Р ос-



сіи. 1892.-С л ю н и н ъ , Промысл. богатства Кам- 
чатки, Сахалина и Командорскихъ о-вовъ. 1895,— 
Ф а л ѣ е в ъ , Днѣпр. рыб-во. 1895. —Я к о в л е в ъ , 
Зимніе рыб. промыслы на Бѣломъ оз. въ X V II в. 
19 0 1 .-С т а т ь и  разн. авторовъ въ «Вѣстн. рыбо- 
промышл.», «Трудахъ» Имп. об-ва судоходства,

«Трудахъ» отдѣла ихтіологіи Имп. рус. об-ва аккли- 
матизаціи и др.- K u s n e t z o w, Fischerei u. Thier- 
erbeutung in den Gewässern Russlands. 1898.— 
S e id l i tz ,  Die Fische der Ostseeprovinzen Russ
lands. 1877.- T a c z a n o w s k i ,  Liste des vertébrés 
de Pologne. Poissons («Bull. Zool. France» 1877).—

S ie b o ld , Die Süsswasserfische von Mittel-Europa. 
1863.—G ü n te r , Handbuch der Ichtyologie. 1886.— 
B e n e c k e , Fische, Fischerei u. Fischzucht in Ost- 
u. Westpreussen. 1831. -  N its c h e , Die Süsswasser
fische Deutschlands. 1899.—H e c k e l  u. K n e e r , Die 
Süsswasserfische der Oesterreich. Monarchie. 1858.- 
N o rd m a n n , Ichtyologie pontique («Voyage dans la 
Russie mérid. de Demidoff», t. III, 1840).

H . Бородинъ.
Ры ж ей или  ры ж икъ (M yagrum  sa ti

vum  L. илп Camelina sa tiva  Cr., рис. 1-й)—растеніе 
изъ сем. крестоцвѣтныхъ (Cruciferae), встрѣчаемое 
и какъ сорное (между прочимъ во льнѣ), и какъ 
воздѣлываемое на поляхъ ради маслянистыхъ сѣ- 
мянъ, содержащихъ, по Вольфу, 30%  жира, а  по 
Неuzé-д аж е 35% , причемъ извлекается при хо- 
рошей фабрикаціи лишь 2 7 -3 1 %  (по опытамъ на 
фермѣ ново-александрійскаго с.-х. института, сѣ- 
мена рыжика содержатъ 35,3-36,0%  жира при 
8 ,1 -9 ,0 %  воды). Отъ другихъ масличныхъ кресто-

цвѣтныхъ рыжикъ отличается, при умѣренномъ 
ростѣ (30-60  см.), короткими грушевидными пло- 
дами, содержащими въ себѣ очень мелкія (2 мм. 
длиною и 1 мм. толщйною) продолговатыя рыжія 
сѣмена. Благодаря культурѣ, рыжикъ пріобрѣлъ 
уже нѣсколько разновидностей, изъ коихъ одна

(C. pilosa), съ менѣе крупными сѣменами и нѣ- 
сколько волосистая, стовтъ ближе къ дикорасту- 
щей формѣ, чѣмъ другая (C. glabrata) съ болѣе 
крупныма и гладкими сѣменами. Преобладаютъ 
въ культурѣ яровые сорта; однако, въ русской 
с.-х. литературѣ указывалось на то, что въ юж-

ныхъ губерніяхъ мѣстами стали сѣять рыжикъ уже 
лѣтомъ или осеныо, какъ озимое растеніе, разсчи- 
тывая такимъ образомъ вывести болѣе или менѣе 
стойкій озимый сортъ.

Главными достоинствами рыжика считаются 
его малая чувствительность къ поврежденіямъ на- 
сѣкомыми (отъ которыхъ рапсъ и близкія къ нему 
растенія очень сильно страдаютъ) и нетребователь- 
ность къ почвѣ и уходу. Указываютъ далѣе, что 
рыжиковое масло можетъ служить для замѣны 
сравнительно дорогаго кунжутнаго масла, откуда 
даже и присваивалось рыжику названіе «нѣмец- 
каго сезама»; но Бломейеръ считаетъ это масло 
не особенно хорошимъ, легко горкнущимъ и при- 
мѣнимымъ, какъ быстро высыхающее, главнымъ 
образомъ для приготовленія красокъ и для мыло- 
варенія. Въ зависимости отъ этого, а  также въ 
виду болѣе умѣреннаго содержанія жировъ въ сѣ- 
менахъ и недоброкачественности получаемыхъ изъ 
нихъ жмыховъ, рыжикъ цѣнится обыкновенно ниже



(на 2 0 -3 3 % ) рапса; жмыхи рыжика оказываю тся 
дажѳ вредными для скота, ибо вызываютъ выки- 
дыши у беременныхъ животныхъ.

Лучше всего рыжикъ удается на болѣе легкихъ 
почвахъ и въ болѣе континентальныхъ странахъ. 
Т яж елы я почвы и избытокъ влаги онъ переноситъ 
плохо. Продолжительность роста его 1 2 -1 6  не- 
дѣль, въ теченіи которыхъ ему нужно для полнаго 
развитія  1 6 0 0 -1 8 0 0 ° Ц . Разводится рыжпкъ или 
самъ по себѣ, или вмѣстѣ съ другими растеніям и. 
Т ак ъ , нерѣдко рекомендуютъ его подсѣвать къ 
таким ъ хилостебельнымъ бобовымъ, какъ  горохъ и

сѣменная вика; 
онъ даетъ имъ 
своими прочными 
развѣтвленными 
стеблями опору, 

предупреждая 
такимъ образомъ 
полеганіе ихъ, и 
приноситъ при- 
томъ 2 0 -3 0  п. 
сѣмянъ, сильно 
разнящ их с я  по 
своей величинѣ и 
вѣсу отъ сѣмянъ 
названныхъ рас- 
теній и потому 
легко отдѣляе- 
мыхъ отъ нихъ. 
П ри  самостоя- 
тельномъ разви- 
тіи ры ж ика ему 
отводятся мѣста 
въ сѣвооборотѣ: 
а) послѣ озимыхъ 
или яр о вы х ъ  хлѣ- 
бовъ, b) послѣ 
различныхъ бобо- 
выхъ растеній и 
с) даж е на пару 
по свѣжему удоб- 
ренію. К ак ъ  азо- 

топожирающ ее 
(въ сильной сте- 

пени) растеніе, рыжикъ, однако, я в л я ется  плохимъ 
предшественникомъ озимыхъ хлѣбовъ, а  тѣмъ бо- 
лѣе—озимаго рапса . Лучшіе результаты слѣдуетъ 
ожидать послѣ удобренныхъ озимыхъ хлѣбовъ (а 
послѣ неудобренныхъ—въ томъ случаѣ, если послѣ 
рж и велась пожнивная культура люпина на зеле- 
ное удобреніе), или на мѣстахъ, гдѣ озими пропали, 
а  такж е послѣ кормовыхъ травъ  и вообще раз- 
ныхъ бобовыхъ растеній. Посѣвы дѣлаю тся въ 
началѣ весны, причемъ сѣмянъ совѣтуютъ брать 
1 0 -2 0  ф. и болѣе (даже до 60 ф.), смотря по ка- 
честву ихъ, способу посѣва, подготовленности 
почвы и проч. Очень подходятъ для ры ж ика р я - 
довые посѣвы, съ разстояніемъ между рядами въ 
20 —30 см., позволяющимъ примѣнять мотыженіе 
междурядій. П ри  разбросныхъ посѣвахъ рыжикъ 
можетъ быть проборонованъ даже тогда, когда под- 
нимется на палецъ въ вышину надъ поверхностью 
почвы. В ъ болѣе теплыхъ м ѣстахъ (напр., уже въ 
средней Германіи) примѣнимы къ рыжику и пож- 
нивные посѣвы послѣ рано-убираемыхъ (въ началѣ 
лѣта) кормовыхъ растеній, напр., послѣ скаш и- 
ваемой на кормъ ржи, заячьяго  клевера и т. п., 
въ  Алжирѣ же рыжикъ вы сѣвается  уже въ концѣ 
октяб ря . Уборка ры ж ика производится, когда сѣ- 
мена начинаютъ принимать желто-красноватый

цвѣтъ. П рим ѣняю тся для уборки серпъ, коса или 
жатвенныя машины. Урожаи рыжика умѣренные, 
большею частью не выше 5 - 7  четв. или 4 0 -6 0  п. 
съ десятины.

Л и т е р а ту р а . H e u z é , Les p lantes industrielles. 
T . I I . 1893.- B lo m e y e r ,  D ie C ultur der landw. 
Nutzpflanzen. Bd. I I .  18 9 1 .- Т е л е ж и н с к ій ,  К ъ  
культурѣ оз. ры ж ея («Земледѣліе» 1895, №  26).

П . Б удр инъ.
Р ы х л о с т ь  п о ч в ы .  Рыхлою, въ  противо- 

положность связной почвѣ, называютъ такую , мел- 
к іе комочки которой легко растираю тся и раз- 
мельчаются между пальцами. Это свойство почвы 
въ извѣстныхъ предѣлахъ я в л я ется  полезнымъ, 
такъ  какъ  рыхлость облегчаетъ проникновеніе 
корней и воды въ почву. Если же почва сама-по- 
себѣ не имѣетъ достаточной рыхлости, то ей можно 
до извѣстной степени придать таковую соотвѣт- 
ствующ е й  обработкой, а  слишкомъ рыхлыя почвы 
можно, наоборотъ, сдѣлать болѣе связными при- 
бавкою болотной земли, ила и т. п.

Зенф тъ различаетъ по степени рыхлости слѣ- 
дующіе 4  рода почвъ: 1) Разсы пчаты я или очень 
рыхлыя. Здѣсь связь между частицами въ сухомъ 
состояніи можетъ быть прервана или уничтожена 
даже незначительнымъ вѣтромъ, и нѣкоторая связ- 
ность обнаруживается при полномъ смачиваніи во- 
дою; составъ преимущественно изъ песка или изъ 
порошкообразной извести. 2) Рыхлыя или легко- 
пронииаемыя. Онѣ даж е въ довольно сухомъ со- 
стояніи обладаютъ такою связностью, что рукою 
легко сжимаю тся въ  комокъ, который, одвако, 
снова разсы пается, даже при легкомъ сотрясеніи; 
онѣ лишь въ слабой степени м ѣняю тъ свою  рыхлость 
даже при сильномъ намачиваніи. 3) Связныя, до- 
вольно лелко прони цаемыя. В ъ  сухомъ состоя- 
ніи онѣ представляю тъ комковатую массу, ко- 
мочки которой слипаю тся между собою, хотя  
т ак ія  почвы, при сильномъ смачиваніи, все-таки  
не заплываютъ, не заиляю тся, и во влажномъ со- 
стояніи легко сдавливаю тся рукою въ комья, а  
такж е въ гладкіе кружки, но не скаты ваю тся въ 
тоненькіе цилидры. 4) В язк ія , оченъ твердыя. Онѣ 
въ сухомъ состояніи образуютъ твердые к ак ъ  ка- 
мень комочки, въ умѣренно влажномъ представ- 
ляю тъ тѣсно-связанную массу (которую можно 
мять, скаты вать въ цилиндрики и вытягивать), а  
въ мокромъ- образуютъ липкую массу, которая при 
рѣзаніи ножемъ даетъ скручиваю щ іяся пластинки, 
а  при обработкѣ плугом ъ-большія  приглаженныя 
желѣзомъ глыбы. Т ак ія  почвы въ  очень мокромъ 
состояніи представляю тъ безсвязный тонкій илъ.

В ъ общемъ, почва тѣмъ рыхлѣе, чѣмъ больше 
она содержитъ песка, а  чѣмъ больше она содер- 
житъ глины, тѣмъ она плотнѣе. Т ак ъ  же, какъ  пе- 
сокъ, но въ меньшей степени, вліяютъ на рыхлость 
почвы известь и гумусъ.

Р ы х л ая  почва обрабаты вается легче связной; 
ее даже можно безъ вреда обрабатывать и прп бо- 
лѣе или менѣе значительномъ содержаніи влаги, 
между тѣмъ как ъ  при связной или глинистой почвѣ 
необходимо обращ ать особенное вниманіе на опре- 
дѣленный процентъ влажности. Н а слиш комъ рых- 
лой почвѣ, не содержащей органическихъ вещ ествъ 
(сыпучій песокъ), корни растеній легко оголяю тся 
вѣтрами и дождями. В ъ рыхлой почвѣ облегчается 
доступъ водѣ и воздуху, чѣмъ усиливается ихъ хи- 
м ическая дѣятельность; кромѣ того, вода легче 
и сп аряется  и легче проникаетъ въ подпочву. Р ы х- 
л ая  почва легко вы сы хаетъ и тогда мало противо- 
стоитъ дѣйствію вѣтровъ, такъ  что частицы такой



почвы переносятся вѣтрами на далекія разстоянія, 
вызывая, напр., явленія пыльныхъ бурь (т. V III, 
стр. 50). М . Шталъ Шредеръ.

Рычагъ принадлежитъ къ числу п р о с т ы х ъ  
м аш и н ъ . Это-стержень, имѣющій одну непод- 
вижную точку—такъ называемую точку опоры, 
около которой онъ можетъ вращаться подъ влія- 
ніемъ приложенныхъ къ нему силъ. Понятно, что 
рычагъ можетъ быть въ равновѣсіи только тогда, 
когда силы стараются его поворачивать въ про- 
тивоположныя стороны, т. е. одна по направленію 
часовой стрѣлки, а другая въ обратномъ направ- 
леніи. Поэтому, въ случаѣ только двухъ силъ п 
притомъ параллельныхъ между собою, обѣ силы 
должны быть направлены въ одну сторону (напр., 
обѣ внизъ), если онѣ прпложены по обѣ стороны 
относительно точки опоры; если же онѣ прпложены 
къ точкамъ, лежащимъ по одну и ту-же сторону 
отъ точки опоры, то должны быть направлены въ 
противоположныя стороны. Въ первомъ случаѣ 
рычагъ называется 1-го рода, во второмъ случаѣ- 
2-го рода. Если при этомъ рычагъ прямолинейный, 
т. е. если точки приложенія силъ и точка опоры 
лежатъ на одной прямой, то при равновѣсіи ры- 
чага произведенія изъ силъ на разстоянія ихъ то- 
чекъ приложенія до точки опоры будутъ для 
обѣихъ силъ одинаковы. Называя эти разстоянія 
п л еч ам и  рычага, послѣдпее положеніе можно фор- 
мулировать такъ: двѣ параллельныя силы, уравно- 
вѣшпвающіяся около рычага, обратно пропорціо- 
нальны плечамъ. Эта формула есть частный слу- 
чай болѣе общей, одинаково пригодной для вся- 
каго рычага, все-равно, прямолинейнаго или кри- 
волинейнаго, причемъ къ нему можстъ быть при- 
ложено и болѣе двухъ силъ и притомъ непарал- 
лельныхъ. Эта общая формула выражается по- 
средствомъ м о м ен то в ъ  си л ъ  относительно точки. 
Моментомъ силы относительно точки называется 
произведеніе изъ величины силы на разстояніе ея 
отъ этой точки, т. е. на перпендикуляръ, опущен- 
ный изъ точки на силу; моментъ считается поло- 
жительнымъ, если сила стремится повернуть тѣло 
по направленію часовой стрѣлки, и отрицатель- 
нымъ, если поворачиваетъ сго въ противополож- 
ную сторону. Условіе равновѣсія рычага можетъ 
быть теперь формулпровано такъ: алгебраическая 
сумма моментовъ всѣхъ приложенныхъ къ рычагу 
силъ (считая вѣсъ рычага) относительно точки 
опоры должна равняться пулю. Изъ обратной про- 
порціональностии силъ п плечъ явствуетъ, что ма- 
лой силой, приложенной къ большому плечу, можно 
преодолѣть большую силу, приложснную къ малому 
плечу. Но зато точка приложенія силы на боль- 
шомъ плечѣ описываетъ при поворачиваніи ры- 
чага соотвѣтственно большій путь. Такпмъ обра- 
зомъ, посредствомъ рычага можно ббльшую силу 
преодолѣть меньшею, но приходится заставить пос- 
лѣднюю дѣйствовать на большемъ пути. Это поло- 
женіс часто формулируется слѣдующимъ образомъ: 
сколько выигрывается въ силѣ, столько-же те- 
ряется въ скорости.

Принципъ рычага примѣняется очень часто и 
въ самыхъ обыденныхъ вещахъ. Ножницы, напр., 
состоятъ изъ двухъ рычаговъ; для каждаго изъ 
нихъ шарниръ служитъ точкой опоры, давленіе 
руки на уш ко-есть дѣйствующая сила, а давленіе 
разрѣзаемаго предмета на лезвіе является силой 
сопротивляющейся; обѣ силы приложены по обѣ 
стороны шарнира и направлены въ одну сторону, 
т. е. здѣсь оба рычага 1-го рода. Щипцы для ра- 
скалыванія орѣховъ, очевидно, состоятъ изъ двухъ

рычаговъ 2-го рода. Коромысло обыкновенныхъ 
чашечныхъ вѣсовъ есть прямолинейный равнопле- 
чій рычагъ 1-го рода.

Литература. Е в н е в и ч ъ , Курсъ прикладной 
механики. 1897.—Я к о в л е в с к ій  и Д еш ев о й , 
Учебникъ технич. физики. 1901. Ш. Е вангуловъ.

Р ѣ д ь к а  м а с л и ч н а я .  Среди видовъ 
рѣдьки (Raphanus) слѣдуетъ отличать: 1) дикую  
(R. raphanistrum L., рис. 1-й)-сорное растеніе, рас- 
пространенное на поляхъ, особенно въ яровыхъ 
хлѣбахъ; 2) огородную (R. sativus rapiferus L., 
т. V III, стр. 621), воздѣлываемую ради мяси- 
стаго, съ острыми свойствами, корня, и 3) маслич- 
ную китайскую (R. sativus oleiferus chinensis L.,

рис. 2-й). Всѣ эти растенія, принадлежащія къ сем. 
крестоцвѣтныхъ, отличаются свѣтло-лиловыми цвѣ- 
тами, изъ завязи которыхъ образуются потомъ про- 
долговатые, четковидной или гладкой формы и съ 
обильной мякотью плоды. Сѣмена бураго цвѣта и 
сравнительно крупныя, у масличной рѣдьки они 
овальныя (4,5 мм. длиною и 3,5 мм. шириною) и 
содержатъ въ себѣ много (40-50% ) хорошаго масла, 
почти неуступающаго рапсовому.

Масличная рѣдька неоднократно обращала на 
себя большое вниманіе, такъ какъ значительные 
размѣры растеній (до 1 м. вышиной), крупная вели- 
чина сѣмянъ, высокое содержаніе въ нихъ масла 
и неосыпаемость ихъ дѣлали это растеніе весьма 
заманчивымъ. Но неравномѣрность созрѣванія ра- 
стеній и неимѣніе способовъ легкаго выдѣленія



сѣмянъ изъ м ясисты хъ плодовъ, т. е. плохая обмо- 
лачиваемость послѣднихъ, затрудняютъ распростра- 
неніе китайской рѣдьки. Вызрѣваетъ она въ сред- 
нихъ и южныхъ частях ъ  Европы. У  насъ одно 
врем я она воздѣлывалась многими крестьянами въ 
раненбургскомъ у. (рязанской губ.) подъ неправиль- 
нымъ названіемъ «конжуры». У дается на разно- 
образныхъ почвахъ, въ томъ числѣ даже и на тор- 
ф янисты хъ, если онѣ хорошо приготовлены; кромѣ 
того, ее рекомендовали и для тяж елыхъ почвъ,— 
особенно ради зеленаго удобрѳнія. Нужно, однако, 
имѣть въ  виду, что растеніе это не принадлежитъ 
къ  числу азотособирателей, каковыми являю тся 
преимущественно только бобовыя растен ія, и по- 
тому значеніе его, въ случаѣ примѣненія на зеле-

ное удобреніе, бу- 
детъ иное, чѣмъ, 
напр., люпина. 
К и тай ск ая  рѣдь- 
к а  и, ещ е лучше, 
вслѣдствіе своего 
замѣчательно бы- 
страго развитія, 
бѣлая горчица 
предупреждаютъ 

только выщ ела- 
чиваніе имѣю- 
щ ихся уже въ 

почвѣ азотис- 
тыхъ (главнымъ 
образомъ азотно- 
кислыхъ) соеди- 
неній, жадно по- 
глощ ая ихъ и 
внося потомъ въ 
нее азотъ въ видѣ 

неподвержен- 
ныхъ выщелачи- 
ванію органиче- 

ск ихъ соединеній, входящ ихъ въ составъ запахи- 
ваемыхъ на зеленое удобреніе растеній.

К и тай ск ая  рѣдька требуетъ хорошей обработки 
почвы и лучше всего удается, въ случаѣ культуры 
в а  зерно, при болѣе раннихъ и притомъ рядовыхъ 
посѣвахъ. Сѣмянъ берутъ 3 0 -6 0  ф. на десятину. 
Р ядовы е посѣвы дѣлаю тся на разстояніи рядъ отъ 
р яда  въ  3 0 - 4 0  см. Насѣкомыхъ рѣдька мало 
боится, но отъ сорныхъ травъ  должна быть защ и- 
щ аем а тщательной подготовкой почвы и примѣне- 
ніемъ мотыженія (при рядовы хъ посѣвахъ) или бо- 
ронованія (при разбросныхъ). У борка производится, 
когда значительное число плодовъ побѣлѣетъ. Х отя 
рѣдька и не осы пается, но все-же обыкновенно не 
ожидаютъ полнаго созрѣванія всѣхъ плодовъ, такъ 
к ак ъ  ранѣе созрѣвшіе стручья могутъ въ  такомъ 
случаѣ пострадать отъ дурной погоды. У рожай сѣ- 
мянъ  достигаетъ 100 п. и болѣе съ десятины.

Ж мы хи, получаемые послѣ выдѣленія масла изъ 
сѣм янъ  рѣдьки, х о тя  и обладаютъ особымъ острымъ 
вкусомъ, но считаю тся годными въ кормъ скоту.

Л и т е р а т у р а . Б л о м е й е р ъ ,  К ультура масл. и 
волокн. растеній. 1901.—Г о р б а т о в с к і й ,  К итай- 
с к а я  рѣдька въ юго-зап. краѣ («Земл. Газ.» 1895, 
№  4 0 ) . - B l o m e y e r ,  D ie C ultur der landw . N utz
pflanzen. Bd. I I . 1891. П . Б удринъ.

Р ъ д ь к а  о г о р о д н а я  и  р а д и с ъ  (R a 
phanus sativus m ajor u. R . sativus m inor L .)-и зъ  сем. 
крестоцвѣтныхъ; корень мясисты й, коническій, 
продолговатый или круглый; листья лировидные, 
глубокораздѣльные; чашелистики прижатые къ  
вѣнчику; стручки продолговатые, ровные, или въ

неопредѣленныхъ мѣстахъ перетянутые; цвѣты ли- 
ловые, съ темными жилками.

Радисъ представляетъ собою однолѣтнюю, ско- 
роспѣлую, мелкорослую форму рѣдьки, болѣе водя- 
нистую и съ нѣжнымъ вкусомъ. Сорта его подраз- 
дѣляю тся на круглые, продолговатые и длинные. 
Изъ круиы хъ сортовъ наилучшими являю тся:

1) К руглый " Н ѣ т ъ  п о д о б н ы х " , темно-кроваво- 
красный; лучшій для ранней выгонки въ парни- 
кахъ  и теплицахъ. 2) Круілый розовый одноцвѣт-

ный (рис. 1-й) или съ бѣлыми кончиками (рис. 2-й)— 
очень хорошій для выгонки въ парникахъ и для 
ранняго посѣва въ открытый грунтъ. 3) К руглый



серебристо-бѣлый, для выгонки въ парннкахъ 
лучшій изъ бѣлыхъ сортовъ. Изъ овальныхъ ради- 
совъ назовемъ: 1) оливковый одноцвѣтный (рис. 3-й) 
и 2) ш арлаховый съ  бѣлыми кончиками (рис. 4-й), 
а изъ длинныхъ (рис. 5-й) — сорта бѣлые (простой, 
красноголовый, зеленоголовый и неаполитанскій) 
п красные (темно-красный, розовый, ш арлаховый 
и коротко-листный).

Д ля ранняго употребленія радисъ вы гоняется 
въ  теплицахъ и парникахъ, причемъ особенное вни- 
маніе обращ ается на скороспѣлость сорта. В ъ 
открытомъ грунтѣ радисъ сѣютъ только рано вес-

ною; при позднемъ весеннемъ и лѣтнемъ посѣвахъ 
радисъ стволится ранѣе, чѣмъ разовьетъ корни. 
Лучшею почвою для радиса я в л я ется  песчано- 
черноземная, не свѣжеудобренная. Д ля полученія 
сѣмянъ радисъ отъ ранняго посѣва въ парникахъ 
пересаживаю тъ въ молодомъ возрастѣ въ  мелкіе 
горшечки и держатъ ихъ въ парникахъ, пока бу- 
детъ возможна вы садка въ открытый грунтъ, т. е. 
приблизительно до конца м ая, когда и высажи- 
ваю тъ его изъ горшечковъ на гряды въ тепломъ 
мѣстоположеніи, у южной стороны забора или 
стѣны.

Р ѣдьк а -р а с те н іе  двулѣтнее и произошла отъ 
дикорастущ аго однолѣтняго вида R aphanus R а- 
phanistrum . Культурою выведено большое количе- 
ство сортовъ рѣдки, которые подраздѣляются: по 
времени со зр ѣ ван ія -н а  лѣтніе, осенніе и зимніе; 
по ф о р м ѣ -н а  круглые, овальные, полудлинные и 
длинные; по ц в ѣ ту -н а  желтые, бѣлые, черные, 
красные, фіолетовые, розовые, малиновые и сѣ- 
рые. Л ѣ т н іе  с о р т а :  1) Бѣ лая московская (парни-

ковая), съ длиннымъ до 2  1/2- 4  в. корнемъ, по нѣж- 
ному, сочному вкусу и по скороспѣлости близко 
подходящ ая къ  радисамъ. 2) Вѣлая эрф урт ская  
(парниковая), полудлинная — толстая, коротколи- 
стная , серебристо-бѣлая, нѣжнаго вкуса. 3) К р уг- 
лая, бѣлая улучш енная—равныхъ достоинствъ съ 
предыдущею, съ мелкими л истьями.4) Ш тут гардт- 
ская (рис. 6-й)—съ круглыми бѣлыми кубаревид- 
ными корнями, нѣжнаго вкуса. 5) К руглая черная  
(рис. 7-й)—мелколистная, съ твердымъ мясомъ, 
пригодна для ранней выгонки, созрѣваетъ скоро и 
на грядахъ . 6) М айская золот ист о-ж елт ая-ран- 
няя , круглая и овальная; развивается въ 5 - 6  не- 
дѣль. 7) М айская  бѣ л ая- с а м а я  ран н яя  парнико- 
в ая ; полудлинная съ тупымъ корнемъ, очень нѣж-

ная. 8) М айская вѣнская (рис. 8-й) — бѣлая, 
нѣжная, длинная, съ коническимъ средней вели- 
чины корнемъ. 9) Дрезденская овалъная и Дрезден- 
ская круглая ж елт а я -самая  р ан н яя  изъ лѣтнихъ 
сортовъ. 10) Вѣнская кругла я  ж елтая майская— 
ранній сортъ для грунта. 11) Японская " Озака" — 
средней величины съ бѣлой кожицей и плотнымъ 
мясомъ. 12) Китайская красная  или розовая  лѣт- 
н я я  (рис. 9-й)—для осенняго употребленія сѣется  
въ половинѣ ію ля. 13) Кит айская круглая  фіоле- 
товая. 14) Китайская круглая малиновая. О с е н -  
н іе  с о р т а :  1) Осенняя к р углая  ж елтая—сочна и 
хорошаго вкуса. 2) К ит айская розовая  или кр ас- 
н ая  осен н яя-кр у гл ы й , длинный, превосходный 
сортъ. 3) Красная  осенняя — съ продолговатымъ 
средней величины корнемъ. 4) Б аш кирская  «са- 
харная  "голова"- с ъ  огромными бѣлыми или розо- 
выми конической формы корнями. 5) Осенняя мюн- 
хенская пивная  бѣлая-овальной , полудлинной или 
круглой конической формы. 6) Болъшая круы ая  
красная  осенняя. 7) Улъмская осенняя. З и м н іе



сорта: 1) Круглая бѣлая эр ф у р тск ая —зн а ч ельно 
крупнѣе лѣтней круглой бѣлой. 2) К ругла я  черная 
ар ф у р тск ая—хорошій зим- 
ній сортъ, умѣренно ост- 
раго вкуса. 3) Длинная 
бѣлая эр ф у р тск ая  — съ 
большимъ коническимъ 
корнемъ и очень плот- 
нымъ мясомъ. 4) Длин- 
н ая  черная эр ф у р тск ая

(рис. 10-й). 5) Грайво- 
ронская (рис. 11-й), до- 
стигаю щ ая огромныхъ 
размѣровъ (иногда до 
1 арш. длины и болѣе 
10 ф. вѣса); вкусъ полу- 
острый; въ обиліи сѣет- 
с я  на бахчахъ. 6) Длин- 
ная Лаонская сѣ рая  — 
превосходный зимній 
сортъ съ сѣрой корою.
7) Длинная сѣ р ая  франк- 
ф у р тск ая . 8) Черно- 
красная зим н яя продол- 
го ватая—одинъ изъ луч- 
шихъ зимнихъ сортовъ.
9) Угольно-черная длин- 
н ая  пар и ж ская  рѣдька.

Л учш ая почва для 
рѣдьки -  глубокая чер- 
ноземная, мелкообрабо- 
танная, нѣ сколько влаж- 
ная, не свѣжеудобрен- 
ная . Самые ранніе лѣт- 
ніе сорта рѣдьки разво- 
д я тся  въ парникахъ, 
вслѣдъ за радисомъ. Д ля 
лѣтняго употребленія  
раннею весною высѣ- 
ваю тся въ  открытый 
грунтъ лѣтніе и осенніе 
сорта. Д ля зимняго упо- 
требленія ранопоспѣва- 
ющіе осенніе сорта вы- 
сѣваю тся въ  половинѣ 
іюля, а  поспѣваю щ іе п о зж е-в ъ  срединѣ іюня. Зим- 
ніе сорта, предназначенные для сохраненія въ тече-

ніе всей  зимы, вы сѣваю тся въ первой половинѣ 
ію ня. Рѣ дька для своего произрастанія требуетъ

значительнаго простора ( 1 -2  ф. растеніе отъ р а - 
стенія, въ зависимости отъ крупности сорта). В ъ



огородахъ рѣдька (особенно же зимніе ея  сорта) 
вы сѣвается на кр аях ъ  огуречныхъ грядъ, мѣстами, 
на соотвѣтствующемъ разстояніи, по 2—3 зерна. 
Т ак ъ  какъ  рѣдька развивается  главнымъ образомъ 
осенью, послѣ снятія  огурцовъ, то послѣднихъ она 
не стѣсняетъ; чрезъ недѣлю по появленіи всхо- 
довъ, ихъ прорѣживаютъ, оставляя по одному ра- 
стенію въ каждомъ мѣстѣ. Всходы рѣдьки часто 
поѣдаются земляною блохою, и тогда приходится 
повторять посѣвъ. Рѣдьку разводятъ и на отдѣль- 
ныхъ грядахъ; мелкіе сорта сѣютъ въ  разбросъ 
или рядам и,а крупные-гнѣздами, на соотвѣтствую- 
щ емъ разстояніи, смотря по сорту. Осеныо выби- 
раютъ корни ещ е до наступленія значительныхъ 
морозовъ, обрѣзаютъ листья и сохраняю тъ въ под- 
валѣ, какъ  и другія овощи. Н а сѣмена отбираютъ 
самые лучшіе корни, которые и высаживаютъ вес- 
ною въ самое солнечное и теплое мѣсто. Сѣмена 
поспѣваютъ хотя и разновременно, но не высыпа- 
ю тся, а  потому снимаю тся одновременно съ ра- 
стеніемъ, которое подвѣшиваютъ въ сухомъ, прох- 
ладномъ помѣщеніи, гдѣ они и доспѣваютъ. Сѣ- 
мена сохраняю тъ всхожесть 3 - 4  года.

Литература. Ш р е д е р ъ ,  Рус. огородъ. 1 9 0 2 .-  
Р ы т о в ъ ,  Руководство къ  огородничеству. 1898.— 
V i l m o r i n - A n d r i e u x , Р lа ntеs роtаgèrеs. 1891.

А . М а льта.
Рѣпа и турнепеъ принадлежатъ къ  од- 

ному и том у  же ботаническому в и д у -В r а ssіса r ара  
r аріf еr а D С. (В r . rара еsсulеn іа  К осh .). Это двулѣт- 
нее крестоцвѣтное растеніе въ первомъ году раз- 
виваетъ  лишь мясистый корень съ прикорневыми 
листьями, а  во второмъ выкидываетъ цвѣтоносный 
стебель и  даетъ сѣмена. П ринадлежа къ тому же 
ботапическому роду В rаssicа , какъ  и к а п у с т а  
(Вг. оlеr асеа, т. III , стр. 1256) и б р ю к в а  (Вг. па- 
р us r аріfеr а, т. I , стр. 785), рѣ па  особенно близка 
по морфологическимъ признакамъ къ брюквѣ. Р аз- 
личія этихъ трехъ видовъ (не считая формы корня, 
который у капусты не утолщ ается) могутъ быть 
представлены слѣдующимъ образомъ:

В r аssіса оlе- 
r асеа.

В r . n арus r арі- 
f еrа.

В г .  гара  rарі- 
f еr а.

Пр икорневые листъя:
Гладкіе голубо- 

вато-зеленые.
Г олубовато-зе- 
леные, въ моло- 
домъ состояніи 
покрытые во - 

лосками.

Т равянисто-зе- 
леные, всегда по- 
крытые волос- 

ками.

В ер хн ій  стеблевой листъ:
Н е  имѣетъ серд- 
цевиднаго осно- 
ван ія  и не охва- 
тываетъ стебля.

Имѣетъ сердце- 
видное основа- 
ніе, которымъ 
наполовину  ох- 
ваты ваетъ сте- 

бель.

Имѣетъ глубо- 
ко - сердцевид- 
ное основаніе, 
которымъ впол- 
нѣ охватываетъ 

стебель.
Цвѣты:

Свѣтло-желтые. Золотисто - желтые, съ сильнымъ 
медовымъ запахомъ.

Цвѣточныя почки:
Скучены у вершины стебля, 
причемъ цвѣты, вслѣдствіе удли- 
ненія стержней, значительно 
отодвигаются отъ почекъ на 

вершинѣ.

Скучены, какъ 
и цвѣты, у вер- 
хушки стебля, 
но стручья, че- 
резъ удлиненіе 
стержней, по- 
томъ значитель- 
но удаляю тся 
отъ верхуш ки.

К ъ этому слѣдуетъ добавить, что брюква, отлп- 
чаясь лишь мясистымъ корнемъ, во всемъ осталь- 
номъ совершенно сходна съ рапсомъ (Вr . nариs 
оlеіfe rа), а  рѣпа въ такомъ же отношеніи стоитъ 
къ  сурѣпкѣ (Вr . r ар а  оІеіfe rа).

Родина р ѣ п ы -ср ед н яя  Европа, гдѣ (напр., въ 
Германіи) это растеніе разводилось съ  древнихъ 
временъ и откуда оно значительно позднѣе распро- 
странилось на западъ и востокъ; такъ , въ Англію 
оно перешло изъ Германіи около средины X V II в., 
и здѣсь, благодаря влажному климату и лучшимъ 
культурѣ и удобренію, постепенно были вывезены 
знаменитые нынѣ кормовые сорта съ громадными 
ко р н я м и -так ъ  называемые турнепсы. В ъ  Россіи  
рѣпа разводится лишь въ огородахъ въ качествѣ 
овоща, полевая же культура кормовыхъ сортовъ, 
судя по отсутствію литературныхъ указаній, не 
распространена; можно, однако, предполагать, что 
въ западныхъ губ. (по крайней мѣрѣ, въ единич- 
ныхъ интенсивныхъ хозяйствахъ) разводятъ рѣпу 
и въ  поляхъ.

Рѣпа  отличается большой способностыо при- 
способляться къ  весьма разнообразнымъ почвен- 
нымъ и климатическимъ условіямъ, и это -п р и ч и н а  
существующей массы разновидностей и сортовъ, 
часто очень рѣзко различаю щ ихся по величинѣ 
корня и (соотвѣтственно) ботвы; корень рѣпы у 
разныхъ е я  сортовъ можетъ, напр., измѣняться въ 
вѣсѣ отъ 1/8 ф. (столовая тельтовская рѣпа) до 
1—1 1/2 п. (англійскіе кормовые сорта, турнепсы). 
Всѣ многочисленные сорта, помимо турнепсовъ, 
укладываю тся въ двѣ большія  группы: а) корот- 
кіе сорта (рис. 1-й, сл ѣ в а)-съ  короткимъ корнемъ, 
плоской или круглой формы, и b) длинные сорта 
(рис. 1-й, с п р а в а )-с ъ  корнемъ длиннымъ, морково-

образнымъ. И зъ первой группы отмѣтимъ сорта: 
майскій  или голландский-р а н н ій  бѣлый, овернскій— 
ранній бѣлый съ фіолетовой шейкой, и норфолък- 
скій—поздній бѣлый съ розоватой шейкой (эти 3 
сорта столовые); шотландскій или англій с к ій -кор- 
мовой сортъ, ранній свѣтложелтый съ зеленовато-



фіолетовой головкой и желтымъ мясомъ. Изъ вто- 
рой группы назовемъ: пфальцскую рѣпу-бѣлую съ 
фіолстовой головкой; эльзасскую -бѣлую съ зеленой 
головкой (оба сорта преимущественно кормовые) и 
упомянутую выше столовую, самую мелкую рѣпу- 
телътовскую, разводимую въ большихъ размѣрахъ 
въ Тельтовскомъ округѣ и др. мѣстахъ Германіи. 
Турнепсы дѣлятся въ Англіи на слѣдующія три 
группы: 1) globo-turnip—самые мелкіе, съ наиболѣѳ 
короткимъ вегетаціоннымъ періодомъ, т. е. наи- 
болѣе ранніе; 2) bullok-turnip -  самые крупные и 
наиболѣе поздніе; 3) tankard-turnip-среднекрупные 
и средне-ранніе .

Продолжительность вегетаціоннаго періода у 
рѣпы, въ зависимости отъ сорта и мѣста разведе- 
нія, варьируетъ также весьма сильно: тогда какъ 
сравнительно мелкіе сорта континента Европы со- 
зрѣваютъ иногда въ 6 - 8  недѣль, благодаря чему 
часто высѣваются не самостоятельно въ отдѣль- 
номъ полѣ, а въ качествѣ пожнивнаго растенія 
(Stoppelrübe, т. VII, стр. 436), англійскіе турнепсы, 
наоборотъ, требуютъ для созрѣванія 17 -18  недѣль 
и потому занимаютъ всегда отдѣльное поле сѣво- 
оборота, обыкновенно паровое.

По составу корня рѣпа не отличается боль- 
шимъ богатствомъ по сравненію съ другими кор- 
неплодами. Она очень водяниста (отсюда нѣмец- 
кое названіе W asserrü be), именно содержитъ до 
91,5%  воды (у брюквы же, напр., не болѣе 87% ); 
сухое же вущество (8,5% ) состоитъ изъ азотистыхъ 
веществъ (въ среднемъ, около 1%), безазотистыхъ 
экстрактивныхъ (около 5,8% ), древесины (до 0,7%), 
жира (около 0,1% ) и золы (до 0,9%). Подобно тому, 
какъ у другихъ корнеплодовъ, зола рѣпы богата 
каліемъ, и совершенно также богатство это не 
указываетъ на повышенную потребность въ удоб- 
реніи почвы калійными туками.

В ъ  кормовомъ отношеніи рѣпа уступаетъ брюквѣ 
не только въ силу меньшаго содержанія пита- 
тельныхъ веществъ, но еще и потому, что очень 
большія кормовыя дачи ся  скорѣе сопровождаются 
н ѣкоторыми нежелательными послѣдствіями; такъ, 
молочнымъ коровамъ нельзя давать рѣпы болѣе 
25 ф. на голову (ибо иначе молоко дѣлаотся жид- 
кимъ и пріобрѣтастъ острый привкусъ), и реко- 
м ендуютъ даже соворшенно не задавать рѣпы въ 
2  послѣднихъ періодахъ откорма рогатаго скота 
и  овецъ.

Что касается требованій рѣпы къ климату, 
то, въ общемъ, они не высоки, на что указываетъ 
уже ея распространеніе далеко на сѣверг (71° 
с. ш.); если же говорить отдѣльно объ ея  требова- 
ніяхъ къ влажности и теплу, то къ первой рѣпа 
довольно чувствительна и требовательна, чѣмъ и 
объясняется, что только въ Англіи, съ ея  влаж- 
нымъ мягкимъ климатомъ, могли произойти особо 
крупные поздніе кормовые сорта; къ теплу же 
рѣпа значительно менѣе тробовательна. По требо- 
ваніямъ къ почвѣ рѣпа является также болѣо или 
менѣе невзыскательнымъ корнеплодомъ: она мо- 
жетъ съ успѣхомъ разводиться на легкихъ песча- 
ныхъ почвахъ, лишь бы онѣ были достаточно свѣ- 
жими; первы м  изъ корнеплодовъ она способна 
идти на вновь раздѣлываемыхъ торфяныхъ и лѣс- 
ныхъ почвахъ. Лучшею почвою является, однако, 
суглинокъ съ хорошимъ содержаніемъ гумуса. 
Рѣпа (особенно же съ короткими корнями) наиме- 
нѣе притязательна изъ всѣхъ корнеплодовъ къ глу- 
бинѣ почвы.

Выше уже было указано, что подъ к у л т у р у  
рѣпы или отводится отдѣльное поле (тогда она съ

успѣхомъ идетъ по свѣжему навозному удобренію), 
или же она высѣвается въ качествѣ пожнивнаго 
растенія. Этотъ второй способъ культуры, возмож- 
ный, конечно, лишь въ случаѣ рано созрѣвающихъ 
сортовъ, особенно пригоденъ для мѣстъ съ продол- 
жительнымъ лѣтомъ и теплой, влажной осенью. 
Чѣмъ скорѣе главное растеніе оставляетъ поле, 
тѣмъ лучше, и потому, понятно, въ качествѣ та- 
кового должны предпочитаться оз. рожь или яч- 
мень, а не яровые хлѣба или оз. пшеница, дольше 
остающіеся на полѣ. Культура рѣпы по жнивью 
рапса, практикуемая въ Б ельгіи, не рекомен- 
дуется по той причинѣ, что оба растенія имѣютъ 
однихъ и тѣхъ же враговъ-земляныхъ блохъ. 
Иногда рѣпа подсѣвается весною подъ какое-либо 
растеніе (напр., подъ гречиху), такъ какъ не боится 
затѣненія въ началѣ развитія; но и въ этомъ слу- 
чаѣ главный ростъ рѣпы идетъ лишь по уборкѣ 
покровнаго растенія, такъ что и этотъ способъ 
разведенія можно, въ сущности, считать пожнив- 
ной культурой. Возвращать рѣпу на прежнее мѣ- 
сто въ сѣвооборотѣ рекомендуютъ не ранѣе, какъ 
черезъ 8 лѣтъ, въ виду опасности, при болѣе бы- 
стромъ возвратѣ, со стороны такъ называемой 
п а л ь ц е в о й  болѣ зн и , выражающейся въ паль- 
цеобразномъ развѣтвленіи корня. Обработка почвы 
различается въ зависимости отъ способа куль- 
туры: при разведеніи въ пару производятъ обыч- 
ныя осеннюю и весеннюю обработку; при пожнив- 
ной культурѣ, съ цѣлью ускоренія работы, ограни- 
чиваются мелкой вспашкой жнивья или даже 
экстирпированіемъ, а затѣмъ боронуютъ поле. Отъ 
того же обстоятельства измѣняется и способъ по- 
сѣва: въ пару предпочтительно дѣлаютъ рядовой 
посѣвъ, съ междурядьями въ 11/2- 3  ф., при вы- 
сѣвѣ 3—4 ф. сѣмянъ на 1 дес.; пожнивная же рѣпа 
чаще сѣется вь разбросъ, въ количествѣ 5 -1 0  ф. 
Мелкія сѣмена рѣпы задѣлываются лишь очень 
слабо. При сравнительно невысокой температурѣ 
сѣмена прорастаютъ быстро и дружно. Уходъ за па- 
ровой рѣпой такой же, какъ и за всякимъ другимъ 
паровымъ корнеплоднымъ растеніемъ: одно или два 
мотыженія, ручное или конное; прорѣживаніе ра- 
стеній (до окончательнаго разстоянія въ рядахъ 
въ 1 1/2- 2  ф.); иногда одно окучиванье. Мѣры ухода 
за пожнивной рѣпой, какъ и обработка, и 
самый посѣвъ, должны преслѣдовать дешевизну, 
и потому чаще ограничиваются сильнымъ бороно- 
ваніемъ (до черноты почвы), производящимъ и 
рыхленіе почвы, и прорѣживаніе растеній; послѣд- 
нее, однако, лучше заканчивать въ ручную. Иногда, 
при очень раннемъ посѣвѣ или при остановкахъ 
въ развитіи корня благодаря холодной погодѣ, а  
также въ годы съ сухими іюнемъ и іюлемъ и влаж- 
нымъ августомъ, рѣпа проявляетъ наклонность 
и з р а с т а т ь ,  т. е. выкидывать цвѣтоносный сте- 
бель въ первый годъ развитія. В р а говъ у рѣпы, 
сравнительно съ другими корнеплодами, немного. 
Изъ нихъ чаще другихъ наносятъ ей существенный 
вредъ земляныя блохи (т. VI, стр. 251-253), ко- 
торыя п въ стадіи личинки, и въ видѣ жука по- 
ѣдаютъ нѣжныя молодыя растеньица; всѣ мѣры 
здѣсь должны быть направляемы на то, чтобы по- 
лучать дружные всходы рѣпы, которые успѣвали бы 
хорошо развиться до появленія жука. Довольно 
часто рѣпа повреждается также рапсовымъ пи- 
лильщикомъ (т. VII, стр. 1037), рѣже гусеницами 
рѣпницы (т. VI, стр. 246) и озимой совки (т. II, стр. 
68). Изъ растительныхъ паразитовъ можно отмѣ- 
тить грибъ Cystopus, покрывающій прикорневыѳ 
листья рѣпы какъ бы мучной росой пли плѣсенью.



Урожаи корней рѣпы сильно колеблятся въ за- 
висимости отъ сорта: съ 1 дес. крупные сорта па- 
ровой рѣпы даютъ 1000-6000 п., а мелкіе пожнив- 
ные сорта-не болѣе 1200-1300 п., чаще же лишь 
6 0 0 -1 0 0 0  п. Сохраняются корни очень трудно, 
такъ какъ самыя незначительныя повышенія тем- 
пературы вызываютъ уже ихъ порчу.

Лит ература. В е р н е р ъ , Рук-во къ воздѣлы- 
ванію корм. растеній. 1876.-С т е б у т ъ ,  Основы 
пол. культуры. Т . I, ч. I. 1882,—B lo m e y e r , Die 
Cultur der landw. Nutzpflanzen. Bd. II. 1896.— 
H e u z é, Les plantes fourrageres. T. I. 1903.

Ив. Шуловъ.
Р ѣ п а  е а д о в а я  (Вrаssіса r ара hоrіеnsіs, Вr . 

r аріfеrа  L .)—двулѣтнее растеніе, съ корнями мя- 
систыми, правильными, коническими, шаровид- 
ными или плоскими, рѣдко веретенообразными; 
прикорневые листья сѣро-зеленые или зеленые, 
слегка шершавые, покрытые волосками, а стебле- 
вые гладкіе, нижніе лировидные, верхніе овальные, 
глубокосердевидные, стеблеобъемлющіе; кисти во 
время цвѣтораспусканія сжатыя, пучковидныя, въ 
нихъ распустившіеся цвѣтки сидятъ выше цвѣ- 
точныхъ почекъ; чашечка горизонтально раскры- 
тая; малыя тычинки отклоненныя, восходящія; 
цвѣты желтые; цвѣтетъ въ іюнѣ.

Сорта садовой рѣпы подраздѣляются по формѣ 
корней н а : 1) п л о с к іе  и о к р у г л о в а т ы е  и 2 )п р о - 
д о л г о в а т ы е  и длинны е; тѣ и другіе сорта под- 
раздѣляются далѣе, по времени ихъ поспѣванія, 
на ранніе и поздніе (зимніе). Почти всѣ страны 
имѣютъ свои собственные сорта, хорошо удаю- 
щіеся при мѣстныхъ климатическихъ и почвенныхъ 
условіяхъ. Въ Россіи изъ раннихъ сортовъ разво- 
дятся: 1) Петровская рѣ па  или вощанка (рис. 1-й) 
одинъ изъ лучшихъ русскихъ сортовъ,— восковаго

цвѣта, плоская, шаровидная, средней величины, 
превосходнаго вкуса, очень цѣнимая на нашихъ 
рынкахъ, достигающая высшаго качества въ Ф ин- 
ляндіи, гдѣ разводится на выжженныхъ лѣсныхъ 
подсѣкахъ и откуда привозится въ С.-Петербургъ 
подъ названіемъ "финляндской"; по времени 
созрѣванія-средній сортъ, удовлетворительно со- 
храняющійся въ лежкѣ. 2) Петрозаводская (рис. 
2-й) — формою и качествомъ сходная съ пре- 
дыдущею но нѣсколько крупнѣе и фіолетоваго 
цвѣта, особенно къ верхней половинѣ; въ лежкѣ 
менѣе прочна. 3) Бѣлая майская (рис. 3-й)—сред-

ней величины, бѣлаго цвѣта; мясо мягкое, нѣж- 
наго вкуса; поспѣваетъ рано, послѣ чего сей- 
часъ портится и идетъ въ стволъ; для лежки не 
годится. 4) Желтая майская — средней величины, 
плоская, желтаго цвѣта, съ довольно плотнымъ мя- 
сомъ хорошаго вкуса, въ лежкѣ сохраняется до-

вольно хорошо. 5) Плоская миланская синеголовая— 
отличнаго вкуса; корни чпсто-бѣлые, съ фіолетовой 
головкой; зелень маленькая; поспѣваетъ очень 
рано; годится и для парниковой культуры. 6) Пло- 
ская миланская бѣлая — равныхъ достоинствъ съ 
предыдущею, но цвѣтомъ чисто-бѣлая. 7) Ранняя  

американская 
(рис. 4-й)-бѣлая, 
съ цѣльными ли- 
стьями, корни 
сильно сплюсну- 
тые. 8) Мосская 
или бычій рогѣ 
(nаvеt dо Меаих, 
рис.5-й)-поздній 
сортъ съ длин- 
ными бѣлыми ци- 

линдрическими 
изогнутыми кор- 
нями, имѣющими 
зеленую верхуш- 
ку; мясо бѣлое, 
плотное, сладко- 
ватое. И з ъ  зим - 
н и х ъ  (осеннихъ) 
сортовъ назо- 
вемъ слѣдующіе:
1) Костеневская— 
очень плоская, 
мясо желтое, 
плотное; доволь- 
но долго сохраняется въ лежкѣ; впервые выве- 
дена въ костромской губ., гдѣ особенно распростра- 
нена на заливныхъ берегахъ Волги; на удобренной 
золою (отъ сожженія хвороста) почвѣ даетъ луч- 
шую по качеству рѣпу; для оеенняго и зимняго 
употребленія въ костромской губ. ее сѣютъ около



8 —10 ію ня. 2) Черная (рис. 6 -й )-ш аровидная или 
округлая м елкая, чернаго цвѣта; хорошій зимній 
сортъ, хорошо сохраняю щ ійся въ лежкѣ. 3) Д лин-

ная  черная—имѣетъ продолговатые, коническіе 
корни. 4) Остроконечная осенняя  (рис. 7-й), нерѣдко 
разводим ая и на поляхъ въ качествѣ кормоваго

растен ія. Р ѣ п а  
лучше всего удает- 
с я  на легкой песча- 
ной почвѣ, удобрен- 
ной калійными ту- 
ками: древесною зо- 
лою, 30 % -ною  к а- 
лійною солью, каи- 
нитомъ и т. п. Свѣ- 
жее навозное удоб- 
реніе для рѣпы не- 
пригодно, такъ  какъ  
отъ этого портится 
вкусъ корней. Въ 
огородахъ рѣпу сѣ- 
ютъ на 2-й или на

3-й  годъ послѣ навознаго удобренія, на грядахъ, 
въ разбросъ или рядам и. П ри культурѣ на поляхъ

рѣпу сѣютъ или на гребняхъ, образованныхъ р а с - 
пашникомъ, или же въ уровепь съ поверхностью 
земли, рядами; на гребняхъ рѣпа сѣется въ тѣхъ 
случаяхъ, когда разводятся сорта съ длинными 
корнями, и слой почвы недостаточно толстъ для 
этихъ корней. П ри посѣвѣ рядами въ уровень съ 
поверхностью земли, съ успѣхомъ примѣняется 
рядовая сѣялка  « Р lаnеt », причемъ рядамъ даютъ 
разстояніе въ  4 - 5  в. Т ак ъ  какъ  на всходы рѣпы 
сильно нападаю тъ земляныя блохи, то сѣютъ гуще, 
чѣмъ требовалось-бы ,-по 1 лоту сѣмянъ на каждыя 
8—10 кв. саж. при посѣвѣ въ разбросъ и нѣсколько 
меньше при рядовомъ посѣвѣ. Впослѣдствіи ра- 
стенія прорѣживаются, лучше всего въ два пріема, 
до разстоянія въ 1—11/2 ф. другъ отъ друга, чтобы 
листья растеній могли свободно распространяться 
въ горизонтальномъ положеніи, что особенно спо- 
собствуетъ хорошему развитію корней. Д ля лѣт- 
няго и осенняго употребленія всѣ сорта рѣпы вы- 
сѣваю тся возможно раньше весною, чтобы расте- 
нія успѣли окрѣпнуть до появленія земляной блохи. 
Для з и м і і я г о  употребленія рѣпу сѣютъ въ первой 
половинѣ іюля, когда земляны я блохи уже исче- 
заютъ, на югѣ же ее сѣютъ ещ е по зж е-въ  концѣ 
августа. Уходъ за рѣпою заклю чается въ двое- 
кратномъ полотьѣ и прорѣживаніи и въ рыхленіи 
почвы между растеніям и. П ервы я полотье и про- 
рѣживаніе производятся черезъ 1—1 1/2 недѣли 
послѣ появленія всходовъ, а  вторичны я—недѣли 
двѣ спустя. П ри  уборкѣ рѣпу вырываютъ руками; 
при этомъ нужно быть осторожнымъ, чтобы корни 
не потерпѣли никакого поврежденія, отчего въ 
лежкѣ они могутъ загнить. Л истья обрѣзаютъ 
близь основанія, не повреждая самаго корня; ко- 
решокъ же лучше не обрѣзать. Передъ уборкою въ 
подвалъ рѣпу сортируютъ и суш атъ на открытомъ 
воздухѣ въ небольшихъ кучахъ, прикрываемыхъ 
на ночь рогожами или соломою. В ъ подвалѣ рѣпу 
укладываютъ на полки, гдѣ она и зимуетъ. Н а  сѣ- 
мена оставляю тъ самые лучшіе по формѣ корни,

которые и высаншваютъ весною въ землю такъ , 
чтобы корни были нѣсколько прикрыты землею.



дажо до 200 лѣтъ, причемъ послѣ срубки даетъ 
обильную поросль; любитъ она свѣжую, богатую 
перегноемъ почву, болѣе или менѣе влажный кли- 
матъ, но не любитъ отѣненія; заходитъ она у насъ 
довольно далеко на сѣверъ, но на югѣ, въ степной 
засушливой полосѣ, совершенно не удается. Кромѣ 
ягодъ, находящихъ себѣ весьма обширное и раз- 
нообразное употребленіе и составляющихъ люби- 
мое лакомство многихъ птицъ, рябина доставляет ь 
хорошее топливо, древесина ея, отлично полиру- 
ю щаяся, идетъ на разныя подѣлки, а кора можетъ 
быть употребляема для дубленія кожъ.

Въ садоводствѣ обыкновенная рябина является 
прекраснымъ д е к о р а т п в н ы м ъ  растеніемъ, 
весьма часто встрѣчающимся въ садахъ и пар- 
кахъ у насъ и заграницею. Изъ садовыхъ разно- 
видностей ея назовемъ ж е л то п л о д н у ю  (fructo- 
luteo), зл а т о л п с т н у ю  (foliis aureis), п е с т р о л и - 
стную  (variegata), п л а к у ч у ю  (pendula) и п пра- 
м индальн ую  (fastigiata). Для декоративныхъ цѣлей 
могутъ служить и другіе виды рябины, какъ, напр., 
S. alnifolia, S. interm edia  и др. При этомъ рябина 
используется, однако, и какъ плодовое растеніе: 
ягоды ея  пдутъ на приготовленіе конфектъ, па- 
стилы и, въ особенности, наливокъ (р я б и н о в о к ъ , 
изъ которыхъ особенно славится у насъ нѣжин- 
ская). Чтобы рябиновыя ягоды сдѣлать болѣе мяг- 
кими и съѣдобными, ихъ оставляютъ висѣть на 
деревьяхъ до морозовъ, размягчающихъ плоды и 
дѣлающихъ ихъ болѣе сладкими. Въ послѣднее- 
время садовыя ф ирмы распространяютъ особую 
разновидность обыкновенной рябины — м о р а в -  
скую , съ плодами, свободными отъ свойственной 
простой рябинѣ горечи.

Садовая рябина (S. domestica), въ противопо- 
ложность обыкновенной, произрастаетъ съ успѣ- 
хомъ лишь въ мягкомъ климатѣ и хорошо удается 
у насъ въ Крыму. Это-медленно растущее дерево- 
первой величины (до 7 саж.), превращающееся въ 
вѣковыя, съ широкопирамидальной кроной, вели- 
чественныя, въ высокой степени декоративныя де- 
ревья, богато цвѣтущія весною бѣлыми кистями 
цвѣтовъ и обильно покрывающіяся осенью круп- 
ными (величиною со сливу) различной окраски пло- 
дами; послѣдніе бываютъ круглой, овальной и гру- 
шевидной формы и имѣютъ большее значеніе въ 
въ качествѣ съѣдобнаго плода, нежели плоды про- 
стой рябины. Терпкій, содержащій много танина. 
плодъ садовой рябины подъ вліяніемъ мороза ста- 
новится слаще и съѣдобнѣе, какъ и у простой 
рябины, и употребляется какъ плодъ въ сыромъ 
видѣ.

Рябины разводятся сѣменами, какъ и другія 
плодовыя деревья, а разновидности ихъ — сверхъ 
того, еще и прививкой.

Литература. А рн о л ьд ъ , Рус. лѣсъ, т. I I . 
1898. -  Ш р е д е р ъ , Рус. огородъ. 1902. - K o c h ,  
Dendrologie. 1869—1873. Н . Кичуновтъ.

Р я б у х а  т а б а к а  — извѣстная издавна въ 
Малороссіи болѣзнь табачнаго растенія, выражаю- 
щ аяся въ томъ, что съ середины іюня на листьяхъ 
появляются въ болѣе или менѣе значителъномъ 
количествѣ бѣлыя или бурыя пятна различныхъ- 
формы и величины, нерѣдко сливающіяся; засох- 
шая ткань легко отпадает ъ  и листья оказываются 
часто продыравленными, но ни на пятнахъ, ни во- 
обще на листьяхъ не обнаруживается паразитовъ. 
М ахорка поражается болѣе, нежели лучшіе сорта 
табака. П ятна появляются на всѣхъ листьяхъ, но 
преимущественно на нижнихъ, болѣе старыхъ; на 
открытыхъ поляхъ онѣ наблюдаются чаще, нежели

Во избѣжаніе перекрестнаго опыленія, сѣменныя 
высадки различныхъ сортовъ рѣпы требуютъ зна- 
чительнаго разстоянія между собою.

Литература. Ш р е д е р ъ , Рус. огородъ. 1902.— 
Р ы т о в ъ , Руководство къ огородничеству. 1898.— 
V i lm o r in -A n d r ie u x ,  Les plantes potagères. 1891.

A . Малъта.
Рябина обыкновенная (Sorbus aucu- 

p a r ia  L., рис. 1-й) принадлежитъ къ сем. яблоко- 
выхъ (Роmасеае) и нѣкоторыми ботаниками отно- 
сится къ тому жс роду P yrus, къ которому при- 
надлежатъ яблоня п груша; въ весьма близкомъ 
родствѣ находится она также къ б е р е к ѣ  (т. I, 
стр. 409) и сад о в о й  или к р ы м с к о й  р я б и п ѣ

(Sorbus domestica L.). Дерево въ 1 1/2-3  саж. вы- 
шиною, со сложными непарно-перистыми листьями; 
цвѣты бѣлые, мелкіе, душистые, собранные въ круп- 
ныя густыя вѣтвистыя щитковидныя соцвѣтія; 
плоды мелкіе, шаровидные, ягодообразные, крас- 
ные, на вкусъ горьковатые; сѣмена трудновсхожія; 
древесина твердая, тяжелая, заболонь красноватая 
или фіолетовобѣлая, ядро бурое. Растетъ у насъ 
почти повсюду въ лѣсахъ, но единичными экземп- 
лярами, достигая на лѣсныхъ опушкахъ и прога- 
линахъ значительной величины.

Въ лѣсоводственномъ отношеніи обыкновенная 
рябина имѣетъ лишь второстепенное значеніе, и 
искусственнымъ разведеніемъ ея  въ Россіи не за- 
нимаются; лѣтъ до 20 она растетъ быстро, а за- 
т ѣмъ медленно, и на 60-мъ году ростъ ея почти 
заканчивается, хотя дерево живетъ 100—150 и



въ  отѣненныхъ мѣстностяхъ, окруженныхъ лѣсами. 
Развитіе  болѣзнп иногда происходитъ мало-по- 
малу, но нерѣдко пятна появляю тся во множествѣ 
въ  какіе-нпбудь 2—3 дня. П ередачи болѣзни по со- 
сѣдству не происходитъ, и  средп больныхъ расте- 
ній всегда можно пайтп совершенно здоровыя; 
замѣчено, что пятна  особенно часто появляю тся 
на стары хъ табачныхъ плантаціяхъ, гдѣ не вве- 
денъ правильный сѣвооборотъ, вслѣдствіе чего на 
одномъ и  томъ жо полѣ табакъ воздѣлывается не- 
прерывно въ теченіе болѣе 40 лѣтъ. Р яб у х а  или, 
к ак ъ  ее ещ е пазываю тъ, бѣлая оспа встрѣчается 
у насъ вездѣ, гдѣ воздѣлывается табакъ, въ  М ало- 
россШ, въ Б ессар абШ, въ Крыму и  на К авказѣ. 
Она приноситъ большой вредъ, обезцѣнив ая  уро- 
жай лпстьевъ, которые теряю тъ своп наркоти- 
с к ія  свойства, дѣлаю тся ломкими и не выдерлш- 
ваю тъ обычныхъ пріемовъ изготовленія и  про- 
сушкп.

Изслѣдованія  гг. И вановскаго и  Половцева вы- 
яснилп, что причпиы болѣзни крою тся въ чрез- 
мѣрномъ испаренШ при наступленШ рѣзкаго пере- 
хода отъ сырости къ жаркой, сухой погодѣ, какъ

это, напр., бываетъ при прохладныхъ ночахъ съ 
росой, чередующпхся ж аркими днями. Болѣзнь 
ещ е усиливается при чрезмѣрной сухости почвы и 
при недостаточномъ развптШ корпевой системы, 
не доставляющей необходимаго притока воды 
листьямъ. Изъ этого впдно, что рябуха не присущ а 
одному табаку, а  можетъ встрѣчаться и на другпхъ 
растен іяхъ ; пока она обнаружена такж е на бѣленѣ 
и дурманѣ, но подобныя рябухѣ явлен ія  наблюда- 
ю тся, напр ., и  на яблоняхъ.

Мѣры протпвъ рябухп сводятся къ  разрыхле- 
нію почвы, къ доставленію ей возможно бòльшаго 
количества влаги, къ  выбору соотвѣтствующаго 
мѣста подъ плантацШ табака (препмущественно на 
поляхъ,защ пщ енныхълѣсамп,гдѣ колебанія темпе- 
ратуры и  влажности не чрезмѣрно чувствптельны) 
и , наконецъ, къ установленію правпльнаго сѣво- 
оборота. Д ля сохраненія влагп весьма полезно 
производить осеннюю вспаш ку плантацій и  окури- 
вать табачны я растен ія.

Л итерат ура. И в а н о в с к ій  и  П о л о в ц е в ъ ,  
Р яб уха, болѣзнь табака. 1890.

А . Ячевскій.

С.
Садокъ для рыбы можетъ имѣть у насъ 

въ  хозяйствѣ, особенно въ помѣщичьемъ, большое 
значеніе, такъ  к ак ъ  въ немъ, при условіи налич- 
ности хорошей воды, можно продолжительное врем я 
содержать въ жпвомъ впдѣ, безъ особаго ухудше- 
н ія  качества, любую рыбу. В ъ небольшомъ мас- 
штабѣ такой садокъ всего практичнѣе дѣлать въ 
видѣ круглой, съ узкимъ горломъ «плетушки», из- 
готовляемой изъ ивовыхъ прутьевъ и  снабженной

сверху откпдною крышкою; т а к а я  плетушка при- 
вязы вается  къ  колу блпзъ берега. Это обычный 
способъ хранен ія рыбы до отправки на рынокъ, 
практикуемый всѣмп рыбакамп. Болѣе усовершен- 
ствованнымп являю тся четырехугольные ящ ики- 
садки (рис. 1-й) съ рѣш етчатыми боками и  крыш-

кой, запираю щ ейся на замокъ. Т ак іе  ящ ики , 
смотря по количеству и  велпчинѣ содержимыхъ, 
рыбъ дѣлаются различныхъ разм ѣронъ-въ  2—10 кв. 
арш. и болѣе. Часто въ качествѣ опоры для садка 
дѣлаютъ гнѣздо изъ 4 бревенъ, образующихъ к ак ъ  
бы остовъ плота (рис. 2-й), собственно же помѣще-

ніемъ для рыбы служитъ большой четырехугольный 
ящ и къ  со щелями въ боковыхъ стѣнкахъ, погру- 
жаемый до желаемой высоты въ воду. Подобные 
постоянные садки устрапваю тся у насъ на озерахъ, 
на Волгѣ и т. п. Временные сбитые изъ досокъ садки 
дѣлаютъ въ устьяхъ Урала, для посадкп на нѣ-



сколько дней, до наступлѳнія морозовъ, воблы, са- 
зана и др.рыбы; здѣсь садокъ загружаютъ камнями, 
чтобы онъ стоялъ правильно. Н а Дону въ употреб- 
лѳніи очень практичные садки-деревянны е треху- 
гольной формы ящ ики, съ прорѣзами въ боковыхъ 
стѣнкахъ ящ ика; удобство ихъ заклю чается въ 
томъ, что при перемѣщеніи они не представляютъ 
такого сопротивленія, к а к ъ  4-угольные ящ ики. Е щ е 
болѣе усовершенствованными являю тся садки въ 
формѣ лодокъ: небольшихъ размѣровъ, низко сидя- 
щ ія  лодки съ  отверстіями въ  боковыхъ стѣнкахъ 
носятъ на Дону названія «водаковъ» (ихъ «водятъ» 
пароходы) и превосходно приспособлены для пе- 
ревозки живой рыбы. Болѣе обширныя лодки та- 
кого назначенія, извѣстныя подъ именемъ «про- 
рѣзей», имѣютъ прорѣзанныя въ бокахъ лодки 
узкія  щели (отсюда и названіе); т ак ія  щели или 
г о л у б н и ц ы  (въ 5 - 6  в. длиною) дѣлаются лишь 
въ средней части судна, отдѣленной отъ кормы и 
носа непроницаемыми для воды перегородками и 
служащей для помѣщенія рыбы; эта средняя часть 
назы ваемая л а р е м ъ  (закорникомъ, гуслями), по- 
кры вается досками, образующими палубу. В ъ  та- 
кихъ  прорѣзяхъ доставляется съ низовьевъ Волги 
вплоть до Рыбинска (а прежде доставлялась и до 
самаго Петербурга) ж ивая стерлядь и другая 
к р асн ая  рыба. Э та доставка длится, однако, до 1 1/2 
м ѣсяца и, въ  цѣляхъ ускоренія ея , въ послѣднее 
врем я все чащ е и чащ е прибѣгаютъ къ  перевозкѣ 
живой рыбы въ цистернахъ, помѣщаемыхъ на 
ж .-д. платформахъ.

Кромѣ описанныхъ живорыбныхъ садковъ, вы- 
годно устраивать садки для рыбы изъ подходя- 
щ ихъ естественныхъ заводей, заливовъ, затоновъ, 
мѳлкихъ озеръ и т. п. Т ак іе  садки весьма распро- 
странены тамъ, гдѣ практикуется осенній ловъ 
рыбы, которую выдерживаютъ живьемъ до пер- 
выхъ морозовъ и вылавливаютъ по ихъ наступле- 
ніи. Затоны и заливы обычно отгораживаю тся 
плетнями и рѣшетками. Водоемы подъ подобные 
земляные или естественные садки выбираютъ близъ 
рѣки, гдѣ ловится рыба, съ хорошимъ дномъ, безъ 
«корчей» и какого-либо мусора на днѣ съ хоро- 
ш ей водой, а  если можно, то и съ родниками; такіе 
садки носятъ, въ отличіе отъ другихъ, названіе 
земляныхъ или естественныхъ. П рекрасны е садки, 
называемые с т а в а м и ,  устроены по берегамъ 
Дона и Донца (Мертваго) изъ родниковой воды въ 
каменистомъ берегу для хранен ія красной рыбы; 
здѣсь осетры и бѣлуга могутъ выживать все лѣто.

Н . Бородинъ.
Садъ декоративный. Подъ д е к о р а -  

т и в н ы м и  садами разумѣю тся, въ  широкомъ зна- 
ченіи этого слова, пейзажные парки и художествен- 
ные сады, устройство которыхъ составляетъ пред- 
метъ ландшафтнаго садоводства и, помимо тех- 
ническихъ знаній, требуетъ отъ устроителя художе- 
ственнаго вкуса и артистическаго таланта. Ж ела- 
ніе украсить свое жилище болѣе или менѣе изящ - 
нымъ садомъ мы видимъ ужѳ въ глубокой древ- 
ности, и ландшафтное садоводство имѣетъ свою до- 
вольно обширную исторію. Т ак ъ  к ак ъ  вѣчныя и 
неисчерпаемыя красоты природы, среди которыхъ 
человѣчество живетъ, прежде всего привлекали 
вниманіе человѣка, то онъ стремился не только 
приблизить къ  себѣ природу, но и по возможности 
улучшить и сконцентрировать вокругъ себя краси- 
вѣйшіе дары природы -растен ія, вы бирая для ихъ 
посадки и культуры наиболѣе красивое мѣстополо- 
женіе, ож ивляя его водою и т. д. О тсю да-начало 
изящнаго садоводства у всѣхъ культурныхъ наро-

довъ и странъ. Конечно, въ различныхъ странахъ  и 
у различныхъ народовъ, сообразно ихъ быту, нра- 
вамъ и климату, изящ ное садоводство, т. е. худо- 
жественное устройство садовъ, носило различный 
характеръ , постепенно прогрессируя и совершен- 
ствуясь, пока наконецъ стало предметомъ серьез- 
наго художественнаго изученія, которое и при- 
вело его къ  соверш енству н ашихъ дней.

Особенный характеръ  художественныхъ садовъ, 
свойственный вкусу и творчеству различныхъ на- 
родовъ въ  различныя эпохи, въ ландшафтномъ са- 
доводствѣ назы вается с т и л е м ъ . Различаемы е 
стили въ  ихъ хронологическомъ порядкѣ распо- 
лагаю тся слѣдующимъ образомъ: 1) восточный,
2) классическій, 3) романскій  и 4) естественный— 
новѣйшій. Помимо стилей, обозначающихъ извѣ- 
стноѳ направленіе въ декоративномъ садоводствѣ, 
различаютъ ещ е т и п ы , которые выражаю тъ собою 
характеръ  художественныхъ садовъ у извѣстнаго 
народа въ  извѣстную эпоху; такъ , важнѣйшими 
типами восточнаго стиля являю тся египетскій, се- 
митическій, арабскій и мавританскій. В ъ древ- 
нѣйшихъ типахъ в о с т о ч н а г о  стиля — египет - 
скомъ и семитическомъ-царятъ наипрям ѣйш ія ли- 
ніи и очертанія, ведущ ія за  собою математиче- 
скую регулярность и ненарушаемую симметрію; 
арабы уже вносятъ въ этотъ т ипъ болѣе творче- 
ства и замысла, прибавляя къ прямизнѣ овальныя 
очертанія и сообщ ая болѣе художественности и са- 
мимъ постройкамъ; въ мавританскомъ же типѣ 
видно ещ е болѣе гармоніи: зданія выполнепы здѣсь 
художественнѣе, а  въ самы хъ садахъ  видную 
роль играетъ вода. Сады к л а с с и ч е с к а г о  стиля 
временъ Греціи и Рим а преслѣдуютъ ту же стро- 
гую симетрію съ прямыми линіями и правильными 
закругленіями, отличаясь широтою и благород- 
ствомъ мысли, но здѣсь начинаетъ уже чувство- 
ваться  потребность въ пѳйзажѣ; поэтому сады и 
виллы предпочитали устраивать тамъ, гдѣ они были 
окружены природнымъ ландшафтомъ, а  именно въ 
прибрежныхъ мѣстахъ Средиземнаго моря. В ъ  рим- 
скихъ же садахъ зародилась неестественная фигу- 
ральность, характеризую щ ая упадокъ вкуса и ска- 
зав ш ая ся  въ уродованіи растеній (Вu хus’овъ), при- 
давая  имъ путемъ стрижки ф антастпческія формы 
людей, животныхъ и пр ., что въ  особенности проя- 
вилось въ концѣ класси ческой  эпохи. Р о м а н с к ій  
стиль яв л я ется  продолженіемъ классическаго. Са- 
доводство во врем я всеобщ аго средневѣковаго 
упадка нашло временный пріютъ въ м онасты ряхъ, 
гдѣ монахи были ближе всего знакомы съ  римской 
культурой и по преданію сохранилп нѣкоторыя 
основы римскаго садостроительства, главнымъ жѳ 
образомъ симметрію. Поэтому и романскій стиль 
я в л я ется  симметрическимъ или, как ъ  принято вы - 
раж аться,—геометрическимъ, регулярнымъ. Онъ р аз- 
вился и нашелъ себѣ распространеніе въ наиболѣе 
культурныхъ странахъ  средневѣковаго періода, а  
именно во Ф ранціи и въ Италіи, но своего апогея 
достигъ во времена Людовика X IV ; благодаря зна- 
менитому французскому садостроителю Андрэ Л е- 
нотру (1 6 1 3 -1 7 0 1  гг.), обезсмертившему свое 
имя созданіемъ версальскаго парка, обошедшагося 
и тогда въ баснославную сумму — болѣе 200 мил. 
фр. Романскій стиль эпохи возрожденія и до дней 
Ленотра, помимо геометричности, характеризует с я  
необычайною широтою замысла, грандіозными пер- 
спективами внутри сада при посредствѣ вели- 
чественны хъ аллей и обширныхъ эспланадъ; на- 
ходящ им ся внутри сада деревьямъ, помощью 
стрижки, сообщаютъ чащ е всего видъ гладкихъ



стѣнъ или содержатъ ихъ въ видѣ правильно вы - 
стриженныхъ кронистыхъ экземпляровъ; окрест- 
ности сада во вниманіе не принимаю тся, но зато 
вода, т. е. гидравлическія сооруженія, играетъ  въ 
садостроительствѣ романскаго стиля выдающуюся 
роль. Наконецъ, съ конца X V III в. въ Англіи за- 
рож дается вели кая  реф орма въ области художе- 
ственнаго садостроительства, которая  привела къ 
созданію новаго, самаго совершеннаго — е с т е -  
с т в е н н а г о  стиля, носящ аго такж е названіе 
а н лійскаго или «англо-германскаго», такъ  к ак ъ  онъ 
своими развитіемъ и совершенствомъ обязанъ 
главнымъ образомъ Англіи и Германіи. Этотъ-то 
стиль и принятъ нынѣ для крупныхъ парковъ и 
садовъ. Особенности естественнаго стиля сводятся 
вкратцѣ к ъ  слѣдующему: 1) въ противуположность 
геометрическому стилю, онъ не обособляетъ парка 
или сада, а, напротивъ, вводитъ окрестный ланд- 
ш аф тъ въ органическую связь съ нимъ, вслѣдствіе 
чего я в л я ет ся  необходимость согласовать харак - 
теръ  и внѣшнюю обстановку парка съ окружающею 
мѣстностью, и скрыть точныя границы, гдѣ кон- 
чается  паркъ  и начинаю тся окруж аю щ ія садъ про- 
странства; 2) ради эффектности вида (Scenerei), до- 
пускаю тся в ся к іе  оптическіе обманы, клонящ іеся 
къ  тому, чтобы сдѣлать видъ обширнѣе, усилить 
глубину, приблизить дальніе красивы е объекты, уда- 
лить слишкомъ близкіе, сократить несоразмѣрность, 
замаскировать все некрасивое и всячески поль- 
зоваться красотою  окрестнаго пейзажа; 3) искус- 
ственность здѣсь преслѣдуется так ъ  же, к ак ъ  и въ 
геометрпческомъ стилѣ естественность: природ- 
ные недостатки мѣста должны быть исправлены 
или стушеваны, природныя красоты  по возмож- 
ности развиты, а  при отсутствіи таковы хъ соз- 
даны , причемъ, все должно казаться  естественнымъ. 
природнымъ, безъ малѣйшаго слѣда искусствен- 
ности; поэтому, напр., систематически прям ы я до- 
рожки и регулярны я аллеи, какъ  неестествен- 
ны я, несовмѣстимы съ ландшафтнымъ паркомъ;
4) обиходные предметы, носящ іе прозаическій 
отпечатокъ, не вяж утся  съ поэзіей естествен- 
наго п ар к а—они слишкомъ напоминаютъ обыден- 
ную жизнь и слишкомъ далеки отъ безискуствен- 
ной природы, чтобы занять мѣсто; на первомъ 
планѣ лучше удалить или зам аскировать ихъ, въ 
отдаленіи же самые прозаическіе предметы могутъ 
съ  успѣхомъ войти въ составъ пейзаж а. Изъ 
приведеняыхъ положеній явствуетъ, что есте- 
ственный стнль несравненно сложнѣе и труднѣе 
для выполненія, нежели старинный регулярный. 
Разработкой и усовершенствованіемъ его мы обя- 
заны величайшему маэстро въ области садо- 
строительства, князю фонъ Пю клеръ - М ускау 
(1785 — 1871 гг.), создавшему въ принадлежав- 
шемъ ему имѣніи «М ускау» (въ Германіи) паркъ, 
х р а нимый и нынѣ какъ  идеалъ и образецъ совер- 
ш енства.

И такъ , въ настоящ ее врем я наиболѣе совер- 
шеннымъ стилемъ признается англійскій  или есѵпе- 
ственный стиль, согласно коего и разбиваю тся со- 
временные сады. Т ак ъ  к ак ъ  большинство выдаю- 
щ и х ся  р у с с к и х ъ  парковъ и садовъ устраива- 
лась во 2-ой половинѣ X V III в., то они создавались 
подъ вліяніемъ эпохи Л ен о тр а  и потому относятся 
къ  романскому (французскому) стилю . Таковы извѣ- 
стные сады и парки П етергофа, П авловска, Ц ар- 
скаго  Села и Гатчины подъ Петербургомъ. Зна- 
менитые софійскій паркъ въ Умани (кіевской губ.), 
построенный садовымъ архитекторомъ Метцелемъ, 
и паркъ  гр аф а  П аскевича-Э риванскаго въ Гомелѣ

(могилевской губ.), разбиты уже на принципахъ 
естественнаго англо-германскаго стиля.

В сяк ій  желающій разбитъ  садъ на назначен- 
номъ для того земельномъ участкѣ долженъ сперва 
произвести съемку и нивеллировку мѣстности, со- 
ставить планъ ея , съ обозначеніемъ на немъ гори- 
зонталей и всѣхъ предметовъ, уже находящ ихся 
въ натурѣ на участкѣ и могущихъ имѣть вліяніе 
какъ  на общій характеръ  плана посадокъ, такъ  и 
на детали его; къ  такимъ предметамъ относятся 
холмы, котловины, ручьи, постройки и т. д. П о- 
мимо обозначенія, опредѣляющаго совокупность 
перспективныхъ в идовъ и общую картину сада, 
весьма важно намѣтить такж е всѣ деревья-особ- 
няки, могущ ія своимъ видомъ украсить и ожи- 
вить садъ уже въ первое врем я по его заложеніи; 
многое, что каж ется  на участкѣ некрасивымъ или 
неподходящимъ въ моментъ проектированія сада, 
можетъ въ послѣдствіи оказаться цѣннымъ укра- 
шеніемъ, и это въ особенности относится къ  дере- 
вьямъ-особнякамъ, а  такж е къ  находящ имся на 
территоріи разбиваемаго участка группамъ деревъ 
и кустарникамъ. Наконецъ, находящ іеся здѣсь же 
строенія, развалины, валуны, ручьи и т. д. могутъ, 
на ряду съ деревьями, пригодиться въ качествѣ 
отдѣльныхъ элементовъ будущаго сада; поэтому къ 
устраненію такихъ  предметовъ съ участка присту- 
паютъ уже тогда, когда вы яснится, что они не мо- 
гутъ быть утилизированы для тѣхъ или другихъ 
эффектовъ. Если по какимъ-либо причинамъ садъ 
долженъ быть весь закры тъ отъ окрестности, то 
по его границѣ насаж даю тся непрерывныя густыя 
группы деревьевъ — боскеты; если же необходимо 
оставить нѣкоторыя мѣста открытыми къ извѣ- 
стнымъ пунктамъ, то сперва опредѣляю тся эти 
пункты и мѣста въ саду, откуда они должны быть 
видны, а  затѣмъ между этими пунктами проводятся 
линіи, которы я и служатъ руководящими направ- 
ленія м и  для дальнѣйшихъ насажденій сада. Ж илой 
домъ составляетъ  обыкновенно центральное мѣсто 
сада, а  потому вокругъ него группируются всѣ 
части, и отъ него проводятся перспективы чрезъ 
газоны до извѣстныхъ пунктовъ самаго сада или 
окрестностей, причемъ, какъ  уже говорилось выше, 
некрасивы я части окрестности закры ваю тся дере- 
вьями. Планъ сада необходимо составлять на мѣстѣ 
будущаго насажденія и  только въ крайнемъ случаѣ 
поручать его составленіе лицу, не бывшему на 
мѣстѣ предполагаемаго къ  разбивкѣ сада и не зна- 
комому съ мѣстностью. В ъ послѣднемъ случаѣ не- 
обходимо этому лицу дать общій планъ участка, съ 
точнымъ обозначеніемъ какъ  мѣстъ, которыя не- 
обходимо закрыть, такъ  и линій, по направленію 
которыхъ открываю тся красивые виды съ разныхъ 
пунктовъ сада. Объясненіемъ сказаннаго слу- 
житъ прилагаемый планъ большого барскаго сада 
(рис. 1-й), площадью около 5  1/2 дес., при длинѣ 
около 155 саж ., и ширинѣ около 90 саж . Н а 
этомъ рисункѣ N -ж илой  домъ, основаніе котораго 
должно возвыш аться надъ всѣмъ участкомъ по 
крайней мѣрѣ на 1 - 2  арш . выше уровня наиболѣе 
низкаго мѣста въ участкѣ. Возвышеніе это необ- 
ходимо для того, чтобы вода имѣла отъ дома сво- 
бодный стокъ во всѣ стороны и не застаивалась, 
а  съ другой-чтобы  газонныя площадки, находя- 
щ ія с я  передъ домомъ, получали слабый наклонъ, 
отчего видъ дома будетъ красивѣе. Если имѣется 
на лицо естественное возвышеніе, то послѣднее и 
служитъ для постройки на немъ дома. Д ля при- 
мѣра примемъ, что жилой домъ расположенъ на 
южной сторонѣ сада и что передній фасадъ его



украшенъ балкономъ или террасою, съ которыхъ 
откры вается въ садъ видъ. П унктирны я линіи на 
рис. 1-мъ показываютъ направленія, по которымъ 
перспективы откры ваю тся за  черту сада, а  всѣ

прочія направленія отдѣлены отъ окрестности на- 
сажденіями. Подъѣздъ къ  дому (О) устроенъ въ 
соотвѣтствШ съ характером ъ всего сада. Н а планѣ 
означены проѣзды вокругъ газонной площадки

(В ) и отсюда къ  скрытымъ въ боскетахъ хозяй - 
ственнымъ постройкамъ (Е ), имѣющимъ особый 
подъѣздъ (F ). Л егкій  барьеръ изъ жердей отдѣ- 
ляетъ  проѣзды отъ сада.

Передъ тѣмъ 
к ак ъ  приступить 
уже къ  земля- 
нымъ работамъ, 
производятъ про- 
вѣрку плана  въ  
натурѣ, чтобы 
удостовѣриться 

въ  правильности 
избранныхъ и 
положенныхъ въ  
основу пл ан а  пер- 
спективныхъ ли- 
ній и  въ соотвѣт- 
ствіи  послѣднихъ 
съ рельефомъ 
мѣстности и съ 
высотою предпо- 
ложенныхъ или 
уже существую- 
щ ихъ отдѣль- 
ныхъ деревьевъ 
или насажденій. 
Д ля этой цѣли 
главнѣйш ія пер- 
спективны я ли- 
ніи, ведущ ія отъ 
главныхъ точекъ 
зрѣнія по напра- 
вленію къ  проек- 
тируемымъ кар - 
тинамъ, обозна- 
чаю тся на землѣ 
рядам и кольевъ, 
а  деревья — вѣ- 
хам и Такой вы- 
соты, какой въ  
среднемъ можетъ 
достигнуть дан- 
н ая  древесная  
порода, назна- 
чаем ая к ъ  по- 
садкѣ на мѣстѣ, 

указываемомъ 
вѣхою. Затѣм ъ, 
такж е рядам и 
кольевъ, соеди- 
няю тсям еж ду со- 
бою главны я точ- 
ки зрѣнія, откуда 
проектированы 

лучшіе виды и 
второстепенные 

пункты. Послѣ 
этого обходятъ 
всѣ пункты и, 
принимая въ со- 
ображеніе вѣхи и 
колья, провѣря- 
ютъ, соотвѣт- 
ствуютъ ли заду- 
манные эф фекты  
тому, что ока- 

ж ется на самомъ дѣлѣ. Результаты  этихъ предва- 
рительныхъ изысканій наносятся  на бумагу, и 
только послѣ вызванныхъ ими въ первоначальномъ 
планѣ измѣненій (что почти всегда случается)



послѣдній можно разсм атривать, к ак ъ  оконча- 
тельный.

До распредѣленія частей сада, назначаемыхъ 
для насажденій, необходимо размѣстить дорожки. 
Онѣ должны быть расположены пріятными для 
глазъ изгибами и направленіям и, причемъ дорожки, 
идущ ія къ  извѣстному пункту, находящ ем уся въ 
небольшомъ разстояніи, должны имѣть самые лег- 
к іе изгибы (двойные изгибы, которые могутъ быть 
видными съ одного пункта и не прикрытыми насаж- 
деніями, всегда некрасивы , а  потому должны быть 
избѣгаемы); при соединеніи ж е двухъ дорожекъ— 
к аж дая  должна имѣть свое продолженіе; вообще, 
если между двумя пунктами не сдѣлано ближай- 
шаго и удобнаго сообщ енія, то гуляю щ іе могутъ 
сами протоптать газонъ и такимъ образомъ испор- 
тить его. Дорожкамъ необходимо давать напра- 
вленіе возможно отлогое, большими дугами, при- 
ближаясь мѣстами къ  границѣ сада и оставляя 
только небольшой промежутокъ для насажденія, 
отчего садъ получаетъ болѣе обширный видъ. Уро- 
вень сада долженъ быть расположенъ, если возможно, 
не совсѣмъ ровно, но естественная однообразная 
поверхность почвы должна слегка то понижаться, 
то возвы ш аться, что придаетъ ему болѣе разнооб- 
р азія  и  дѣлаетъ видъ газоновъ красивѣе, въ осо- 
бенности если они болѣе выпуклы. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
стокъ воды долженъ быть направленъ точною ни- 
веллировкою къ  самымъ низкимъ мѣстамъ сада, а 
о тсю д а-за  его границы. Если по саду протекаетъ

ручеекъ или рѣчка, то ими пользуются для во- 
дяныхъ участковъ, располагаемыхъ въ  краси- 
выхъ очертаніяхъ, способствующихъ разнообра- 
зію и живописности ландш афта (объ этомъ -  см. 
т. V II, стр. 1009—1015). Дорожки дѣлятся на глав- 
ны я и боковыя. Г л а в н ы я  дорожки или дороги 
всегда бываютъ ш ире (въ большихъ садахъ не уже 
2 саж.), ибо по нимъ приходится проходить лоша- 
дям ъ, запряж еннымъ въ экипажи и телѣги; прово- 
д я тся  онѣ, начиная отъ подъѣзда и площадки пе- 
редъ домомъ, вдоль внутренняяго к р а я  всего сада, 
но такъ , чтобы нигдѣ не имѣли сильнаго крутого 
и згиба. Н а  рис.  1-мъ представлена т а к а я  дорога 
идущею отъ дома и обходящею вокругъ всего 
участка; отъ н ея  проходятъ такой же ширины глав- 
ны я дорожки по обѣимъ сторонамъ дома, на дворъ 
и  площадку передъ службами для того, чтобы не

ѣздить всѣмъ мимо дома. Б о к о в ы я  дорожки дѣ- 
лаю тся гораздо уже и должны быть сквозныя, а 
тамъ, гдѣ сходятся или пересѣкаю тся, должны. 
продолжаться по извѣстному направленію или до 
извѣстнаго пункта такимъ образомъ, чтобы обра- 
зовать кратчайш ее соединеніе двухъ данныхъ 
пунктовъ. Слѣдуетъ обращать такж е вниманіе на 
то, чтобы соединенія дорожекъ не были подъ слиш- 
комъ острымъ угломъ, въ особенности когда онѣ 
пересѣкаю тъ открытые газоны, которымъ должно 
давать округлыя очертанія. Самыя узкія дорожки 
(имѣющія, однако, не менѣе 1 арш. въ ши- 
рину) устраиваю тся только на холмахъ, между ка- 
менистыми участками, чтобы находящ іяся тамъ 
растен ія  были к ак ъ  можно болѣе на виду, или 
вдоль прудовъ и ручьевъ; для такихъ  дорожекъ 
избѣгаютъ прямы хъ линій, которы я всегда выхо- 
дятъ некрасивыми. Н а рис. 1-мъ подобныя узкія  
дорожки показаны вдоль ручья В ,  расш иряю щ а- 
гося  мѣстами, и вокругъ горки G . Постоянный 
стокъ воды съ дорожекъ достигается постепен- 
нымъ наклономъ ихъ отъ мѣстъ самыхъ высо- 
кихъ  до самыхъ низкихъ, а  это достигается ни- 
веллировкою; постепенный наклонъ долженъ имѣть 
на 5 саж. не менѣе 1  1/2 в. (но лучше 2 - 3  в. па- 
денія). Если ручей протекаетъ, к ак ъ  показано 
на рис. 1-мъ, посрединѣ сада, по самой низ- 
менной его части, то всѣ дорожки должны имѣть 
уклонъ къ  ручью. Дорожки, какъ  уже было ска- 
зано, дѣлаются выпуклыми, причемъ верхній ихъ 
слой (толщиною 1 - 3  в.) чащ е всего дѣлается изъ

плотно утрамбовываемаго кирпичнаго щ ебня, съ 
утрамбовкою по деревянному шаблону или по дуго- 
образному лекалу, дабы выпуклость дорожки была 
всюду одинаковою.

Весьма удобными пунктами для площадокъ и 
мѣстъ отдохновенія  и и гръ представляю тся край- 
ніе изгибы дорожекъ, перекрестки ихъ и тѣ осо- 
бенныя мѣста въ  саду, которыя привлекаютъ къ  
отдыху или съ которыхъ откры ваю тся красивы е 
виды, если при томъ кустарники и деревья даютъ 
защиту, не закры вая, однако, вполнѣ доступа 
солнца съ какой-нибудь одной стороны. Н а  рис. 
1-мъ при Н  помѣщена площ адка вблизи дома, да- 
ю щ ая доступъ солнцу съ юго-востока и удобная 
для пользованія ею утромъ. У  задней границы наз- 
начены мѣста для отдыха, обращ енныя-одно ( Р ) 
на сѣверо-востокъ, а  другое (Q)— на сѣверо-за-



падъ, оба тѣнистыя въ жаркую пору и открыва- 
ю щ ія дальніе виды чрезъ газоны до границъ сада; 
наконецъ, у буквы а намѣчено мѣсто съ вечернимъ 
солнцемъ. Пункты, при которыхъ сходятся  нѣ- 
сколько дорожекъ, нерѣдко замѣщ аю тся большими 
тѣнистыми площадками для игръ и обсаживаю тся 
густыми деревьями. Подобныя площадки помѣ- 
щены на рис. 1-мъ при S  и Т ; обѣ онѣ имѣютъ въ 
діаметрѣ около 10 саж . М ѣста для отдыха должны 
отводиться въ самыхъ красивы хъ частях ъ  сада. 
Д ля примѣра такое мѣсто показано на р ис. 1-мъ у 
буквы G- наверху холмика, откуда, кромѣ общаго 
вида чрезъ большую часть сада, можно окинуть взо- 
ромъ ручей и каменистые участки, по склонамъ 
горки. М ѣста М  находятся у мостиковъ, а  мѣста 
J J  назначены для скамеекъ подлѣ каменистаго 
участка на склонѣ горки, съ видомъ на воду.

В ъ мѣстахъ для отдыха при большихъ пло- 
щ адкахъ устраиваю тся, въ зависимости отъ про- 
странства, павилъоны, бесѣдки или палат ки  раз- 
личныхъ вида и  величины; образцы ихъ изобра- 
жены на рис. 2 —6-мъ. Садовая мебель, размѣщ аемая

около дома, на мѣстахъ отдыха и на дорожкахъ,— 
такж е отличается большимъ разнообразіемъ. Въ 
садахъ  часто пользуются для украш енія разными

о р н а м е н т а м и  (см. рис. 7-й) -  поставленными на 
постаментахъ вазами  (въ которыхъ саж аю тся ли- 
ственныя или цвѣтущ ія растенія), статуями, тер- 
ракотовыми фигурами  гномовъ или животныхъ и 
т. п.; т ак ія  фигуры, съ постаментами и безъ нихъ,

став я тся  обыкновенно на видныя центральныя 
мѣста, вблизи дома, на газонахъ.

Послѣ разбивки дорожекъ и площадокъ, при- 
ступаю тъ къ  устройству газоновъ (о нихъ см. т. I I ,



стр. 511-516). Кромѣ лeгкой выпуклости въ сре- 
динѣ, газону хорошо давать пріятную  для глазъ 
волнистую поверхность.

Одно изъ привлекательнѣйшихъ украш еній сада 
составляетъ  вода (объ этомъ см. т. V II, стр. 
1109-1115) въ видѣ ручьевъ, каскадовъ, фонтановъ 
и т. п. Конечно, бассейны съ искуственными фон- 
танами производятъ полный эф ф ектъ только тамъ, 
гдѣ можно располагать достаточною массою воды 
для образованія сильныхъ фонтановъ; небольшіе 
же искуственные фонтаны весьма умѣстны передъ 
домомъ, на территоріи цвѣточнаго партера.

Обширные декоративные парки, въ особенности 
же окруженные естественнымъ лѣсомъ, могутъ не 
имѣть никакой огр а д ы, менѣе же обширные огора- 
ж иваю тся чащ е всего к анавой  и насыпаемымъ вдоль 
канавы  землянымъ валомъ; т а к а я  ограда имѣетъ

за собою огромное преимущ ество-деш евизну. Не- 
большіе парки, маленькіе домашніе сады и, нако- 
нецъ, палисадники приходится огораживать забо- 
ромъ изъ кам н я, металла и л и  дерева съ живою 
изгородью и л и  безъ нея. Объ устройствѣ заборовъ 
и живыхъ изгородей была уже рѣчь въ Энциклопе- 
діи (т. III , стр. 3 8 5 -3 8 8  и 344—345); въ дополненіе 
къ  этому, даемъ лишь на рйс. 8 - 1 0 - м ъ  нѣсколько 
изображеній садовыхъ оградъ (съ воротами), отли- 
чаю щ ихся, вообще, большимъ разнообразіемъ.

ГлавнѣЙшія земляныя работы, необходимыя для 
заложенія сада, заклю чаю тся въ: 1) расчисткѣ 
участка, 2) разработкѣ рельеф а, 3) разбивкѣ по- 
верхности на составны я части и 4) посадкѣ расте-

ній. Расчистка  открытыхъ пространствъ, лишен- 
ныхъ древесной и  кустарной растительности, со- 
стоитъ въ корчевкѣ пней и удаленіи камней. П ри 
расчисткѣ участковъ, заросш ихъ деревьями или 
кустами, прежде всего прокладываются визирныя 
или перспективныя линШ по направленію отъ дома 
къ  границамъ сада, и по этимъ линіямъ дѣлаю тся 
просѣки. По окончаніи расчистки участка, при- 
ступаютъ къ  г е о п л а с т и ч е с к и м ъ  работамъ, 
т. е. къ  разработкѣ релъефа, состоящ ей въ сры- 
тіи ненужныхъ и лишнихъ возвышеній, углубле- 
ніи, гдѣ нужно, ровныхъ мѣстъ и впадинъ, на- 
сыпкѣ земли, гдѣ это требуется для созданія воз- 
вышеній и т. п. П ри этихъ работахъ стараю тся 
сохранить на поверхности почвы верхній пита- 
тельный слой земли. С ам ая разбивка  сада или 
перенесеніе плана на участокъ производится при

помощи геодезическихъ инструментовъ; за  неимѣ- 
ніемъ же таковы хъ и притомъ если мѣстность 
ровная или только слегка волнистая (въ особен- 
ности же если разбиваемый участокъ не великъ), 
можно ограничиться простѣйшими орудіями: вѣ- 
хами, кольями, колышками, веревкою и мѣрною 
тесьмою. П ри этомъ поступаютъ слѣдующимъ обра- 
зомъ: копію плана, служащую непосредственно для 
перенесенія всего проектированнаго на землю, раз- 
дѣляютъ, при помощи линейки и циркуля, на квад- 
раты  одинаковой величины (рис. 11-й) принимая 
каждую сторону квадрата за  одну или нѣсколько 
саженъ (но не болѣе пяти), смотря по величпнѣ 
сада. Точки соединенія пересѣкаю щ ихся линій



обозначаютъ на  планѣ цифрами (по порядку), а  
затѣмъ, согласно принятому масш табу, такую же 
сѣть квадратовъ наносятъ на всю площадь разби- 
ваемаго сада, пользуясь мѣрной тесьмой, колыш- 
ками и веревкой и проводя киркой или лопатой, 
по линіи натянутой невысоко надъ землею веревки,

борозды, глубиною въ 1—2 в.; въ точкахъ пересѣ- 
ченія линій вбиваютъ колья съ обозначеніемъ на 
нихъ тѣхъ же цифръ, к ак ія  нанесены на планѣ. 
Когда такимъ образомъ в ся  сѣтка перенесена на 
землю, постепенно на участокъ наносятъ весь 
планъ, проводя на-глазъ въ каждомъ квадратѣ тѣ

линіи, которы я проведены на квадратахъ  плана 
карандаш емъ. Линіи чер тятся  на землѣ палкой съ 
желѣзнымъ наконечникомъ и фиксирую тся колыш- 
ками, вбиваемыми на такомъ разстояніи другъ отъ 
друга, чтобы достаточно ясно обозначилась тре- 
буемая фигура. Колышки эти, въ отличіе отъ слу- 
ж ащ ихъ для обозначенія квадратовъ, соединяются

другъ съ другомъ тонкой бичевкой; к ак ъ  тѣ, такъ  
и другіе оставляю тся на мѣстѣ до окончанія ра - 
ботъ по разбивкѣ и засадкѣ сада.

По окончаніи формированія поверхности сада, 
наступаетъ сам ая  трудная зад ач а -его  насажденіе 
недостигшими ещ е полнаго р азви тія  растен іям и 
такъ , чтобы это насажденіе было красиво и цѣле- 
сообразно впослѣдствіи, когда деревья значительно 
разовью тся. Размѣстить боскеты и образовать 
группы, разбросавъ мѣстами одиночныя (солитер- 
ныя) растен ія, такъ , чтобы образовались красивы я 
перспективы, произвести пріятные контрасты , ко- 
торые находились бы въ  стройной гармоніи съ 
общимъ видомъ, обвести мѣстность рамкою, кото- 
р а я  художественно замы кала бы перспективу, и 
возвысить общую картину выборомъ древесныхъ 
породъ соотвѣтственнаго роста и окраски листвы,— 
вотъ задача, крторую при разбивкѣ сада прихо- 
ди тся  выполнять. Даж е ошибочно разбитый и не-

вѣрно планированный садъ при цѣлесообразномъ 
насажденіи можетъ быть приведенъ въ довольно 
удовлетворительный видъ, такъ  что ошибки перво- 
начальной разбивки будутъ скрыты, а  лучш ія части 
выставлены въ выгодномъ свѣтѣ, тогда к ак ъ  оши- 
бочно произведенное насажденіе можетъ испортить 

самый совершенный основ- 
ной планъ. П ри  назначе- 
ніи мѣстъ боскетамъ и дру- 
гимъ насажденіямъ, нужно 
сперва разставить колья по 
направленію перспективы, 
отмѣченной на планѣ пунк- 
тиромъ. П р идерж иваясь 
проектированныхъ перс- 
пективъ и видовъ на даль, 
нужно имѣть в ъ  виду, чтобы, 
съ одной стороны, насаж де- 
н ія  не слишкомъ прибли- 
ж ались къ  этимъ линіямъ, 
а  съ  другой -  чтобы эф- 
ф ектъ  не наруш ался п р я - 
мымъ направленіемъ наса- 
женныхъ вдоль перспек- 
тивы деревьевъ и другихъ 
породъ. П ринято за  пра- 

вило саж ать густые боскеты тамъ, гдѣ не же- 
лаютъ оставлять открытыхъ видовъ. Н аруж - 
ные к р а я  боскетовъ должны быть слегка окру- 
жены естественно идущими извилинами, чтобы 
они не производили слишкомъ однообразнаго 
впечатлѣнія, отдѣльныя же части ихъ могутъ 
мѣстами болѣе или менѣе выступать за  черту



общ аго контура. К р а я  боскетовъ должны быть 
настолько удалены отъ дорожки, чтобы окайм- 
ляю щ іе деревья низкіе кустарники в послѣдствіи 
вѣтвям и своими не выходили на дорожку. Если 
необходимо подводить боскетъ къ  самому краю  до- 
рожки (напр., у границы сада), то боскетъ другой 
половиной переводится и на другую сторону до-

рожки (чтобы онъ производилъ впечатлѣніе цѣль- 
ности), а  деревья въ  проходѣ обсаж иваю тся боль- 
шими кустарниками. Н а  рис. 1-мъ показаны многіе 
так іе  пересѣкаемые дорожками боскеты. Густые 
непрерывные боскеты должны разм ѣщ аться только 
по окружности сада для отграниченія его отъ окре- 
стностей, причемъ они мо- 
гутъ мѣстами переходить 
за дорожки, въ особенности 
тамъ, гдѣ сходятся  пере- 
крестки послѣднихъ. Д ля 
прикры тія площ адокъ и 
перекрестковъ посрединѣ 
сада,слѣдуетъ употреблять, 
насколько позволитъ ланд- 
ш афтный эф ф ектъ, не мас- 
с ивные боскеты, а  рѣдко 
посаженныя неправильны- 
ми группами деревья, про- 
свѣчиваю щ ія ниже кронъ, 
но тѣмъ не менѣе даю щ ія 
тѣнь. Примѣромъ могутъ 
служить обсаженныя пло- 
щ адки S , Т  и U  на рис.
1-мъ.

К ак ъ  при насажденіи от- 
дѣльныхъ древесныхъ и 
кустарны хъ группъ, такъ  
и при посадкѣ одиноч- 
ныхъ растеній, нельзя со- 
вѣтовать, к ак ъ  и вообще 
при засадкѣ сада, поль- 
зоваться  слишкомъ боль- 
шими деревьями, потому 
что т а к ія  посадки обхо- 
д я т с я  гораздо дороже и 
даютъ несравненно худ- 
ш іе результаты, нежели 
молодыя вырощенныя въ 
питомникѣ растен ія, уходъ за  которыми по посадкѣ 
несравненно легче , причемъ и процентъ удачи 
выше. Если же хотятъ  садить непремѣнно взрос- 
лые экземпляры, то необходимо ихъ имѣть въ соб- 
ственномъ саду, или недалеко по сосѣдству, и по- 
ступать к ак ъ  при пересадкѣ взрослыхъ деревьевъ 
(см. т. V I, стр. 1067). Вообще же, посадка декора- 
тивныхъ деревьевъ и  кустарниковъ производится

на тѣхъ же основаніяхъ, как ъ  и посадка плодовыхъ 
деревьевъ и кустарниковъ. В ъ случаѣ очень бѣд- 
ной и скудной почвы, здѣсь такъ  же, к ак ъ  и въ 
плодовомъ саду, приходится прибѣгать къ  запол- 
ненію ям ъ болѣе питательной землей или компо- 
стомъ и къ  удобренію. П ри  посадкѣ отдѣльныхъ 
древесныхъ группъ лучше стремиться, чтобы онѣ 
заключали въ себѣ растен ія  одинаковой породы, 
причемъ лиственныя деревья саж аю тся съ ли- 
ственными, а  хвойны я съ хвойными. К акъ  среди 
лиственныхъ породъ, т ак ъ . и среди хвойныхъ, 
есть растен ія  съ темною и свѣтлою листвою; по- 
садкою однихъ въ перемежку съ другими, вслѣд- 
ствіе разности окраски листвы, достигаютъ желае- 
мыхъ контрастовъ. Общее правило посадки группъ, 
состоитъ въ слѣдующемъ: крупны я чащ и должны 
содержать въ пентрѣ какую-либо одно породу, а 
затѣмъ, приближаясь къ  опушкѣ, переходить къ 
другимъ породамъ, отличающимся формой и цвѣ- 
томъ листвы, но не контрастирующимъ съ общимъ 
основнымъ фономъ. Отдѣльныя группы могутъ 
быть и пестрыми, и однородными, причемъ онѣ 
должны смѣняться однѣ другими, а  исключительно 
пестры я несмѣняю щ іяся  группы не приняты вовсе, 
такъ  к ак ъ  признаю тся монотонными. Что к асается  
силей, представляющихъ собою длинныя группы, 
то онѣ тѣмъ болѣе не должны отличаться пестро- 
тою, а  наоборотъ, по возможности, состоять изъ 
одной и той же породы; если же длинныя группы 
тянутся на значительномъ пространствѣ, такъ  что

пересѣкаю тся дорожками и аллеями, то деревья 
располагаю тся такимъ образомъ, чтобы они не ка- 
зались посаженными ради образованія аллей, а, 
наоборотъ, чтобы послѣдняя какъ-бы распадалась 
на нѣсколько самостоятельныхъ группъ и чтобы 
дороги прорѣзывали это аллейное насажденіе. Мел- 
к ія  пестрыя группы  въ 3 - 5  деревьевъ чащ е всего 
помѣщаютъ возлѣ зданій и въ центральныхъ участ-



ках ъ . Темныя группы, съ серебристыми ивами для 
оттѣнка, очень хороши на мысахъ рѣкъ, озеръ и

прудовъ, но лишь въ ограниченномъ ко- 
личествѣ и не на каждомъ выступѣ. 
Основныя древесныя группы  (боскеты 
и пр.) всегда должны отстоять отъ чащ и 
настолько, чтобы онѣ свободно могли 
р азви ваться  и ни въ  каком ъ случаѣ не 
сростались съ опушкою. Ч то к асается  
одиночныхъ экземпляровъ деревьевъ или 
«особняковъ», то съ посадкою ихъ  въ 
ландшафтномъ саду приходится быть 
особенно осмотрительнымъ, дабы выбо- 
ромъ неподходящаго пункта не испор- 
тить общаго вида или красивой перспек- 
тивы. Численностью такихъ  особняковъ 
злоупотреблять не слѣдуетъ. Сажать ихъ 
надо не въ центрѣ полянъ, дабы избѣ- 
ж ать впечатлѣнія дѣланности и иску- 
ственности.

П ри размѣщ еніи и посадкѣ к у с т а р -  
н и к а  послѣдній дѣлится по росту на 
три категоріи: 1) высокій или крупный 
(свыше 3 арш.), 2) среднихъ размѣровъ 
(до 2  1/2 арш . вышиною) и 3) низкій или 
мелкій (не выше 1 арш.). П ри  разсадкѣ 
г р у п п а м и  сначала засаж иваю тъ внѣш- 
нюю опушку группы, на что идетъ наи- 
менѣе рослый кустарникъ; затѣмъ заса- 
ж ивается центральная часть группы, въ 
которую идутъ самые высокорослые по- 
роды и экземпляры (такими же экземп- 
лярами засаж иваю тъ углы или мыски 
группы); наконецъ, кустарникомъ сред- 
няго роста заполняю тъ свободные про- 
межутки группы. Если желаютъ полу- 
чить поскорѣе сомкнутыя густорослыя 
кустарниковы я группы, то кусты саж а- 
ю тся близко другъ къ  другу, съ тѣмъ 
чтобы потомъ, когда они станутъ тѣс- 
нить другъ друга, прорѣдить ихъ. Если 
же кусты сад ятся  на постоянное мѣсто 
при нормальномъ разстояніи, то высокіе 
совѣтуютъ размѣщ ать н а  4 - 5  арш. другъ 
отъ друга, среднихъ размѣровъ —  на 
2 1/2- 3  арш . и мелкіе — на 1 1/2- 2  арш. 
Кромѣ того, при размѣщ еніи кустарни- 
ковыхъ группъ относительно породъ и 
характера  листвы соблюдаются тѣ же 
правила, чтò и при посадкѣ деревьевъ. 
К устарники, какъ  посадочный м атерьялъ, 
гораздо разнообразнѣе, нежели деревья, 
а  потому они допускаютъ при посадкѣ 
гораздо болѣе разнообразія, нежели по- 
слѣднія. Кромѣ того, кустарники болѣе 
всего пригодны для устройства пос- 
тоянно цвѣтущаго сада, если кустарники 
и изъ нихъ составленныя группы подби- 
раю тся такимъ образом ъ, чтобы періоды 
цвѣтенія постоянно смѣнялись одинъ 
другимъ, т. е. чтобы одна к ак а я -л и б о  
часть зацвѣтала тогда, когда другая уже 
отцвѣтаетъ, и въ свою очередь могла бы 
быть смѣнена послѣдующими цвѣтущими 
кустарниками. Прибавимъ къ  этому, что 
въ палисадникахъ  и очень небольшихъ 
дачныхъ и приусадебныхъ садикахъ ку- 
старники обычно получаютъ преимущс- 
ство предъ крупными деревьями.

М ѣсто передъ самымъ домомъ, осо- 
бенно же передъ главнымъ его ф аса- 
домъ, отводится обыкновенно подъ пар- 
теръ (т. V I, стр. 886); здѣсь пред-



почтительно устраивается  мелкій газоиъ (т. II , 
стр. 511).

Нерѣдко для устройства декоративнаго сада 
или п арка  приходится пользоваться уже готовою 
рощею, состоящ ею  изъ дикорастущ ихъ деревьевъ. 
В ъ  этомъ случаѣ при прорубкѣ просѣкъ и дорогъ 
и при образованіи боскетовъ руководствую тся 
общими вышеизложенными основами ландшафт- 
наго садоводства, утилизируя среди имѣющихся 
взрослыхъ дикорастущ ихъ деревьевъ и кустарни- 
ковъ все, изъ чего можно создать художественные 
виды и картины, и удаляя излишнее. В ъ этомъ слу- 
чаѣ трудно дать опредѣленныя указанія, такъ  какъ  
здѣсь первенствующую роль играетъ художествен- 
ный вкусъ.

В ъ  отношеніи общаго ухода декоративный садъ, 
какъ  и паркъ, представляетъ собою к ак ъ  бы сре- 
дину между лѣсомъ и плодовымъ 
садомъ, приближаясь, однако, по 
простотѣ ухода болѣе къ  культур- 
нымъ лѣснымъ посадкамъ. Первое 
врем я (особенно же въ сухихъ 
степныхъ мѣстностяхъ) уходъ за 
молодыми посадками заклю чается 
въ  частомъ рыхленіи земли около 
деревьевъ и между кустарниками, 
въ  поддержаніи дорожекъ въ чис- 
тотѣ отъ сорныхъ травъ  и ихъ 
исправленіи, въ уборкѣ осенью 
или раннею весною опавшихъ ли- 
стьевъ и въ удаленіи сучьевъ, за- 
сохшихъ или мѣшаю щихъ движе- 
нію людей и экипажей. П ри бѣд- 
ности почвы, недостаточно сильно 
развиваю щ іеся экземпляры де- 
ревьевъ и кустарниковъ удобря- 
ю тся, а  въ  случаѣ нападенія на 
нихъ насѣкомыхъ и паразитовъ— 
защ ищ аю тся отъ послѣднихъ 
всѣми имѣющимися въ  распоря- 
женіи средствами. Наконецъ, да- 
леко не послѣднюю статью здѣсь 
представляю тъ газоны, требую- 
щ іе постояннаго за  ними ухода, 
состоящ аго въ удаленіи многолѣт- 
нихъ крупныхъ сорныхъ травъ  
(лопуха, конскаго щ авеля и др.), 
въ  пересѣвѣ травою при вымочкѣ 
и появленіи голыхъ мѣстъ, въ 
удобреніи и пр.

О бращ аясь теперь къ  выбору 
древесныхъ и кустарны хъ породъ 
для декоративнаго сада, считаемъ 
нужнымъ оговориться, что дать 
по этому предмету вполнѣ опре- 
дѣленныя указан ія, х отя  бы даже 
для одной только европ. Россіи  
(не считая южнаго берега К рыма 
и К авказа), весьма затруднительно, и мы ограни- 
чиваем ся лишь главнѣйшими породами.

*) Счит ая  приблизительно къ  сѣверу отъ линіи 
Р и га  -  М огилевъ -  К урскъ — Камыш инъ -Г у р ь е в ъ . 
Всѣ породы, указанныя для этого раіона, конечно, 
могутъ быть разводимы и въ слѣдующемъ второмъ 
р а іо н ѣ -н а  югѣ и югозападѣ Россіи .

I) Для сѣ всрной и средней Россіи *).
Лиственныя деревъя: Асег саmреstrе, А . р lа t а- 

nоіdеs, А. t а t а r ісum , клены полевой, платановид- 
ный, татарскій ; Аеsсulus flav a , А . hурросаs tа num,

A. rubicunda, конскій каш танъ желтый, обыкновен- 
ный и красный; B etu la  alba, обыкновенная береза; 
F rax in u s am ericana, F r .  excelsior, ясени американ- 
скій и обыкновенный; Jug lans cinerea, орѣхъ сѣ- 
рый; Populus alba, Р . angulata, Р . balsam ifera, Р . 
canadensis, Р . laurifolia, Р . nigra, Р . petrowskoensis, 
Р . Rasum owskoensis, Р . W obsti, Р . Charkowiensis, 
тополя бѣлый, ребристый, канадскій, лавролист- 
ный, черный, пeтровскій, разумовскій, Вобста, 
харьковскій; P iru s prunifolia, Р . baccata , Р . malus, 
Р .  communis, яблоня китай ская , сибирская и лѣс- 
ная , груша; P runus cerasus, Р . padus, Р . pensylva- 
nіса, виш ня, черемуха и виш ня пенсильванская; 
Quercus pedunculata, дубъ лѣтній; Salix  a lba , S. 
excelsior, ивы бѣлая и вы сокая; Sorbus aucuparia , 
рябина обыкновенная; Sym phoricarpus racemosus, 
снѣж ная ягода; T ilia  alba, Т . am ericana, Т . dasy-

stylla, T . grandifolia, T . interm edia, T . parvifolia, 
липы бѣлая, ам ериканская, яркозеленая, крупно- 
листная, средняя, мелколистная; Ulmus effusa, U . 
m ontana, вязы  обыкновенный и горный.

Лиственные кустариики : A m elanchier vulgaris, 
ирга обыкновенная; A m orpha fruticosa, крутикъ; 
Am ygdalus nana, миндаль карликовый; B erberis vul
garis, барбарисъ обыкновенный; A zalea mollis, A . 
pontica, азалеи мя г к а я  и понтійская; C aragana 
arborescens, С. frutescens, ж елтая акац ія  обыкно- 
венная и кустарниковая; Cornus alba, С. sanguinea, 
деренъ бѣлый и кровокрасный; Cotoneaster tomen- 
tosa, С. vulgaris, войлочникъ пушистый и обыкно-



венный; Crataegus glandulosa, C. monogyna, C. 
oxyacautha. C. sanguinea, боярышники железистый, 
односѣмянный, остроиглистый и кровокрасный; 
Hydrangea paniculata, гидрангія метельчатая; Lo
n icera Alberti, L. tatarica, L. coerulea, жимолость 
Альберта, татарская и голубая; Philadelphus coro
narius, Ph. Lewisii, чубушникъ (дикій жасминъ) 
обыкновенный и Льюиса; R ibes alpinum, R . aureum, 
R . saxatile, смородина альпійская, желтая и ска- 
листая; Rosa canina, R. cinnamomea fl. pl., R . lutea 
fl. p l , R. pimpinellifolia fl. pl., R . rubiginosa, R .

rubrifolia, R . rugosa fl. pl., махровыя и немахро- 
выя выносливыя розы и шиповники; Sambucus са- 
nadensis, S. racemosa, бузина канадская и кисте- 
вая; Spiraea Douglasi, S. opulifolia, S. salicifolia, 
S. sorbifolia, S. tomentosa, спиреи Дугласа, иволист- 
ная, рябинолистная и войлочная; Syringa chinensis, 
S. persica, S. vulgaris, сирень китайская, персид- 
ская  и обыкновенная; Tamarix gallica, T. germa- 
nica, бисерникъ французскій и нѣмецкій; Viburnum 
Lantana, V. opulus, гордовина, калина; W eigelia 
Middendorfiana, вейгелія Миддендорфа.

Въющіеся кустарники и ліаны: Ampelopsis he
deracea, дикій виноградъ; Aristolochia Sipho, кир- 
казонъ (съ покрышкой на зиму); Celastrus scandens, 
целяструсъ свѣшивающійся.

Хвойныя деревъя: Abies balsamea, A. Fraseri, 
A. sibirica, дихты бальзамическая, Ф разера и си- 
бирская; L arix europea, L. sibirica, лиственницы 
европейская и сибирская; Picea alba, Р . Engel- 
mani, P . excelsa, P . nigra, P . Parryana (P. pungens), 
ель бѣлая, Энгельмана, обыкновенная, черная и 
Парри (колючая); Pinus Cembra, P . Strobus, P .

sylvestris, кедръ, сосна вейму- 
това и обыкновенная; Tsuga 
conadensis, цуга канадская.

Х войные кустарники: Jun i
perus communis, J . prostrata, J .  
Sabina, можжевельникъ обык- 
новенный горизонтальный и 
казачій; Picea excelsa pumila, 
карликовая ель; Pinus mon
tana, горная или кустарнико- 
в ая  сосна; Thuja occidentalis, 
туйя западная (въ различныхъ 
видоизмѣненіяхъ).

II) Для южной и юго-западной 
Россіи.

Лиственныя деревья: Carpi
nus betulus, грабъ; Celtis occi
dentalis, цельтисъ западный; 
Elaeagnus angustifolia, лохъ; 
Gleditschia triacanthos, гледи- 
чія; Gymnocladus canadensis, 
бундукъ; Juglans nigra, J .  regia, 
орѣхъ черный и грецкій; Mo
rus alba, M. nigra, шелковица 
бѣлая и черная; Populus pyra
midalis, тополь пирамидаль- 
ный; Prunus avium, черешня; 
Quercus macranthera, Q. rubra, 
Q. sessiliflora, дубъ крупнопыль- 
никовый, красный и зимній; 
Robinia pseudoacacia, бѣлая 
акація; Sophora japonica, со- 
фора японская; Ulmus campe
stris, берестъ.

Лиственные кустарники: 
Cornus mascula, кизилъ; Cydo
nia vulgaris, C. japonica, айва 
обыкновенная и ядонская; 
Ligustrum vulgare, бирючина; 
Prunus triloba fl. pl., вишня 
трехлопастная ;Staphyllea pin
nata, клевачка.

Вьющіеся кустарники и  
ліаны: Actinidia polygama, ак- 
тинидія многобрачяая; Vitis 
cordifolia, V. riparia, V. rupe- 
stris, V. vulpina, американскіе 
выносливые виды винограда; 

W istaria chinensis висторія китайская (она, кромѣ 
южнаго берега Крыма и мѣстностей съ подоб- 
нымъ климатомъ, требуетъ на зиму прикрышку, 
но зато вознаграждаетъ заботы о ней чудными 
цвѣтами).

Хвойные деревья и кустарники: Abies pectinata, 
европейская пихта; Chamecyparis Lawsoniana, Ch. 
pisifera.Ch. nutkaensis, кипарисовикъ Лаусона, япон- 
скій и нутканскій; Juniperus virginiana, можжевель- 
никъ виргинскій; Pinus austriaca, сосна австрій- 
ская; Thuja (Biota) compacta, туйя пирамидальная.



Что касается мѣстностей съ весьма мягкимъ 
климатомъ, каковы, напр., Закавказье, южный бе- 
регъ Крыма и т. д., то очснь мягкія зимы этихъ 
мѣстностей дѣлаютъ выборъ для нихъ деревьевъ и 
кустарниковъ необыкновенно обширнымъ, такъ 
какъ здѣсь произростаютъ уже растенія субтропи- 
ческой флоры и так ія  прелестныя деревья, какъ 
настоящій каштанъ (Castanea vesca), магнолія 
(Magnolia grandiflora), лавръ (Laurus nobilis), ки- 
парисъ пирамидальный (Cypressus pyramidalis), 
пихта кавказская (Abies Nordmaniana), гинко 
(Gingko biloba), веллингтонія гигантская (Welling- 
tonia gigantea) и пр., a къ вьющимся растеніямъ 
здѣсь присоединяются различные виды и видоиз- 
мѣненія лазящихъ и плетистыхъ розъ, до чайныхъ 
включительно.

Въ заключеніе, предлагаемъ 6 плановъ неболь- 
шихъ приусадебныхъ и дачныхъ садовъ и 1 планъ 
домоваго палисадника. Выборъ породъ для этихъ 
садовъ сдѣланъ въ разсчетѣ примѣрно на клима- 
тическія условія среднихъ губерній Россіи, при- 
чемъ, конечно, менѣе выносливыя породы въ мѣст- 
ностяхъ съ болѣе суровой зимой требуютъ на зиму 
защиты.

Н а рис. 12-мъ данъ план ъ приусадебнаго сада, 
площадью около 900 кв. саж., при ширинѣ участка 
въ 32 саж. и длинѣ въ 28 саж. Здѣсь А  — домъ 
(вблизи улицы), В  — цвѣточный партеръ съ фонта- 
номъ (слѣва), С -мѣста для отдыха, D -площ адка 
для игръ, обсаженная живою изгородью изъ боя- 
ры ш ника и отѣненная отдѣльными экземплярами 
клена (Acer platanoides), Е -орнаментъ (ваза, ста- 
туя и т. п.), F -хозяйственныя  постройки, G-оран - 
жерея и Н -дворъ . Что касается цыфръ, то онѣ 
означаютъ слѣдующее: 1—Tilia grandifolia, 2—Phi
ladelphus coronarius сь Lonicera tatarica и Sympho- 
ricarpus racemosa, 3 -W eigelia  Middendorfiana, 4 -  
Syringa persica, 5 -S p iraea  sorbifolia, 6-Cotonea- 
ster tomentosa, 7 -  Lonicera tatarica, 8 -  Spiraea 
Douglasi, 9 -A b ies sibirica pyramidalis, 10-A zalea 
pontica, 11-окруж аю щ ая ee Vinсa minor и затѣмъ 
низкорослыя розы, 12 — штамбовыя розы съ гир- 
ляндами изъ дикаго винограда, 13 — Cornus alba 
fol. variegatis, 14-многолѣтники, 1 5 -Abies sibirica, 
16 и 17-Iuniperus sabina, 18-Cornus alba fol. va
riegatis, 19 — цвѣточныя рабатки, 20— Aesculus 
flava, 21—Ampelopsis hederacea (въ видѣ фесто- 
новъ), 22 — группа Viburnum opulus, съ Syringa 
vulgaris, Philadelphus coronarius, R ibes aureum и 
Spiraea sorbifolia, 23—Rheum palmatum, 2 4 -P i-  
rus baccata, 25-R heum  palmatum, 2 6 -P iru s  bac
cata, 27-Iuniperus Sabina, 2 8 -T ilia  alba, 29 -Iug - 
lans cinerea, 30 — Pinus Strobus, 31 и 32 — Ulmus 
eff asa, 3 3 -A bies halsamea, 34-Cham aecyparis pi- 
sifera, 35-U lm us effusa, 36—Tilia dasystylla, 3 7 -  
A cer platanoides, 38 -S am bucus racemosa, 39-A bies 
pectinata, 4 0 - Aesculus hyppocastanum, 4 1 , 42 и 4 3 -  
Bеtula alba, 44-R heum  palmatum, 45-A bies sibi
rica, 46 -Iun iperus Sabina, 47—Pirus prunifolia, 48, 
49 и 5 0 -T ilia  americana, 5 1 -T hu ja  occidentalis, 5 2 -  
Thuja canadensis, 53 -P runus padus, 5 4 - Acer pla- 
tanoides var. Reitenbachii, 55-Iuniperus Sabina, 56 
и 57—цвѣточяыя группы, 5 8 -T ilia  americana, 5 9 -  
Abies sibirica, 6 0 - Acer platanoides Schwedleri (эта 
разновидность болѣе вынослива), 61-C ornus alba 
fol. variegatis, 62-Syringa vulgaris, Ribes aureum, 
Spiraea Douglasi и Symphoricarpus racemosa.

H a рис. 13-мъ представленъ другой планъ при- 
усадебнаго сада, площадью около 1/4 дес., при длинѣ 
участка въ 36 саж. и ширинѣ въ 17 саж. Здѣсь:
1-домъ съ боковыми пристройками, 2—цвѣточная

клумба, 3—газонъ съ низенькими хвойниками, 4— 
цвѣточныя рабатки со штамбовыми розами, 5 -б ас - 
сейнъ съ фонтаномъ, 6-ш там бовая махровая си- 
рень, 7 -P opu lus Wobsti, 8—Tilia americana, 9—L a
rix  europea (или sibirica), 10 — Sorbus aucuparia,
11—Acer platanoides Schwedleri, 12—Larix europea 
(или sibirica), 13-U lm us montana, 14—Pirus bac
cata, 15-Q uercus sessiliflora, 16—Pirus prunifolia,

17-P runus pensylvanica, 18-Crataegus oxyacantha, 
19 -Populus canadensis, 20—многолѣтники, окружа- 
ющіе Fraxinus americana, 21—павильонъ съ веду- 
щей въ него верандой, 22-R heum  palmatum, 2 3 -  
Spiraea Douglasi, 24—Picea sibirica, 25—Caragana 
arborescens, 26 — Tilia alba, 27 — Syringa vulga
ris, 2 8 -C arag an a  arborescens, 29 —Lonicera tata-



rica, 30 - L a r ix  europea (или sibirica), 3 1 - Acer ta- 
taricum, 32-Cornus alba foliis variegatis, 3 3 -P h ila - 
delphus coronarius.

Ha рис. 14-мъ данъ планъ небольшого деревен- 
скаго садика, площадью около 250 кв. саж., при 
длинѣ участка въ 18 саж. и ширинѣ въ 14 саж. 
Здѣсь: а —домъ, b-м ѣсто для игръ (съ двумя высту- 
пами для помѣщенія скамеекъ), отдѣленное отъ 
дома узкою живою изгородью изъ боярышника, с— 
бесѣдка, обвитая Aristolochia Sipho или Ampelopsis 
hederacea, 1—цвѣточная клумба, 2 -R heum  palma
tum, 3 —Symphoricarpus racemosus, 4 —штамбовая 
сирень, 5 — Tilia americana, 6 -  цвѣточная клумба 
(пo бокамъ ея посажены кусты обыкновенной си-

рени), 7-штамбовыя розы, 8 - Abies sibirica, 9 -  
Aesculus rubicunda, 10-высокоствольныя Pirus pru
nifolia, 11—Aesculus rubicunda, 13-U lm us montana,
14—Larix sibirica (или europea).

H a рис. 15-мъ представленъ плапъ сада, почти 
вдвое бóльшаго противъ предыдущаго (площ адью 
около 470 кв. саж.). Здѣсь а —фасадъ дома, b—ве- 
ранда, ведущая въ плодовый садъ и огородъ (g), 
с—бесѣдка, d -цвѣточная клумба (съ какимъ-ни- 
будь орнаментомъ посрединѣ), е — площадка для 
отдохновенія, f —небольшая терраса, 1 и 2—Rheum 
palmatum, 3—штамбовыя розы, 4—Pirus baccata, 
5—Philadelphus earonarius, 6 - Abies sibirica, 7 -L o - 
nicera tatarica, 8 -L a rix  europea, 9 -R heum  palma

tum, 1 0 -T ilia  alba, 11—Aesculus rubicunda, 12—L a
rix europea, 13—Ulmus montana, 1 4 - Fraxinus ame
ricana, 15 — кусты сирени и черемухи, 16 —Pirus 
baccata, 17 — Quercus rubra, 18 — Acer platanoi
des Schwedleri, 19—Tilia americana, 20—Acer 
tataricum.

Ha рис. 16-мъ данъ планъ небольшого дачнаго 
сада, длиною въ 28 саж. и шириною въ 11 саж., 
при общей площ ади участка почти въ 310 кв. саж. 
Здѣсь А —домъ (онъ находится вблизи улицы), В — 
палисадникъ съ цвѣточными клумбами, С—листвен- 
ная группа изъ растеній средняго роста, D  и Е — 
бесѣдки, 1-м ахровая сирень, 2 -L on icera  tatarica, 
3 -T ilia  americana, 4 -R o sa  lutea flore pleno и Per-

sian yellow, 5—Aesculus rubicunda, 6—Tilia grandi- 
folia, 7—Chamaecyparis nutkaensis, 8 -A b ies sibi
rica, 9-Sorbus aucuparia, 10 -P inus strobus, 11— 
Thuja occidentalis var. W arreana, 12 —Abies F ra - 
seri, 1 3 -P ru n u s  triloba, 1 4 -T su g a  canadensis,
15-U lm us montana, 16—Acer platanoides Schwed
leri, 17 и 18 — Fraxinus excelsior, 19 — Iuniperus 
sabina, 2 0 - Acer platanoides Schwedleri, 21—Т hujа 
occidentalis compacta nana, 22 -  Abies balsamea, 
23—Aesculus flava, 2 4 -P icea  Engelmani, 2 5 -Iun i- 
perus virginiana, 26—Sorbus aucuparia, 27—Loni
cera coerulea, 28—Pirus prunifolia, 29—Thuja occi
dentalis, 30—Tilia grandifolia, 31 -A b ies sibirica, 
3 2 - Aesculus rubicunda, 3 3 -T hu ja  occidentalis, 34—



T ilia  am ericana, 35 и 3 6 -W e ig e lia  M iddendorfiana, 
37 и 3 8 -P iru s  baccata .

Р и с . 17-й изображаетъ планъ другого дачнаго 
сада  (площадью около 250 кв. саж.). Здѣсь А — 
ф асадъ  домъ, В  — мѣсто для игръ, С— бесѣдка, 

— веранда, Е  — хозяйственныя постройки, 1—

W eigelia  M iddendorflana, 2—P iru s baccata , 3 -ц в ѣ - 
точная клумба, 4 —A cer cam pestre, 5 -C ra ta eg u s  
(съ Sam bucus racem osa, L onicera ta ta rica , P h ila 
delphus coronarius, R ibes aureum , Sp iraea  opulifolia 
и Sym poricarpus racem osa), 6—Viburnum  opulus 
roseum  (съ R ibes aureum  и Sym phoricarpus ra ce 
mosa), 7 - T h u ja  occidentalis, 8—A bies balsam ea, 9— 
P ic e a  excelsa, 10—U lm us effusa, 11—Pinus m ontana, 
12—T h u ja  occidentilis nana, 13—T ilia  am ericana, 
1 4 -P iru s  b acca ta , 15—Abies F rase ri, 16 и 17—цвѣ- 
точны я клумбы, 18—Sam bucus racem osa, 19—P iru s 
prunifolia, 20—группа изъ P runus padus, Syringa vul-. 
garis , L onicera ta ta ric a  и R ibes aureum , 21—Abies 
sib irica, 2 2 - P i r u s  prunifolia, 2 3 - A esculus rubicunda, 
24—P inus strobus, 2 5 -S am b u cu s racem osa, P h ilad e l
phus coronarius, L onicera  ta ta ric a  и R ibes aureum , 
2 6 -A c e r  p latanoides, 27—U lm us m ontana, 28—T ilia  
a lba, 2 9 -B e tu la  a lba, 3 0 -C ra taeg u s  oxy acan th a , 3 1 -  
Sorbus au cuparia , 3 2 -P in u s  strobus, 3 3 -U lm u s e f
fusa, 3 4 - S a mbucus sacem osa, 3 5 -A c e r  platanoides 
Schw edleri, 3 6 -A c e r  cam pestre, 3 7 -S am b u cu s r a 
cem osa, 3 8 - P runus padus, 3 9 -P ru n u s  pensylvanica.

H a  рис  18-мъ изображенъ планъ домоваго па- 
лисадника, длиною въ 10 саж . и шириною въ 2 саж. 
Здѣсь а —фасадъ дома, b-м аленькій  фонтанъ или 
группа кустарниковъ, с -бесѣ д к а , 1 -S y rin g a  реr - 
s ica , 2 -га зо н ъ , 3 -A b ie s  balsam ea, 4 -ц в ѣ то ч н ая  
рабатка, 5—T h u ja  occidentalis, 6—штамбовые боя- 
рышники или кусты сирени, 7-ги р л ян ды  изъ ди
itaro винограда.
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С а ж а .  П ри горѣніи различныхъ углеводоро- 
дистыхъ вещ ествъ, наиболѣе легко соединяется 
съ кислородомъ воздуха водородъ, а  затѣмъ уже, 
при бóльшемъ доступѣ его и высшей температурѣ, 
окисляется углеродъ. П ри  уменьшеніи притока 
воздуха къ  горящ ему тѣлу, горѣніе становится 
неполнымъ, и сгорать начинаетъ преимущественно 
водородъ, а часть углерода стрем ится выдѣлиться 
или въ видѣ компактномъ (твердый уголь), или же 
въ мелкораздробленномъ (копоть или сажа); такъ, 
при горѣніи смоляной лучины получается крас- 
ное, несущ ее копоть, пламя, а  въ  о статк ѣ -н е- 
большое количество кусочковъ угля. Особенно 
обильное выдѣленіе сажи даютъ матеріалы, со- 
держ ащ іе значительныя количества углерода. По- 
этому вопросъ о полномъ сжиганіи нѣкоторыхъ 
такихъ  вещ ествъ (напр., нефти) явл яется  очень 
важнымъ для отопленія, ибо подобныя вещ ества 
при горѣніи, требуя огромнаго притока воздуха, 
всегда даютъ коптящ ее пламя, выдѣляющее саж у. 
П ри горѣніи такихъ  вещ ествъ часть ихъ разла- 
гается  и сгораетъ, а  часть отъ развиваю щ ейся 
теплоты испаряется  и, соединяясь въ пламени съ 
недостаточнымъ количествомъ притекаю щаго кис- 
лорода, достаточнымъ лишь для сж иганія части 
водорода въ воду,—выдѣляетъ мелкораздробленный 
уголь, который уносится продуктами горѣнія и 
осаж дается въ  мѣстахъ, гдѣ почему-либо замед- 
л яется  движеніе газовъ воздуха. Е сли же горѣніе 
происходитъ и при полномъ доступѣ воздуха, то до- 
статочно понизить температуру пламени, внеся въ 
него какое-либо холодное тѣло, быстро поглощаю- 
щ ее тепло (напр., металлическую пластинку), чтобы 
около него началось выдѣленіе сажи, происходящ ей



опяхь отъ окисленія (сгоранія) лишь водорода при 
понизившейся температурѣ и освобожденія угле- 
рода, который и осаж дается на холодномъ тѣлѣ.

Д ля полученіи сажи могутъ служить многіе бо- 
гатые углеродомъ и водородомъ м атеріалы —ски- 
пидаръ, смола, береста, нефть и пр. Но такъ  какъ  
эти матеріалы  сами по себѣ пользуются значитель- 
нымъ спросомъ и цѣнностью, то обыкновенно для 
полученія саж и примѣняютъ различные отбросы 
смолокуреннаго производства, какъ-то : смоляныя 
стружки отъ  процѣж иванія ж ивицы(у н а с ъ  "корки"), 
смоляныя щепы, низшіе сорта в ар а  и дегтя, кр ас- 
ный или дегтярный скипидаръ и пр. Заграницей, 
кромѣ того, въ большихъ количествахъ употреб- 
ляю тъ каменноугольную смолу и дестиляты изъ 
нея , продукты сухой перегонки бурыхъ углей и 
угольныхъ сланцевъ, а  въ А м ери кѣ -н еф ть  и есте- 
ственные нефтяны е газы. Самый лучшій сортъ 
саж и получается при сжиганіи жидкихъ м асля- 
нистыхъ и газообразныхъ тѣлъ. В ъ прежнее врем я 
для полученія такой «ламповой» саж и сжигали 
различные растительные ж иры —ворвань, скипи- 
даръ  и т. п ., нынѣ же ее получаютъ изъ неф тя- 
ныхъ, буроугольныхъ и каменноугольныхъ маселъ, 
а  такж е изъ естественныхъ (въ Америкѣ) и искус- 
ственныхъ горючихъ газовъ. Изъ смоляныхъ от- 
бросовъ вообще можно получить около 20%  сажи, 
изъ см олы -25% , изъ смоляного масла 2 0 -3 0 % , 
изъ н е ф т и -2 0 %  и изъ свѣтильнаго газа  4—6% .

Обыкновенная саж а представляетъ изъ себя 
далеко не чистый углеродъ, а  смѣсь послѣдняго 
съ различными, не вполнѣ разложившимися угле- 
водородами, болѣе богатыми углеродомъ, а  такж е 
съ пригорѣлыми смолами, слѣдами золы, азо- 
тистыми вещ ествами и пр. По анализамъ Б р а- 
конно (Вr асоnnоt ), въ 100 ч астях ъ  з а в о д с к о й  
сажи (изъ смоляныхъ остатковъ) содержится: 
79,1 углерода; 5,8 пригорѣлыхъ вещ ествъ, раство- 
римыхъ въ спиртѣ; 1,7 тѣхъ же вещ ествъ не ра- 
створимыхъ; 3,3 сѣрноамміачной соли; 0,8 сѣрно- 
известковой соли; 0,4 сѣрнокаліевой соли; 0,3 фос- 
форнокислой извести; 0 ,5  гуминовыхъ вещ ествъ; 
8 ,0  гигроскопической воды и 0,1 песка и случайн- 
ныхъ примѣсей. Кромѣ того, въ сажѣ часто содер- 
ж атся  и нѣкоторые углеводороды (напр., наф та- 
линъ). Л  а м п о в а я  и г а з о в а я  сажи гораздо болѣе 
чисты: такъ , саж а изъ терпентиннаго масла, по ана- 
лизамъ Кубеля и Ш тейна, содержитъ до 9 9 %  угле- 
рода и 0 ,6 %  водорода, а  саж а изъ свѣтильнаго 
газа—99,1%  углерода и 0 ,9 %  водорода.

Чѣмъ мельче частицы сажи, чѣмъ чище онѣ, 
т. е. чѣмъ меньше содержится въ нихъ посторон- 
нихъ вещ ествъ, тѣмъ дороже цѣнится саж а въ тор- 
говлѣ. Сажа имѣетъ значительныя примѣненія въ 
техникѣ, какъ  черная краска, преимущественно 
м асляная. Значительныя е я  количества спраш ива- 
ю тся на изготовленіе типографскихъ чернилъ, 
туши и т. п.

Наиболѣе простой способъ добычи саж и—это 
собираніе ея  изъ трубъ обыкновенныхъ печей, ка- 
кимъ образомъ и добывали сажу встарину. Но та- 
к а я  саж а обыкновенно бываетъ самаго низкаго к а- 
чества. Т ак ъ  н азы ваем ая  г л я н ц е в а я  саж а(см ѣсь 
сажи съ значительнымъ количествомъ спекш ейся 
смолы) осаж дается обыкновенно раньше другихъ 
сортовъ въ началѣ дымоотводныхъ каналовъ и слу- 
житъ для изготовленія бистра  (чернобурой краски), 
легкая-ж е саж а, содерж ащ ая меньше смолы (про- 
дуктовъ сухой перегонки), садится въ болѣе отда- 
ленныхъ частях ъ  дымовыхъ трубъ и бываетъ го- 
раздо мельче и чернѣе. Д ля спеціальнаго приго-

товленія сажи устраиваю тъ сажекоптилъню  (рис. 
1-й). В ъ саж екоптильняхъ болѣе совершеннаго, 
устройства обыкновенно печь состоитъ изъ двухъ 
частей: одной (F ) - д л я  сожиганія коптильнаго м а -  
тер іала и образованія изъ него сажи, а  другой 
(D ) -д л я  улавливанія образовавш ейся саж и. П ер- 
в а я  часть устраивается  весьм а просто, вто р ая  
же — болѣе или менѣе сложно, причемъ нерѣдко 
состоитъ изъ нѣсколькихъ кам еръ, въ которыхъ 
осаж даю щ аяся саж а сортируется по чистотѣ и 
мелкости частицъ (болѣе м елкія частицы осаж - 
даю тся въ наиболѣе отдаленныхъ кам ерахъ). Н а  
рис. 1-мъ изображена старинн ая  сажекоптильня, 
употребляемая, впрочемъ, и понынѣ. Н а  очагѣ 
F  жгутъ матеріалъ (смолу — въ чугунномъ со- 
судѣ О), а  въ кирпичную коптильную камеру D  
поступаютъ дымъ и саж а; послѣдняя осаж дается

частью на стѣнкахъ камеры D , частью же на 
коническомъ желѣзномъ колпакѣ С, подвѣшен- 
номъ на веревкѣ В  и имѣющемъ наверху отвер- 
стіе для выхода продуктовъ горѣнія: поднимая 
и опуская этотъ колпакъ, можно увеличивать и 
уменьшать тягу , а, слѣд., и доступъ воздуха къ  
горящ ему коптильному матеріалу. По окончаніп 
операціи, колпакъ опускаютъ совсѣмъ на полъ и 
соскабливаю тъ сажу, насѣвшую на стѣнки камеры 
D , а  такж е и съ колпака С, съ  котораго полу- 
чается  лучш ая и болѣе чистая саж а. Т а к а я  саж е- 
коптильня дѣйствуетъ удовлетворительно, пока не 
нагрѣю тся стѣнки камеры , послѣ чего т я г а  сильно 
увеличивается, выходъ саж и уменьшается , и даже 
насѣвш ая саж а начинаетъ загораться. Ж е л ая  
устранить такое быстрое нагрѣваніе печи, топку 
стали удалять отъ коптильной камеры, соединяя ее 
съ послѣдней болѣе или менѣе длиннымъ к ан ал о м ъ - 
боровомъ. П ри  устройствѣ длинныхъ каналовъ въ



нихъ происходитъ ох.чажденіе продуктовъ горѣвія, 
увлеченныя частицы смолы и вообще продукты 
сухой перегонки, придаю щіе сажѣ бурый цвѣтъ, 
постепенно осаждаю тся, и въ камеру попадаютъ 
болѣе чисты я частицы саж и. Т акъ  какъ  продукты 
горѣнія на путп въ камеру значительно охлажда- 
ю тся, то послѣднюю можно дѣлать деревянною, а 
верхнее коническое съуженіе замѣнять прямо хол- 
щевымъ конусомъ, медленно пропускаю щ имъ сквозь 
свою ткань продукты горѣнія и задерживающимъ 
частицы сажи; отъ такого парусиннаго конуса, при 
околачиваніи его палкой, насѣвш ая саж а легко 
отпадаетъ. Типомъ подобнаго рода сажекоптиленъ 
можетъ служить т ю рингенс т кая, состоящ а я  изъ 
кирпичнаго борова и деревянной пріемной дымо- 
вой камеры; въ передней части борова устраи- 
в ается  очагъ съ поддуваломъ (зольникомъ) и регу- 
лирующей притокъ воздуха заслонкой. Боровъ, для 
лучшаго улавливанія увлеченныхъ продуктовъ су- 
хой перегонки, идетъ сначала по прямому направ- 
ленію 7 ф., а  затѣмъ поворачиваетъ подъ прямымъ 
угломъ и, пройдя около 14 ф., входитъ въ пріем- 
ную камеру; боровъ дѣлается въ 1 1/2 ф . выши- 
ною и шириною (въ просвѣтѣ). П е р е д ъ  поддува- 
ломъ устраивается  небольшая я м а  для помѣщенія 
рабочаго, слѣдящ аго за  копченіемъ. Боровъ выкла-

дывается на слегка наклонной мѣстности, чтобы 
была какая-нибудь тяга , которая должна, однако, 
быть тѣмъ меньше, чѣмъ чаще работаетъ печь, 
чѣмъ суше матеріалъ и чѣмъ жарче врем я  года. 
П ріёмная кам ера имѣетъ входную дверь и дѣлается 
квадратной, фута по 4  въ  сторонѣ, и 1 0 -1 2  ф. 
высотой; стѣны и полъ е я  обш иваю тся досками и 
обмазываются глиной, а  въ потолкѣ дѣлается от- 
верстіе въ 10 кв. ф ., и надъ нимъ помѣщ ается хол- 
щевой пологъ, который можно поднимать и опус- 
кать съ помощью веревки. Все сооруженіе помѣ- 
щ ается въ  досчатомъ сараѣ . П ередъ пусканіемъ 
коптильни въ ходъ, слегка прогрѣваю тъ боровъ и 
устанавливаютъ тягу , сж игая въ топкѣ, при откры- 
томъ поддувалѣ и поднятомъ пологѣ, сух ія  щепки 
или хворостъ; когда дымъ пройдетъ въ  камеру и 
тяга  установится, опускаютъ пологъ и загружаютъ 
коптильный м атеріалъ (въ описанную печь входитъ 
до 30 ф. м атеріала, и эта порція сгораетъ въ часъ); 
осѣвшую сажу околачиваютъ съ полога палкой, уда- 
р я я , однако, не спльно, чтобы не сбить всей насѣв- 
шей копоти и тѣмъ не увеличить тяги  черезъ холстъ 
(въ такомъ случаѣ въ  кам еру будетъ попадать много 
смолистыхъ вещ ествъ, а  въ боровѣ температура,

отъ усилившагося горѣнія, повысится, и  сам ая 
саж а можетъ загорѣться). Д ля предупрежденія воз- 
горанія сажи, въ  печи не жгутъ болѣе 12 н а с а -  
д о к ъ  и даютъ ей остывать 12 час.; лѣтомъ ра- 
ботаютъ еще меньше, и то преимущественно въ 
болѣе прохладныя ночи. Изъ камеры сажу выгре- 
баютъ черезъ каждые три  дня, см етая  съ пола, 
стѣнъ и околачивая пологъ. Изъ 16—22 п. смолья 
и остатковъ получаютъ 23/4—З 1/2 п. сажи.

У насъ въ вологодской губ. устраиваю тъ саже- 
коптильни, похожія на тю рингенскія, но очаги дѣ- 
лаютъ безъ поддувалъ; изъ одного очага въ  ка- 
меру ведутъ 2 борова, которые изъ печп расхо- 
д ятся , идя сначала съ закругленіемъ, а  затѣмъ па- 
раллельно (въ видѣ лиры), и входятъ въ одну ка- 
меру, надъ которой имѣется холщевой пологъ. 
Продукты горѣнія посредствомъ заслонки пуска- 
ю тся поперемѣнно то въ  одинъ боровъ, то въ дру- 
гой; когда одинъ изъ нихъ работаетъ, другой охлаж- 
дается, и работа идетъ непрерывно. В ъ такой печи 
пережигаютъ всѣ смолокуренные остатки кустар- 
наго завода и отчасти красный дегтярный ски- 
пидаръ; послѣдній прямо льютъ на раскаленные 
уголья.

Н а болѣе крупныхъ п р о м ы ш л е н н ы х ъ  заво- 
дахъ камеры  устраиваю тъ сложныя, со множе- 
ствомъ перегородокъ, между которыми циркули- 
руютъ продукты горѣнія, отлагая частицы сажи. 
Н а  рис. 2-мъ изображена т а к а я  кам ера, въ раз- 
рѣзѣ и  въ планѣ. П р и камерѣ имѣется отдѣльная

топка S, снабженная чугунной сковородой, для сжи- 
ган ія  жидкихъ коптильныхъ матеріаловъ—дегтя, 
краснаго скипидара, каменноугольнаго масла и пр. 
Если работаю тъ смольемъ или смоляной стружкой, 
то сковороду вынимаютъ и сжиганіе ведутъ не- 
посредственно на поду печи. П ечь снабжена зас- 
лонк ой (рис. 3-й), двигаю щ ейся на петляхъ вправо 
и влѣво, а  когда нужно, то и совсѣмъ поднимаю- 
щ ейся для загрузки смолья; такое устройство поз- 
воляетъ легко регулировать тягу. Коптильная ка- 
м ера состоитъ изъ ряда  вертикальныхъ перегоро- 
докъ (рис. 2-й, W ), поперемѣнно недоходящихъ до 
боковыхъ стѣнокъ, такъ  что продукты горѣнія об- 
ходятъ змѣеобразно около перегородокъ и затѣмъ 
уже попадаютъ черезъ отверстіе O въ  дымовую 
трубу R , постепенно осаж дая все болѣе мелкія и 
чисты я частицы сажи. Дымовая труба R  снабжена, 
въ  свою очередь, регулирующей тягу  заслонкой К  
и лазомъ Т  для прочистки.

Въ послѣднее врем я наиболѣе цѣнную или «лам- 
повую» саж у получаютъ въ особыхъ аппаратахъ, 
въ  которыхъ жидкій или газообразный коптильный 
матеріалъ притекаетъ къ  лампамъ съ плоскими 
горѣлками, причемъ образующуюся копоть или



улавливаютъ въ кам ерахъ, или-же заставляю тъ 
осаж даться на охлаждаемой вращ аю щ ейся ме- 
таллической поверхности, съ которой насѣвш ая 
копоть автоматически счищ ается скребками. К ъ  
подобнымъ аппаратам ъ новѣйшей конструкціи при- 
надлежитъ к оп ти лка  Талъвитцера (рис. 4-й). Со-

стоитъ она изъ невысокой чугунной круглой чашки, 
съ закраинами внизу (правая  часть чаш ки пред- 
ставлена на рис. 4-мъ, въ  разрѣзѣ), медленно вра- 
щ аю щ ейся на широкой полой оси В  помощью чер- 
вячно-зубчатаго зацѣпленія d f . В ъ  чаш ку нали- 
ваю тъ воду для охлажденія, а  подъ днищемъ е я  
зажигаютъ, газовыя или м асляны я лампы J J ; про- 
дукты горѣнія удаляю тся черезъ полую ось В . 
Сбоку, подъ чаш кой , помѣщ ается воронка Т, а  надъ 
нею скребокъ, снимающій насѣвшую копоть съ 
днища чашки; саж а падаетъ въ воронку, откуда по 
трубѣ W  поступаетъ въ пріемный резервуаръ S . 
Температуру воды поддерживаютъ около 100°, 
чтобы, вмѣстѣ съ сажей, не осаждались масляни- 
стые и смолистые продукты. По мѣрѣ испаренія 
воду доливаютъ. Этимъ путемъ изъ скапидара или 
нефтяного масла получаютъ 2 5 %  сажи, сж игая до 
20 кгр. коптильной жидкости въ  сутки.

Добытая тѣмъ или другимъ способомъ саж а со- 
держитъ случайно попавш ія примѣси (соръ, пе- 
сокъ) и нѣкоторое количество смолистыхъ ве- 
щ ествъ, сообщающихъ ей бурый цвѣтъ. Отъ по- 
стороннихъ примѣсей она очищ ается механиче- 
скимъ просѣваніемъ чрезъ мелкое, полуцилиндри- 
ческое сито, внутри котораго вращ ается  валъ съ 
винтообразно насаженными щ етками; послѣднія 
протираю тъ сажу, а  примѣси вываливаю тся изъ 
полуцилиндра въ особое отдѣленіе. М ашина, во 
избѣжаніе распыливанія, окружена деревяннымъ 
кожухомъ и приводится въ  движеніе или приво- 
домъ, или руками рабочаго. Д ля освобожденія сажи 
отъ смолистымъ примѣсей, ее прокаливаютъ или 
въ особыхъ чугунныхъ горш кахъ, поставленныхъ 
одинъ на другой въ пламя печи, или же въ длинныхъ 
тр убахъ -п атрон ахъ  съ глухимъ дномъ, постепенно 
задвигаемыхъ въ топку; сначала прокаливаютъ 
часть ближайшую ко дну, затѣмъ трубку задви- 
гаютъ дальше и прогрѣваютъ до самаго конца, 
вы гоняя продукты сухой перегонки чрезъ от- 
верстіе въ  крышкѣ, надѣтой на открытый конецъ 
патрона. П рокаленная саж а, если нужно, измель- 
чается , а  затѣмъ упаковывается въ мѣшки или въ 
бочки.

В ъ послѣднее врем я въ торговлѣ, для приготов-

ленія масляны хъ красокъ, въ большомъ количе- 
ствѣ обращ ается просто толченый и измельченный 
уголь, получаемый пережиганіемъ разнообразныхъ 
м атеріаловъ-древесины  различныхъ породъ (ивы, 
липы, тополя), отбросовъ отъ винодѣлія (W ein- 
schw arz, Rebschwarz), пробковыхъ отбросовъ, орѣхо- 
вой и миндальной скорлупы и проч. В ъ нашей тор- 
говлѣ т а к а я  черная  к р аск а  носитъ названіе ш в е д -  
с к о й  или ф и н л я н д с к о й  саж и и  получается про- 
каливаніемъ въ особыхъ ретортахъ вышеупомяну- 
тыхъ матеріаловъ и тщательнымъ измельченіемъ

полученнаго угля. Т акой продуктъ имѣетъ бóль- 
шій противъ саж и объемный вѣсъ и обладаетъ и 
меньшимъ блескомъ, и значительно меньшей крою- 
щ ей способностью. Отличить его легко отъ настоя- 
щ ей сажи, прокаливая пробу при досхупѣ воздуха 
до полнаго вы горанія частицъ угля: настоящ ая 
саж а почти не оставляетъ золы, тогда к ак ъ  тол- 
ченый уголь образуетъ довольно значительное ко- 
личество минеральнаго остатка.

Л и т е р а т у р а . П о п о в ъ ,  Л ѣ саая  технологія. 
1871. — В е б е р ъ ,  Руководство къ  смолокуренію. 
1898. — K ö h le r ,  D ie Fabrica tion  des R usses u. 
Schw ärze aus Abfällen u. N ebenproducten. 1889.— 
B e r s c h ,  V erw ertung des Holzes au f ehem. W ege. 
1896.—T h e n iu s ,  D ie M eiler-u. R e to rte -Verkohlung. 
1885. B . Ш кателовъ.



ствами; нужна такж е изобильная поливка, ибо отъ 
недостатка влаги салатъ стволится раньш е, чѣмъ 
успѣетъ образовать кочанъ. Лучшіе сорта для вы-

гонки въ пар- 
никахъ— Велера 

Томъ - Тумбъ, 
Ш тейнкопфъ и 
Московскій пар- 
никовый, для от- 
крытаго грунта— 
Берлинскій ж ел- 
т ы й , Весенній, 
Золотое яблоко и 
Форельный крово- 
красный.

3) Роменъ или 
римскій салатъ  
(L. sa tiva  rom ana 
L., рис. З-й), не- 
способный самъ 
собою свиваться 
въ  кочанъ и тре- 
бующій для этого 
связы ванія ли- 
стьевъ  надъ цент- 
ромъ растен ія. 
К акъ  высокорос- 
лый и поздноспѣ- 
лый, онъ не выго- 
няется  в ъ  парни- 

кахъ , гдѣ вы ращ ивается только его разсада, выса- 
ж иваем ая затѣмъ въ открытый грунтъ на гряды, на

растояніи до 8  в. растеніе отъ растен ія. Почву 
требуетъ такую -ж е, какъ  и кочанный салатъ.

Когда растенія вполнѣ выростутъ, листья ихъ 
связываю тъ въ пучки, съ цѣлью бѣленія внутрен-

нихъ листьевъ; дѣлаютъ это въ сухой солнечный 
день, когда листья обсохнутъ отъ росы. Роменъ 
явл яется  преимущественно осеннимъ ранне-зим- 
нимъ салатомъ. Р астен ія  съ грядъ убираю тся со 
стуломъ и вы саж иваю тся на полъ или на полки 
овощного подвала, въ песокъ, гдѣ и сохраняю тся 
для употребле нія. Лучшіе сорта- Париж скій  ж ел- 
ты й , Марселъскій ж е л т ый и Форельный.

II) Эндивій (Cichorium E ndivia L., р ис. 4-й), 
1— 2-лѣтнее растеніе изъ семейства сложноцвѣт- 
ныхъ, (Compositae), являю щ ееся преимущественно 
осеннимъ и зимнимъ салатомъ. Почвы требуетъ 
такой-ж е, какъ  салаты. Посѣвъ для вы ращ ива- 
н ія  разсады производится поздно, въ половинѣ

іюня, на гряды; при болѣе раннемъ посѣвѣ ра- 
стенія портятся , начиная стволиться. Н а по- 
стоянныя мѣста разсада вы саж ивается на 6 - 8  в. 
растеніе отъ растен ія. К огда листья эндивія до- 
стигнутъ длины 3 - 4  в., ихъ, съ цѣлію бѣлѣ- 
нія, связываю тъ въ пучки мочалою надъ среди- 
ною растен ія, дѣлая это въ совершенно сухое 
врем я, когда растенія обсохли отъ росы. Осенью

растен ія вы капы ваю тся со стульями и саж аю тся 
въ песокъ на полкахъ овощного подвала, гдѣ они 
и сохраняю тся для употребленія, иногда до но- 
ваго года. Сѣмена эндивія сохраняю тся 3 года; въ 
лотѣ содержится ихъ 7000 ш тукъ. Эндивій, по 
формѣ листа, дѣлится на двѣ группы: а) соб- 
ствевно эндивій (рис. 4-й), узколистный и куд- 
рявы й, и б) ескаріоль (рис. 5-й), широколистный,



гладкій. Лучшіе сорта эндивия-Ры ночны й ж ел ты й  
кудрявый, Руанский и Лувье, а  эскар іо л я-З еленый 
плотны й, Ж елтый п л о т ный и М ясисты й.

III)  С а л а т ный цикорій (Cichorium Intybus fo
liosum L., p иc. 6-й). Двулѣтнее растен іе изъ семей- 
ства сложноцвѣтныхъ, представляю щ ее собою ви- 
доизмѣненіе обыкновеннаго корневого ц и к о р ія -е го  
лиственную форму; оно служитъ исключительно

зимнимъ салатомъ и упо- 
требляется въ пищу всегда 
въ бѣленомъ видѣ. Посѣвъ 
производится весною в ъ  от- 
крытомъ грунту, на обык- 
новенныхъ грядахъ , по- 
рѣже, причемъ впослѣд- 
ствіи молодыя растенія 
ещ е прорѣживаю тся, чтобы 
корни ихъ достигли надле- 
ж ащ ей величины. Осенью, 
передъ наступленіемъ мо- 
розовъ, корни вы капы ва- 
ютъ и обрѣзаютъ съ нихъ 
листья близь освованія, 
послѣ чего ихъ садятъ  въ 
ящ ики, въ  легкую землю, 
тѣсно корень къ корню, 
такъ , чтобы послѣ посадки 
отъ поверхности земли до 
краевъ ящ и к а  осталось 4 в. 
свободнаго пространства. 
Я щ ики затѣмъ помѣщаютъ 
до выгонки въ  подвалѣ. 
Когда желаютъ получать 

листья, ящ ики  вносятъ въ тсплое помѣщеяіе и за- 
крываютъ ихъ сверху крышками; вскорѣ послѣ 
пристановки начинаютъ появляться бѣлые листья, 
которыми и пользуются до тѣхъ поръ, пока корни 
окончательно не истощ атся и не перестанутъ да- 
вать листьевъ. П ри  выгонкѣ салатнаго цикорія въ 
большихъ разм ѣрахъ, корни сажаю тъ въ легкую 
землю на полкахъ и на полу овощ ного подвала, въ 
которомъ, при помощи отопленія, во все врем я вы- 
гонки поддерживаютъ соотвѣтствующую темпера- 
туру. Такой овощной подвалъ долженъ быть тем- 
ный, такъ  к ак ъ  только въ этомъ случаѣ получа- 
ю тся бѣленые и негорькіе листья. Сѣмена салат- 
наго цикорія сохраняю тся 3 года; въ лотѣ содер- 
ж ится ихъ до 10 ты сячъ. Лучшіе с о р та -П е с т р о -  
листный форелъный. Ш ироколистный улучшенный, 
Брюсселъскій В и тл у ф ъ  и Ломбардскій красно-пе- 
стрый.

IV) Крессъ-салатъ (Lepidium  sativum  L., рис. 
7-й). Однолѣтнее растеніе изъ семейства кресто- 
цвѣтныхъ (Cruciferae); служитъ почти исключи- 
тельно весеннимъ салатомъ. Посѣвъ производятъ 
въ теплицахъ, парникахъ  и комнатахъ. В ъ  тепли- 
цахъ и комнатахъ сѣютъ густо на сырой войлокъ. 
Зелень снимаютъ черезъ двѣ недѣли послѣ посѣва, 
п посѣвы повторяю тъ часто, чтобы имѣть зелень 
постоянно. Всходы на войлокахъ можно сохра- 
нять въ прохладвомъ мѣстѣ свѣжими до 3 недѣль. 
Въ парникахъ крессъ  сѣютъ, какъ  промежуточ- 
ное растеніе, между огурцами, цвѣтной капустой и 
т. п. В ъ открытомъ грунту посѣвъ кресса  произво- 
дятъ по возможности ранъше и, чтобы постоянно 
имѣть его свѣжимъ, посѣвы повторяю тъ черезъ 2 
недѣли. Н а  гряду высѣваютъ 1/2 ф . сѣмянъ. Въ 
жаркую пору крессъ  не разводятъ, такъ  какъ  онъ 
тогда становится менѣе вкуснымъ и сильно стра- 
даетъ отъ земляной блохи. Сѣмена сохраняю тся 
2 - 3  года; въ лотѣ 2500 зеренъ. Лучшіе сорта—

Обыкновенный гладколистный, Кудрявый, Двойной 
кудрявый и Ш ироколистный а нглійскій.

V) Одуванчикъ (T araxacum  officinale L ., т. I V , 
стр. 1250, рис. 39). Молодые листья этого обще- 
извѣстнаго растенія, произрастаю щ аго дико по 
всей Европѣ, употребляются какъ  салатъ , но имѣ- 
ю тся и садовыя его видоизмѣненія, одно изъ ко-

торыхъ изображено на рис. 8-мъ. Разводятъ его 
совершенно такъ  же, какъ  салатный цикорій; бѣ- 
леніе листьевъ, какъ  обладающихъ сильною го- 
речью, для него тоже необходимо. Можно, однако, 
ограничиться тѣмъ, что осенью выкопать корни 
дикорастущ аго одуванчик а  и зимою обычнымъ пу- 
темъ выгонять бѣленый листъ, какъ у цикорія.

V I) Рапунцелъ обы кновенный (V alerianella olito
ria  P o ll ., рис. 9-й). Весьма мелкое 1—2-лѣтнее 
(смотря по времени посѣва) растеніе изъ семей- 
ства валеріановыхъ (Valerianeae), растущ ее дико 
на югѣ и западѣ Европы и мѣстами разводимое въ 
огородахъ въ качествѣ салатнаго растен ія, хотя 
съ него можно пользоваться молодыми листьями 
и въ дикомъ видѣ. П ри весеннемъ посѣвѣ расте- 
ніе поспѣваетъ лишь къ  осени, такъ  что выгоднѣе 
дѣлать посѣвъ въ началѣ августа и использовать 
листъя осенью и раннею весною; въ защиту отъ 
мороза, гряды покрываютъ хворостомъ или хвоею. 
Рапунцель легко размножается и самосѣвомъ, такъ



что можетъ даже сдѣлаться въ огородѣ обремени- 
тельною сорною травою.

Другой видъ р ап унцеля- іт а л ь я н скій (V аlеrіа- 
nella еr іосаmра D еsv.)-так ж е  утилизируется въ 
качествѣ салатнаго растен ія  на югѣ Европы.

V II) Изъ другихъ, менѣе распространенныхъ въ 
огородной культурѣ, салатныхъ растеній назовемъ:
1) сердечникъ (Cardamive а mаr а  L.), листья котораго 
(дикорастущаго), нап р ., на М осковскомъ рынкѣ ран- 
нею весною продаю тся подъ именемъ брункресса;
2) ложечникъ (Cochlearia officinalis L ., т. IV , стр. 
1246, рис. 31), наиболѣе употребительный въ видѣ 
примѣси къ  другимъ, менѣе прянымъ салатамъ;
3) капуцинъ (Tropaeolum m ajus L., т. V II, стр. 1158, 
рис. 7), цвѣты и листья котораго по вкусу напо- 
минаютъ крессъ-салатъ; 4) пимпинель (Poterium  
sanguisorba L ., рис. 10-й), низкорослое многолѣт-

нее растеніе изъ сем. розоцвѣтныхъ (Rosaceae), 
дикорастущ ее почти по всей Европѣ и культиви- 
руемое, напр., во Ф ранціи въ качествѣ салатнаго 
растен ія  *), молодые листья котораго по вкусу на-

поминаютъ свѣжій огурецъ и очень богаты п ря- 
ными вещ ествами.

Л и т е р а т у р а . Ш р е д е р ъ ,  Рус. огородъ. 1901.— 
Р ы т о в ъ ,  Р у к -в о к ъ  огород-ву. 1900.— V i lm o r in -  
A n d r i e u x ,  Les plantes potagères. 1891.—H e u z é , 
L es plantes fourragères. 1892. A . М ал ъ та .

*) Это же растеніе, извѣстное у насъ подъ име- 
немъ черноголовника, явл яется  хорошею, весьма 
выносливою и нетребовательною кормовою травою, 
высѣваемою главнымъ образомъ въ Англіи и Ф ран- 
ціи, преимущественно въ смѣси съ эспарцетомъ и 
райграсомъ.

С а л о т о п е н н о е  п р о и з в о д е т в о .  В ъ
техникѣ и общежитіи подъ именемъ сала  подразу- 
мѣваютъ преимущественно твердый жиръ домаш- 
нихъ животныхъ: быковъ (воловъ, коровъ), бара- 
новъ (овецъ), козловъ, свиней, лошадей, отлагаю- 
щ ійся подъ кожей или около внутреннихъ орга- 
новъ. Снятое съ убитаго животнаго сало-сырецъ 
состоитъ изъ клѣточекъ жировой ткани, наполнен- 
ныхъ жиромъ, который при нагрѣваніи сала сна- 
чала плавится, а  при дальнѣйшемъ повышеніи тем- 
пературы  (когда клѣточки, вслѣдствіе расш иренія 
содержимаго, разрываю тся) вы текаетъ изъ нпхъ 
или в ы т а п л и в а е т с я ,  на чемъ и основанъ про- 
цессъ салотопленія или салотопенное произ вод- 
ство . Обыкновенно процессъ этотъ соверш ается 
при температурѣ 100° — 105°, тогда как ъ  жиръ 
плавится лишь въ предѣлахъ 30 -  50°; впрочемъ 
вытапливаніе можно производить и при болѣе низ- 
кихъ температурахъ (ниже 100°), если предвари- 
тельно разрушить нѣкоторыми химическими реак- 
тивами стѣнки клѣтокъ, заключающихъ жиръ.

Ж ировое вещ ество, содерж ащ ееся въ клѣткахъ 
сырцового сала , состоитъ, какъ  извѣстно (см.статью  
«Ж иры животнаго происхожденія» т. I I I ,  стр. 354), 
преимущественно изъ стеарина, пальмитина и 
о л е и н а -г л и ц е р и д о в ъ  (или правильнѣе т р и г л и -  
ц е р и д о в ъ ) , т. е. полныхъ эфировъ, трехъ  жирныхъ 
кислотъ — с т е а р и н о в о й ,  п а л ь м и т и н о в о й  и 
о л е и н о в о й —и 3-атомнаго спирта глицерина. П ер- 
вые два глицерида тверды, а  послѣдній -  жидокъ. 
С теаринъ или тр и стеар и н ъ  (С3 Н 5 (О.С18 Н 35О)3) 
кристаллизуется  въ бѣлыхъ пластинкахъ, плавптся 
при 71,6° Ц . и засты ваетъ при 70° Ц . Однако, если 
расплавленный тристеаринъ нагрѣть не менѣе, 
какъ  на 4°  выше его нормальной точки плавлеаія, 
то онъ засты ваетъ  лишь при 52° въ воскоподобную 
массу, плавящ ую ся при 55°. Обратно, при нагрѣ- 
ваніи этого видоизмѣненія выше 55°, оно вновь пе- 
реходитъ въ первоначальное, плавящ ееся  при 71,6°. 
П альмитинъ или трипалъм итинъ  (С3Н 5 (О.С16Н31О)3) 
кристаллизуется так же въ пластинкахъ, которыя 
сначала пл авятся  при 50,5°, а  затѣмъ при даль- 
нѣйшемъ нагрѣваніи и охлажденіи окончательно 
п лавятся  при 66,5°. Этими свойствами стеарина 
и пальмитина объясн яется , почему свѣже-вытоп- 
ленное (напр., съѣдобное) сало при одной и той же 
температурѣ не всегда одинаково засты ваетъ и при 
охлажденіи образуетъ массу разнообразной твер- 
дости. Олеинъ или триолеинъ (С3Н 5(О.С18 Н 33О)3) 
представляетъ жидкость, застывающую при—6° Ц. 
Подъ вліяніемъ азотистой кислоты олеинъ превра- 
щ ается  въ изомерный, ему твердый э л а и д и н ъ ,  
плавящ ійся при 38°. Вытопленное сало тѣмъ 
тверже, чѣмъ больше содержитъ первыхъ двухъ 
глицеридовъ (особенно же стеарина), и тѣмъ мягче, 
чѣмъ больше въ немъ олеина. Твердое, богатое 
стеариномъ сало болѣе пригодно для приготовленія 
свѣчей, болѣе же м ягкіе сорта идутъ на мылова- 
реніе и н а  смазку машинъ. В ъ  общемъ, сало жи- 
вотныхъ копытныхъ тверже сала плотоядныхъ, а 
сало животныхъ теплыхъ странъ содержитъ больше 
твердыхъ глицеридовъ, нежели у животныхъ хо- 
лодныхъ и полярныхъ странъ. Кромѣ того, у одной 
и той-же породы и въ различныхъ ч астях ъ  отдѣль- 
наго животнаго составъ ж ира не одинаковъ въ  за-



висимости отъ возраста, пола и рода корма. Т акъ , 
сало у стары хъ животныхъ тверж е, чѣмъ у моло- 
дыхъ, у нехолощены хъ -  тверже, чѣмъ у холощен- 
ныхъ, у самокъ—тверж е, чѣмъ у самцовъ холоще- 
ныхъ (но мягче противъ самцовъ нехолощеныхъ), 
у животныхъ, кормленныхъ сухимъ корм ом ъ,- 
тверж е, чѣмъ у содержимыхъ на подножномъ корму 
или на бардѣ. Кромѣ того, въ одномъ и томъ-же 
животномъ сало имѣетъ различную твердость, 
смотря по мѣсту на хожденія: сало н у т р я н о е  
(н у т р я к ъ ) ,  около п оч екъ , тверже подкож наго-ру- 
б а ш е ч н а г о ,  а послѣднее тверже находящ агося въ 
м ясѣ—п р о р о с т и .  Соотвѣтственно твердости, из- 
м ѣняется и тем пература плавленія топленаго сала. 
Д ля сала, употребляемаго въ техникѣ, темпера- 
тура плавленія равна: бараньяго 4 1 -5 2 ° ,  бычьяго 
4 1 -5 0 ° ,  свиного 4 1 -4 8 ° ,  лошадинаго 30° Ц.

Ж ивотные жиры растворяю тся въ эфирѣ, сѣр- 
нистомъ углеродѣ, бензолѣ, неф тяны хъ маслахъ, 
жидкихъ ж ирахъ и м аслахъ и т. д. Ж иры  от части 
растворяю тъ окислы нѣкоторыхъ тяж елыхъ ме- 
талловъ (напр., мѣди и свинца), а  такж е и самые 
металлы при продолжительномъ съ ними сопри- 
косновеніи въ присутствіи воздуха, чтò необходимо 
имѣть въ виду при продолжительномъ храненіи 
или нагрѣваніи сала, напр., въ мѣдныхъ сосудахъ. 
П ри нагрѣваніи до 300° и при пригораніи жиры 
разлагаю тся, вы дѣляя горючіе пары и газы чрез- 
вычайно тяж елаго запаха, зависящ аго отъ обра- 
зованія а к р о л е и н а  (акриловаго альдегида), обу- 
словливающаго и противный запахъ, получающійся 
при задуваніи сальныхъ свѣчей.

Н аходящ ійся въ торговлѣ и употребляемый для 
салотопленія сыреиъ раздѣляется на три главные 
сорта: 1) г у р т о в о й  (отъ гурта съ большихъ боенъ),
2) с б о р н ы й  (собираемый по деревнямъ и отдѣль- 
нымъ хозяйствамъ) и  3) б а р д я н о й  (отъ скота, со- 
держимаго на винокуренныхъ заводахъ и откарм- 
ливаемаго бардой). Н а  рынокъ сырое сало посту- 
паетъ въ  формѣ короваевъ, причемъ «нутрякъ» 
заверты вается въ пласты рубашечнаго сала, но 
такж е встрѣчается и въ кускахъ различной формы 
въ видѣ бараньяго или говяж ьяго сырца. В ъ сред- 
нем ъ , быкъ черкасской породы даетъ сырца до 
2 п., крупный волъ до 11/2 п. и русская  корова— 
около 1/2 п., а волош ская овца иногда до 30 ф. Луч- 
шій с о р тъ  парного сала подъ названіемъ к а ш н а г о  
употребляется в ъ  пищу, на фальсификацію ко- 
ровьяго масла и на приготовленіе искуственнаго 
масла, извѣстнаго въ общежитіи подъ названіемъ 
м а р г а р и н о в а г о  или просто м а р г а р и н а .  Н ахо- 
дящ ееся  въ продажѣ сырое сало часто фальси- 
фицируется, въ цѣляхъ увеличенія его вѣса, водою, 
известью, мѣломъ, творогомъ и т. п. Ф альсифика- 
ц ія  водою производится запариваніемъ, состоя- 
щ имъ въ томъ, что сырецъ обливаютъ кипяткомъ, 
причемъ онъ получаетъ видъ равномѣрно слип- 
ш ейся массы, содержащей воду.

Снятое съ животнаго сало содержитъ куски 
м яса, жилы, кровь и другія примѣси, которыя 
скоро загниваю тъ, а  потому, если сало непосред- 
ственно не поступаетъ на салотопню, то его необ- 
ходимо предохранить отъ порчи, такъ  какъ  выше- 
упомянутыя примѣси, быстро загнивая, сообщаютъ 
всей массѣ сала непріятный запахъ  и обусловли- 
ваю тъ порчу и самаго сала, которое начинаетъ про- 
горкать. П роцессъ п р о г о р к а н ія  сала зависитъ 
такж е отъ жизнедѣятельности микроорганизмовъ 
и сопровождается разложеніемъ ж ира на свобод- 
ны я ж ирныя кислоты, сообщаю щ ія ему против- 
ный сальносвѣчной запахъ  и жгуче-горькій вкусъ.

Сало сохраняется  или соленіемъ, или высушива- 
ніемъ. Д ля сушки сало разрѣзаютъ на небольшіе 
куски и развѣшиваютъ на ш естахъ и веревкахъ 
въ особыхъ сушильняхъ. Сало, идущее на свѣчное 
производство, никогда не солится во избѣжаніе 
оплыванія свѣчъ.

Поступающ ее на заводъ сало очищаютъ руч- 
ной сортировкой отъ грубыхъ постороннихъ при- 
мѣсей, вымачиваютъ и промываютъ холодной во- 
дой. Вымачиваніе производится  въ кадкахъ съ 
втулками у дна, причемъ грязную воду спускаютъ
2 - 3  раза  въ день: этимъ путомъ сало очищ ается 
отъ грязи, крови и слизи. Д ля облегченія вы- 
таиливан ія, сало затѣмъ измельчаютъ или руч- 
нымъ способомъ (путемъ сѣченія ножами либо 
сѣчками), или же, на большихъ заводахъ, рифле- 
ными валиками. Вымытое сало, если работаютъ 
путемъ безводнаго вы таиливан ія, предварительно 
вы суш ивается, а  затѣмъ уже измельчается.

Вы тапливаніе сала можно производить про- 
стымъ нагрѣваніемъ въ сухомъ видѣ, причемъ жиръ 
сначала плавится, а  затѣмъ при 70° — 80° клѣтки 
начинаютъ лопаться и при продолжительномъ 
нагрѣваніи всѣ покровы, заключающіе сало (саль- 
н ая  плева), разры ваю тся. Способъ этотъ, болѣе 
старый, носитъ названіе с у х о г о  или о г н е в о г о  
с а л о т о п л е н ія  и  даетъ продуктъ посредственнаго 
качества, ибо при продолжительномъ нагрѣваніи, 
въ виду плохой теплопроводности жира, часть 
сала пригораетъ, и продуктъ пріобрѣтаетъ бурый 
цвѣтъ и непріятный запахъ. Чтобы получить сало 
по-бѣлѣе и не пригорающее къ  стѣнкамъ котла, 
въ послѣдній прибавляю тъ немного воды; этотъ 
наиболѣе распространенный у насъ способъ но- 
ситъ названіе м о к р а г о  с а л о т о п л е н ія .  Д ля об- 
легченія вы теканія сала и разруш енія сальныхъ 
оболочекъ, въ котелъ прибавляютъ кислотъ (сѣрной 
или азотной) или ѣдкаго натра, отчего стѣнки жи- 
ровыхъ клѣтокъ быстро разруш аю тся, и полу- 
чается  возможность работать въ закрытыхъ сосу- 
дахъ, отводя зловонные газы въ дымовую трубу. 
Этотъ способъ наиболѣе распространенъ во Ф ран- 
ціи и  Германіи. В ъ Америкѣ салотопленіе произ- 
водится въ закрытыхъ котлахъ, нагрѣваемыхъ 
паромъ высокого давленія (въ 3 — 4 атмосферы), 
причемъ сало вы таиливается  быстро и совер- 
шенно; однако, способъ этотъ требуетъ дорого 
стоющихъ аппаратовъ и поэтому мало распростра- 
няется  у насъ.

1) С у х о е  в ы т а п л и в а н іе .  Высушенный и из- 
мельченный сырецъ загруж ается въ мѣдный или 
чугунный съ плоскимъ дномъ котелъ, нагрѣваемый 
голымъ огнемъ. Огонь сначала разводятъ умѣрен- 
ный, постепенно возвыш ая температуру массы до 
1 0 5 -1 1 5 ° . Во врем я операціи работникъ долженъ 
непрерывно перемѣшивать содержимое котла, 
чтобы не происходило перегрѣванія сала и приго- 
р а н ія  оболочекъ, называемыхъ ш к в а р о ю ,  къ  стѣн- 
камъ котла. Д ля отдѣленія послѣднихъ отъ выто- 
пивш агося ж ира, рабочій подъ конецъ операціи 
вноситъ въ котелъ прочное массивное рѣшето, съ 
мелкими отверстіями, пропускающими ж иръ, но 
задерживающими и призкимающими книзу сальную 
ш квару; всплывающій жиръ вычерпы вается ков- 
шомъ и поступаетъ въ рядомъ стоящ ій чанъ съ 
натянутой на немъ холстиной, черезъ которую и 
происходитъ фильтрація расплавленнаго сала; изъ 
этого чана, помощью втулки, сало разливается въ 
формы или въ бочки. О ставш аяся въ котлѣ твер- 
д ая  ш квара горячею склады вается въ мѣшки и 
поступаетъ подъ прессъ, причемъ получается еще



нѣкоторое количество жира, который присоеди- 
няется  къ  свѣжезагруженному въ котелъ салу- 
сырцу. Отпрессованная ш квара идетъ въ  кормъ 
свиньямъ или-же сбы вается на синькальные за- 
воды для приготовленія желтой кровявой соли. 
Иногда изъ нея еще извлекаютъ л:иръ сѣроугле- 
родомъ или другимъ растворителемъ.

2) В ы т а п л и в а н іе  в о д о й  или п а р о м ъ . Су- 
хое салотопленіе при всей своей простотѣ и деше- 
визнѣ представляетъ то существенное неудобство, 
что распространяетъ зловоніе (особенно при вы- 
топкѣ сборнаго, не вполнѣ свѣжаго сала), и потому 
не можетъ быть допущено вблизи городовъ и на- 
селенныхъ мѣстъ. Болѣе употребительно м о к р о е  
с а л о т о п л е н іе .  Н а  рис. 1-мъ представленъ про- 
стой салотопенный аппаратъ весьма распростра- 
ненный на русскихъ небольшихъ заводахъ. Въ 
печь С съ топкой к и зольникомъ т  вмазанъ чу- 
гунный (или рѣже желѣзный) клёпанный котелъ А .  
Чтобы пламя непосредственно не нагрѣвало днища 
котла и не происходило бы пригоранія сала, горю-

чіе газы изъ топки к поступаютъ въ отверстія п п  
и обогрѣваютъ бока котла, тогда какъ  днище опи- 
р ается  на нетолстую стѣнку и нагрѣвается умѣ- 
ренно. Около дна имѣется отверстіе съ трубой Н 
для спуска грязной воды. К р а я  металлическаго 
котла возвышаются надъ кадкой верш ка на 4, и 
на нихъ плотно прилаж ивается деревянная сос- 
новая насадка В ,  увеличиваю щая размѣры котла; 
насадка плотно приконопачивается къ  котлу и 
стягивается  желѣзвыми обручами. В ъ котелъ на- 
ливаютъ воды до к р ая  металлической его части, 
а  затѣмъ начинаютъ топить; когда же вода заки- 
питъ, загружаютъ сало. Кругомъ котла имѣется 
помостъ D ; на немъ помѣщ ается рабочій, кото- 
рый перемѣшиваетъ массу во избѣжаніе приго- 
ран ія , а  вытапливаю щееся сало, всплывающее 
наверхъ, счерпываетъ ковшомъ п выливаетъ въ 
рядомъ стоящ ій отстойный чанъ Е  съ фильтро- 
вальнымъ приспособленіемъ F , состоящимъ изъ 
рамы съ натянутой на ней мелкой сѣткой; на 
сѣткѣ остаю тся частицы ш квары, которая, по мѣрѣ 
накопленія, по наклонной доскѣ вновь направ- 
ляется  въ салотопенный котелъ. Въ чанѣ Е ,  около 
дна, пмѣются два отверстія съ втулками l и р , 
причемъ второе изъ нихъ помѣщ ается у самаго дна.

По мѣрѣ накопленія ж ира, послѣдній отстаивается 
и вы пускается черезъ открываемую втулку l; от- 
сюда вы текаетъ болѣе свѣтлое сало, а  мутное 
остается у дна и спускается отдѣльно, по оконча- 
ніи операціи. Сало поступаетъ въ корыто О, гдѣ 
оно постепенно засты ваетъ при постоянномъ пе- 
ремѣшиваніи, дабы получился однородный про- 
дуктъ; когда же сало достаточно затвердѣетъ, его 
вычерпываютъ лопатами и упаковываю тъ въ  бочки. 
Тѣмъ временемъ подъ котломъ усиливаютъ огонь, 
болѣе энергично перемѣшиваютъ и перетираю тъ 
ш квару, приж им ая ее весломъ къ стѣнкамъ котла; 
при этомъ вы тапливается ещ е нѣкоторое количе- 
ство сала худшаго качества и болѣе темнаго, на- 
зываемаго въ торговлѣ д в у ж а р н ы м ъ  и л и  ш к в а р -  
н ы м ъ  въ отличіе отъ перваго сорта — о д н о ж а р -  
н а г о . Спущенное со дна чана Е  мутное сало при- 
соединяется къ  новой порціи вытапливаемаго 
сырца. Способомъ мокраго салотопленія полу- 
чается  сало удовлетворительнаго качества, но подъ 
консцъ операціп, при выжариваніи ш квары, выдѣ-

ляю тся зловонные пары и газы, справедливо вы- 
зывающіе жалобы лицъ, помѣщ аю щ ихся по сосѣд- 
ству съ такими заведеніями.

К ак ъ  на существенное усоверш енствованіе 
этого способа, слѣдуетъ указать на простое при- 
способленіе, придуманное Д арсе для уничтоженія 
зловонія во врем я вы тапливанія сала. Оно со- 
стоитъ въ томъ, что надъ котломъ помѣщаютъ 
прочную откидывающуюся желе зную крышку, 
оставляя между нею и котломъ щелеобразное про- 
странство, соединяемос или съ дымовой трубой, 
или же, еще лучше, съ зольникомъ или съ подду- 
валомъ топки (въ первомъ случаѣ зловонные газы 
будутъ уноситься съ дымомъ въ верхніе слоп ат- 
мосферы, а  во второмъ — окончательно сж игаться 
въ топкѣ печи). Одвако, приборъ Д арсе стѣсняетъ 
дѣйствія рабочаго и устраняетъ постоянную воз- 
можность наблюденія за  ходомъ операціи.

П ри мокромъ салотопленіи выходъ сала вообще 
меньше, нежели при сухомъ, и всегда довольно зна- 
чительныя количества ж ира остаю тся въ ш кварѣ. 
Эти недостатки могутъ быть устранены при при- 
мѣненіи мокраго салотопленія въ присутствіи: кис- 
лотъ (сѣрной и азотной) или ѣдкаю натра. По 
Дарсе, на 100 ч. измельченнаго сала надо взять



2 0 - 5 0  ч. воды, къ которой предварительно при- 
бавлена 1 ч. сѣрной кислоты въ 66° Боме, и за- 
тѣмъ нагрѣвать до кипѣнія. Подъ вліяніемъ кис- 
лоты, даже при употребленіи большихъ массъ 
сырца, вы таиливаніе оканчивается въ 1 1/2 — 2 1/2 
часа, причемъ не требует ся  выжиманія шквары. 
Неудобство заклю чается здѣсь въ томъ, что ш квара 
я в л я ет ся  негодной для корма скота.

Самое совершенное выплавленіе производится 
въ клепаны хъ желѣзныхъ котлахъ, нагрѣваемыхъ 
помощью пара высокаго давленія. П аръ  поступаетъ 
по змѣевику въ нижнюю часть котла и нагрѣваетъ 
сало, для перемѣш иванія котораго врем я-отъ-вре- 
мени пускаю тъ голый паръ. П ри давленіи пара 
около 3 атмосферъ, температура въ котлѣ не пре- 
выш аетъ 135° и не происходитъ пригоранія массы, 
а  непріятно пахнущ іе газы передъ опорожниваніемъ 
котла пускаю тся въ  топку ил и въ дымовую трубу.

По даннымъ проф. Бунге (опыты Микулин- 
скаго), при различныхъ способахъ салотопленія изъ 
100 частей сырда получаются слѣдующіе выходы 
сала: при сухомъ салотопленiи 88,80; при мокромъ 
салотоплепіи: съ сѣрной кислотой—96,99; со смѣсью 
сѣрной и азотной кислотъ-96 ,77 ; съ ѣдкимъ нат- 
р о м ъ-91 ,72 .

Значительны я количества сала получаются при 
развариваніи  труповъ убитыхъ и  не годныхъ въ 
п ищу животныхъ (собакъ, лошаде й) или же забра- 
кован ны хъ  на городскихъ бо й н ях ъ  ветеринарнымъ 
надзоромъ м ясны хъ тушъ. Такого рода разварива- 
піе производится въ герметическихъ котлахъ (ав- 
т о к л а в а х ъ )  паромъ высокаго давленія (до 5 ат- 
мосферъ). Получаемое сало содержитъ клеевыя 
азотисты я выщ ества, скоро портится и потому 
требуетъ очищ енія. О чищ ается оно тутъ же на са- 
лотопнѣ, или же на покупающемъ его свѣчномъ 
или мыловаренномъ заводѣ, помощью перет а или- 
ван ія  съ Небольшимъ количествомъ воды въ при- 
сутствШ квасцовъ; отстоявш ееся сало дѣлается 
болѣе свѣтлымъ и прочнымъ.

Очищеніе сала. Вытопленное сало никогда не 
бываетъ ч истымъ, так ъ  какъ  содержитъ разлпч- 
ны я примѣси, частью придаю щ ія ему некрасивый 
видъ (соръ, грязь), частью обусловливающія его 
непрочность (азотистыя вещ ества, клей, обрывки 
клѣтокъ и пр.). Очистка  сала  можетъ быть какъ 
механическая , такъ  и хим ическая, смотря по тому, 
отъ каки хъ  примѣсей желаютъ освободить  сало . Отъ 
м е х а н п ч е с к о й  мути и нерастворимыхъ примѣ- 
сей сало освобождается многократнымъ перетап- 
ливаніемъ съ водою, отстаиваніемъ и фильтраціей 
черезъ ткани или черезъ пористыя тѣла (песокъ, 
мѣлъ, гипсъ). Д ля освобожденія сала отъ примѣ- 
сей, сообщающ ихъ ему непрочность, практикуется 
перетапливаніе его или съ прибавленіемъ разве- 
денныхъ кислотъ-сѣ рной  и  азотной, разрушаю- 
щ ихъ примѣси, или же въ присутствіи квасцовъ, 
дубильныхъ и нѣк. др. вещ ествъ, образующихъ не- 
растворимы я съ ними соединенія. Помощью пере- 
т а пливан ія  сала со смѣсыо сѣрной и азотной кис- 
лотъ, кромѣ его очищенія, достигаютъ и  увеличе- 
н ія  его твердости, а  твердое сало вообще болѣе 
цѣнится на рынкѣ. Н а  200 ч. сала  берутъ смѣсь 
изъ 1 ч. крѣпкой сѣрной и 1 ч. крѣпкой азотной 
кислотъ и приливаютъ эту смѣсь постепенно, при 
постоянномъ перемѣшиванiи, къ  расплавленному 
салу; тогда азотная кислота частью раскисляется 
до азотистой, а  подъ вліяніемъ послѣдней жидкій 
олеинъ сала переходитъ въ твердый элаидинъ, и 
в с я  м асса получается болѣе твердой.

Очищенное сало не всегда имѣетъ достаточно

бѣлый цвѣтъ и цѣнимый въ торговлѣ красивый 
видъ. Простѣйшимъ способомъ сало отбѣливаютъ 
такъ  же, какъ  и воскъ, а  именно превращ аю тъ 
его въ стружки, раскладываю тъ на холстъ и по- 
мѣщаютъ на открытомъ воздухѣ, въ тѣнистое 
мѣсто: черезъ 2 - 3  недѣли сало отбѣливается и вы- 
суш ивается, послѣ чего его стоитъ только перето- 
пить и перелить въ упаковочную посуду, чтобы по- 
лучить бѣлое и прочное сухое сало. Вообще, всякое  
сало передъ упаковкой полезно высушивать. Вы- 
сушиваніе легче всего производить, продувая че- 
резъ расплавленное сало, съ помощью продырав- 
леннаго змѣевика, подогрѣтый воздухъ. Гораздо бы- 
стрѣе производится выбѣливаніе х и м и ч е с к и м и  
реактивами: бѣлильной известью, двухромокаліе- 
вою солью (хромпикомъ), перекисью марганца съ 
сѣрной кислотой и пр. П ри употребленіи хром - 
пика  къ  100 ч. сала прибавляютъ 1 ч. сѣрной ки- 
слоты, растворенной въ 6 ч. воды, а, когда сало 
расплавится, къ  массѣ постепенно прибавляютъ 
0,5 ч. измельченнаго хромпика и смѣсь доводятъ 
до кипѣнія при постоянномъ помѣшиваніи; затѣмъ 
сало спускаютъ и промываютъ горячей водой. По- 
мощыо бѣлильной извести выбѣливаютъ такъ: въ 
котлѣ, выложенномъ внутрп свинцомъ, расплав- 
ляю тъ сало, на каждые 100 ф. его прибавляютъ 
раствора хлорной извести (2 1/2 ф . въ потребномъ 
для растворенія количествѣ воды) и все тщательно 
перемѣшиваютъ, а  затѣмъ приливаютъ около 1 ч. 
сѣрной кислоты, разведенной 2 0 - 3 0  ч. воды, и 
вновь перемѣшиваютъ; сѣрная кислота разлагаетъ 
хлорную известь и ускоряетъ бѣленіе; когда из- 
весть осядетъ въ видѣ гипса, то отстоявш ееся 
сало сливаютъ и  высушиваютъ вышеописаннымъ 
способомъ. Помощью перекиси марганца  выбѣли- 
ваютъ такимъ же способомъ, уцотребляя на 100 ч. 
сала 1 ч. сѣрной кислоты въ 30 ч. воды и 1 ч. пе- 
рекиси марганца въ порошкѣ.

Для полученія хорошаго с ъ ѣ д о б н а г о  или 
к а ш н а г о  сала, идущаго непосредственно в ъ  пищу 
или въ  переработку на искуственное или мар- 
гариновое масло, 100 ч. свѣже-вытопленнаго съ 
водою (или помощью пара) сала смѣшиваютъ съ 
100 ч. кппящ ей воды до расплавленія и прили- 
ваю тъ растворъ 4 ч. кристаллической соды въ
20 ч. воды, а  затѣмъ все перемѣшиваютъ и наблю- 
даютъ, чтобы температура не опускалась ниже 
температуры засты ванія сала; перемѣшиваніе про- 
должаютъ до образованія эмульсіи, послѣ чего уси- 
ливаютъ огонь и начинаютъ кипятить. К ъ  кипя- 
щей массѣ прибавляютъ 400 ч. воды и продол- 
жаютъ безостановочно перемѣшивать; послѣ этого 
нагрѣваніе прекращ аю тъ (лучше производить его 
голымъ паромъ, который будетъ и нагрѣвать 
жидкость, и перемѣшивать ее) и оставляю тъ 
жидкость отстояться; когда же растопленное 
сало поднимется вверхъ, то водянистую жид- 
кость спускаютъ черезъ нижнее отверстіе котла. 
Д ля отдѣленія сала отъ примѣсей соды и нат- 
ровыхъ солей жирныхъ кислотъ (мылъ), въ ко- 
телъ напускаю тъ вновь 100 ч. воды, подогрѣ- 
ваю тъ и перемѣшиваютъ, пуская голый паръ или 
же взбалты вая весломъ, и, доливъ 400 ч. воды, 
кипятятъ . Лучшій сортъ очищеннаго такимъ об- 
разомъ сала получается при вторичной или даже 
третичной обработкѣ. Обыкновенно съѣдобное сало 
очищ ается трижды, причемъ при второй очисткѣ 
берутъ соды 3% , а  при третьей лишь 2 - 2  1/2%. 
Окончательное очищеніе производится сначала 
промываніемъ большимъ количествомъ воды, под- 
кисленной соляной к ислотой (1 ч. кислоты на 100 ч.



воды), а  затѣмъ чистой горячей водой. Щ елочная 
вода первой обработки содержитъ большую часть 
жирныхъ кислотъ, находивш ихся въ свободномъ 
состояніи въ салѣ вслѣдствіе его разложенія (при 
перевозкѣ, храненіи и вытапливаніи), и азотистыхъ 
вещ ествъ, придаю щихъ, вмѣстѣ съ первыми, не- 
очищенному салу противные запахъ  и вкусъ. Эти 
воды могутъ быть утилизированы: нейтрализуя 
щелочь сѣрной кислотой, выдѣляютъ ж ирныя кис- 
лоты, сбываемыя съ успѣхомъ на мыловаренные 
заводы. Д ля очищенія сала вода предцочитается 
м ягкая , не содерж ащ ая известковыхъ солей, отъ 
которыхъ лучше ее предварительно очищ ать при- 
бавленіемъ нѣсколькихъ капель ѣдкаго натра ,— 
иначе, образующееся известковое мыло можетъ 
быть удержано очищаемымъ саломъ.

Н а  промышленныхъ заводахъ, передъ выпу- 
скомъ сала въ продажу, для полученія товара одно- 
родныхъ качествъ, производятъ перетапливаніе его. 
В ъ  котелъ наливаютъ воду, нагрѣваютъ ее и опу- 
скаю тъ вытопленное и очищенное разныхъ сортовъ 
сало кусками. По р асплавленіи, нагрѣваніе пре- 
кращ аю тъ и оставляютъ массу въ расплавленномъ 
состояніи на 24 часа въ покоѣ, а  затѣмъ сало пе- 
репускаютъ въ ящ ики, въ которыхъ и охлаждаютъ 
при постоянномъ перемѣшиваніи, во избѣжаніе об- 
разованія пятенъ; сгустивш ееся сало набивается 
въ бочки и вы пускается въ продажу. Д ля экспорта 
сало полезно закупоривать въ бочки, окуренныя 
сѣрой, или же передъ упаковкой погружать его въ 
водный растворъ сѣрнистаго газа, который, дѣй- 
ствуя антисептически, предохраняетъ сало отъ 
прогорканія.

Сорта говяжьяю сала, обращ аю щ іеся въ тор- 
говлѣ, различаю тся ц ѣ л ь н ы е  и с м ѣ ш а н н ы е . 
Первые встрѣчаю тся почти исключительно на 
внутреннемъ рынкѣ, вторые же идутъ исключи- 
тельно для заграничнаго отпуска. Изъ цѣльныхъ 
сортовъ наибольшее значеніе имѣетъ обыкновенное 
р у с с к о е с а л о ,  вытапливаемое изъ сборнаго сырца 
и употребляемое преимущественно въ свѣчномъ 
производствѣ; разливается оно обыкновенно въ 
низкія кадочки или о к а р е н к и  и продается въ 
видѣ глыбъ желтаго цвѣта, имѣющихъ форму усѣ- 
ченнаго конуса и отличаю щ ихся большою твер- 
достью. Но самое лучшее говяжье с а л о -с л о й к о -  
в о е , обладающее легкимъ, даже пріятнымъ заца- 
хомъ и способностью при раскупориваніи бочки 
распадаться  на слои; легкій запахъ придается ему 
тѣмъ, что при перетопкѣ къ водѣ прибавляютъ 
нѣсколько перечной мяты, а  слоевое сложеніе есте- 
ственнымъ путемъ получается отъ заливан ія сала 
въ бочку порціями (для этого недостаточно охла- 
дивш ееся сало вплескиваютъ въ бочки ковшомъ, 
потомъ пережидаютъ нѣкоторое время, пока зали- 
тый слой не застынетъ, тогда наливаютъ другой и 
т. д. до наполненія бочки). Слойковое сало идетъ 
такж е на свѣчное и стеариновое производства. 
С м ѣ ш а н н ы е  сорта сала представляю тъ сплавъ 
говяж ьяго сала съ болынимъ или меньшимъ коли- 
чествомъ бараньяго.

Изъ сортовъ баранъяго топленаго сала пер- 
вое мѣсто принадлежитъ русскиму бараньему салу, 
вытапливаемому изъ сборнаго «нутряного» сала, 
почему оно отличается особенной твердостью и 
мало уступаетъ въ этомъ отношеніи лучшимъ сор- 
тамъ говяж ьяго сала, особенно же привозимое изъ 
сѣверныхъ губ. (пермской и вятской), гдѣ оно от- 
личается бѣлизной. Б аранье сало вообще отли- 
чается  отъ говяж ьяго своей бѣлизной и нѣсколько 
высшей температурой плавленія.

Л и т е р а т у р а . A n d e s ,  A nim alische F e tte  u . Oele. 
1897. — S c h a e d i e r ,  D ie Technologie der F e tte  u. 
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С а м о в о з г о р а н і е  -  загоранie тѣхъ или 
другихъ вещ ествъ безъ соприкосновенія съ горя- 
щимъ раскаленнымъ или сильно нагрѣтымъ тѣломъ 
и въ отсутствіи лучистой теплоты. К ъ  такому са- 
мовозгоранію оказываю тся способными, напр., рж а- 
ная и пш еничная мука,ютруби, древесные опилки, 
овечья ш ерсть, шелкъ, древесный уголь, сѣно и т .п ., 
и оно нерѣдко можетъ служить причиною пож ара. 
Древесный уголь, напр., будучи способенъ, вслѣд- 
ствіе своей пористости, сильно поглощать воздухъ, 
если сложенъ въ большихъ м ассахъ, иногда на- 
столько сильно нагрѣвается, что самъ-собою при- 
ходитъ въ воспламененіе. В ъ с.-х . практикѣ вызы- 
вается  оно главнымъ образомъ процессами окис- 
ленія и броженія. Растительны е и, въ меньшей 
степени, животные жиры окисляю тся кислородомъ 
воздуха съ выдѣленіемъ тепла; если такими жп- 
рами окаж утся смочены какіе-либо тряпки, очески 
и, вообще, волокнистые матеріалы, сложенные въ 
кучи, то развиваю щ аяся при окисленіи теплота 
можетъ вызвать возспламененіе волоконъ, осо- 
бенно же при высокой температурѣ окружающей 
среды. Отъ подобныхъ причинъ самовозгораю тся 
хлопокъ, ленъ, шерсть, пенька и т. д.

Изъ явленій самовозгоранія, обусловливаю- 
щ ихся процессами броженія, особаго вним анія за- 
служиваетъ самовоспламененіе сѣна. Е щ е Колу- 
мелла указывалъ, что сложенное въ недостаточно 
сухомъ состояніи сѣно «часто производитъ огонь 
и пожаръ». В ъ 1873 г. Ранкъ  при своихъ опытахъ 
надъ самовозгораніемъ сѣна помѣщалъ послѣднее 
предварительно въ реторту и нагрѣвалъ его до 
250° -  300° Ц ., причемъ получалась обугленная, 
м аркая , разсы пч атая  м асса; въ такомъ видѣ сѣно 
высыпалось на столъ, гдѣ и остывало до такой сте- 
пени, что его можно было свободно брать руками. 
Затѣм ъ чрезъ нѣкоторое врем я замѣчалось быстрое 
и сильное самонагрѣваніе, внезапно то тамъ, то 
сямъ появлялись огоньки, и въ нѣсколько минутъ 
в с я  масса оказывалась воспламенивш ейся. Это 
наблюдалось, однако, только въ томъ случаѣ, если 
предварительное обугливаніе не переходило из- 
вѣстныхъ предѣловъ. Изслѣдуя вопросъ о самона- 
грѣваніи различныхъ растительныхъ вещ ествъ, Ф. 
Конъ помѣщалъ ихъ въ особый п р и б о р ъ -т е р м о -  
ф о р ъ , довольно успѣшно устраняю щ ій отдачу 
тепла въ окружающую среду. Б е р я  вещ ества сте- 
рилизованныя и нестерилизованныя при условіи 
ограниченнаго доступа воздуха, онъ пришелъ къ  
заключенію, что самонагрѣваніе вы зы вается бро- 
дильными процессами, обусловленными жизнедѣя- 
тельностью различныхъ микроорганизмовъ. В ъ 
частности, для свѣже-скошенной травы  наблюда- 
лись слѣдующія измѣненія температуры: въ пер- 
вые 5 дней она поднималась до 40° Ц . (повидимому, 
подъ вліяніемъ процесса ды ханія ещ е не отмер- 
шихъ растительныхъ клѣточекъ), а  затѣмъ, когда 
начинали усиленно развиваться  сѣнныя бактеріи, къ 
8-му дню достигала почти 60° Ц ., спустя же нѣкото- 
рое врем я снова падала, и недѣли черезъ двѣ уста- 
навливаласьтемпература циркулирую щ аго воздуха;



тр ава  успѣвала за это врем я обратиться въ бурую, 
большей частью углеобразную массу, х отя  темпе- 
ратура во все врем я броженія и послѣ него ни разу 
не поднималась выгае 60° Ц . Такимъ образомъ Ф. 
Конъ (а отчасти такж е и Бертело въ 1894 г.) уста- 
новилъ ф актъ  обугливанія сѣна подъ вліяніемъ 
жизнедѣятельности бактерій при температурѣ, не 
превышающей 60° Ц ., а  Ранке  доказалъ способ- 
ность сѣна, обугленнаго при 250° — 300° Ц ., само- 
восплам еняться подъ вліяніемъ доступа воздуха. 
Надо полагать, что самовозгораніе сѣна распа- 
дается  на два отдѣльныхъ процесса: 1) с а м о н а -  
г р ѣ в а н іе  сѣна, когда термогенныя бактеріи даютъ 
своею жизнедѣятельностью начальную темпера- 
туру, причемъ теплота не тер я я сь  въ окружающую 
среду, вслѣдствіе плохой теплопроводности сѣна, 
производитъ медленную сухую перегрнку р а ст и- 
тельной массы и въ результатѣ этого процесса, для- 
щ агося, по Бемеру, 8 - 1 2  недѣль, получаются по- 
ристый сѣнной уголь и рядъ газообразныхъ угле- 
водородовъ; 2) если затѣмъ сѣно не охладится, то, 
въ случаѣ притока воздуха внутрь стога, насту- 
паетъ жадное поглощеніе кислорода воздуха пори- 
стой обугленной массой, сопровождающееся но- 
вымъ выдѣленіемъ тепла, достаточнымъ для вос- 
пламененія оставш ихся продуктовъ сухой пере- 
гонки и самой обугленной клѣтчатки. Температура 
окружающаго воздуха играетъ при этомъ второ- 
степенную роль. Самовоспламененіе сѣна наблю- 
дается  въ тѣхъ случаяхъ, когда оно сложено 
въ стога недостаточно сухимъ, и появленію огня 
всегда предшествуютъ болѣе или менѣе значитель- 
ное осѣданіе стога (нерѣдко даже образованіе 
сверху стога углубленія или воронки), и появленіе 
сперва зап ах а  печенаго хлѣба или меда, а  затѣмъ 
гари; воспламенсніе всегда происходитъ съ по- 
верхности, т. е. при достаточномъ доступѣ воздуха, 
причемъ, если, вслѣдствіе появленія запаха гари, 
стогъ на ч инаютъ разбрасы вать вилами, то нерѣдко 
огонь появляется , такъ  сказать, подъ руками, при 
каждомъ новомъ ударѣ вилъ.

Ч то к асается  мѣръ противъ самовозгоранія 
сѣна, то здѣсь преяде  всего необходима тщ атель- 
ная , полная суш ка сѣна, при надобности — на 
кольяхъ, ж ердяхъ и т. п. По Бем еру, самое луч- 
ш ее—сметывать сѣно только въ стоги небольшого 
объема, способные быстро отдавать свою теплоту 
окружающему воздуху, или же складывать сѣно 
въ хорошо продуваемыхъ строеніяхъ на дере- 
вянны я рѣшетки, слоемъ въ 2  1/2 м. высотою, гдѣ 
сѣно легко можетъ охлаждаться со всѣхъ сторонъ; 
въ обоихъ случаяхъ сильное прессованіе про- 
т иводѣйствуетъ энергичному броженію и возникно- 
венію высокой температуры. П роф. Медемъ совѣ- 
туетъ полное прессованіе сѣна, устраняю щ ее до- 
ступъ воздуха внутрь спрессованнаго сѣна и, слѣд., 
препятствую щ ее жизнедѣятельности развиваю - 
щ ихъ тепло микробовъ (случаевъ воспламененія 
прессованнаго сѣна пока не наблюдалось); въ Гол- 
ландіи часто приготовленіе бураго сѣна соединяютъ 
весьм а успѣшно съ прессованіемъ его. В о многихъ 
мѣстностяхъ, съ цѣлью устранить усиленное само- 
нагрѣваніе сѣна, примѣняютъ также посыпку его 
солью (около 1 ф. соли на 300 ф. растительной 
массы); распредѣленная равномѣрно соль инкру- 
стируетъ растен ія  и уменьш аетъ ихъ нагрѣва- 
ніе. Изъ другихъ мѣръ, которы я главнымъ об- 
разомъ сводятся къ  различнымъ способамъ про- 
вѣтриван ія  сложеннаго сѣна, баварскій  с.-х. со- 
вѣтъ рекомендуетъ: 1) рыхлую укладку сѣна въ хо- 
рошо провѣтриваемомъ помѣщеніи, 2) переслаива-

ніе сѣна соломой (на 3 0 0 -4 5 0  п. сѣна 3 0 -6 0  п. со- 
ломы) и 3) устройство въ срединѣ стога отвѣсныхъ 
духовыхъ каналовъ при помощи поставленныхъ во 
время кладки шестовъ пли корзинъ. Оба послѣдніѳ 
пріема иногда могутъ, однако, какъ -разъ  способ- 
ствовать самовоспламененію. В ъ Курляндіи, по 
сообщенію барона Роппа, прокладку соломы и 
устройство каналовъ считаютъ опасными; клевер- 
ное сѣно сметываютъ тамъ въ небольшіе стоги, 
когда листья высохли, а  стебли еще слегка влажны, 
и сильно уплотняютъ. Проф . Медемъ такж е пола- 
гаетъ , что провѣтриваніе допустимо только для 
вполнѣ сухого сѣна, а  прокладку соломы и устрой- 
ство каналовъ при болѣе влажномъ сѣнѣ считаетъ 
опасными и рекомендуетъ складку сѣна въ ма- 
ленькія рыхлыя кучи, въ которыхъ сѣно, при раз- 
витіи внутри кучи тепла, могло бы легко охлаж- 
даться. Если сѣно было уже сложено сыроватымъ 
и въ немъ стало зам ѣчаться сильное осѣданіе сѣна 
или появленіе запаха печенаго хлѣба, меда или 
даже гари, то, по Медему, надо тотчасъ же осто- 
рожно изслѣдовать температуру внутри стога (про- 
дѣланныя при этомъ термометромъ отверстія необ- 
ходимо тщательно задѣлывать); если она не превы- 
ш аетъ 4 0 - 5 0 °  Ц ., то сѣно нужно немедленно 
раскидать и, когда оно совершенно остынетъ, 
снова сложить безъ опасенія дальнѣйшаго нагрѣ- 
ван ія, если же температура превыш аетъ 50° или 
если сталъ замѣчаться дымъ, то сѣна уже нельзя 
р аск идывать, а, напротивъ, надо старательно 
прикрыть его землей, навозомъ и т. п. и по 
мѣрѣ возможности устранить доступъ воздуха. 
Иногда въ такихъ  случаяхъ льютъ внутрь стога 
воду, чтб, конечно, можетъ устранить пожаръ, но 
во всякомъ случаѣ сѣно послѣ этого легко плѣсне- 
вѣетъ. Отмѣтимъ здѣсь, что наибольшую опасность 
самовозгоранія представляетъ сѣно бобовыхъ ра- 
стеній (люцерны, клевера), отчасти потому, что та- 
к ія  растен ія  труднѣе высыхаютъ, а  отчасти и 
вслѣдствіе богатства ихъ бѣлковыми вешествами, 
моторыя особенно легко подвергаются сильнымъ 
бродильнымъпроцессамъ; напротивъ, тощее, сильно 
выщелоченное дождями сѣно предс тавляетъ  мало 
опасности самовозгоранія. Чащ е всего случаи са- 
мовозгоранія встрѣчаю тся въ странахъ  съ влаж- 
нымъ климатомъ, гдѣ полная суш ка сѣна невоз- 
можна и гдѣ прибѣгаютъ къ  способамъ приготов- 
ленія бураго сѣна, которые легко могутъ повлечь 
за  собою его обугливаніе.

Л и т е р а т у р а . H ä p k e ,  D ie Selbstentzündung von 
Schiffsladungen, Baumwolle u. a. Faserstoffen. 1893.— 
M e d e m , Die Selbstentzündung von Heu, Steinkohlen 
u. s. w. 1 8 9 5 -1 8 9 8 .-Б е м е р ъ ,  Уборка и сохране- 
ніе корм. средствъ. 1902. — B o e h m e r ,  E rn ten  u. 
K onserviren der landw. Futterm ittel. 1 8 9 9 .-С т а т ь и : 
R anke, H äpke, К issling, Cohn’a  въ «Zeitschr. des 
landw . V ereins Sachsen» 1875, «Schweiz, landw. 
C entralblatt» 1896 и 1897, «Chem. Zeitung» 1893, 
«Berichte der deut. botan. Gesellschaft» 1893, «Zeit
schr. fü r angewandte Chemie» и др. — Д а н и л о в ъ , 
Самовозгораніе угля  и пр . 1896. А . Савостъяновъ.

С а м о в о л ь н о е  п о л ь з о в а н і е  ч у -  
ж и м ъ  и м у щ е с т в о м ъ ,  т. е. незаконное 
присвоеніе себѣ пользованія чужою вещью (напр., 
одѣваніе чужого платья безъ разрѣш енія хозяина) 
или непринадлежащимъ правомъ (напр., проходъ 
черезъ чужія земли), похищеніе несобранныхъ еще 
хозяиномъ плодовъ и т. п., влечетъ за собою лишь 
г р а ж д а н с к у ю  отвѣтственность, уголовная же 
отвѣтственность полагается лишь въ болѣе важ - 
ныхъ случаяхъ. Главные наказѵемые случаи въ



русскомъ правѣ предусмотрѣны уставомъ о на- 
казан іяхъ , налаг. мпр. судьямп (ст. 145 — 151). 
Сюда относятся, напр. слѣдующія правонаруше- 
нія: 1) Самоволъная охота или рыбная ловля, безъ 
разрѣш енія собственника. Отвѣтственности за  са- 
мовольную охоту подлежитъ и лицо, находив- 
ш ееся съ ружьемъ или к а кими-либо другими сна- 
рядам и для ловли дичи въ предѣлахъ чужихъ зем- 
ельныхъ или лѣсныхъ угодій, внѣ дороги, назна- 
ченной для общаго прохода или проѣзда; къ  са- 
мовольной же охотѣ приравниваю тся дѣйствія, 
направленныя на угонъ дичи изъ чужихъ дачъ. 
Н аказаніе за перечисленные проступки-ш траф ъ  
до 25 р., который можетъ быть удвое нъ въ случаѣ 
повторенія проступка. Постановленія о наказан iи 
за самовольную охоту не примѣняются въ мѣстно- 
стяхъ , для которыхъ существуютъ особыя пра- 
вила (см. т. V I, стр. 644). 2) Самоволъныя собира- 
ніе на чужихъ земляхъ ягодъ, грибовъ, срываніе 
плодовъ и овощей, цвѣтовъ въ садахъ, вырѣзаніе 
дерна, поврежденіе деревьевъ въ садахъ и добы- 
ваніе различныхъ ископаемыхъ (песка, глины 
и т. д.). Эти проступки наказываю тся штрафомъ 
до 10 р., если они не переходятъ въ к р а ж у ,  т. е. 
являю тся сравнительно неважнымъ, малоцѣннымъ 
нарушеніемъ имущественныхъ правъ (напр., похи- 
щ еніе большого количества плодовъ изъ фрукто- 
ваго сада будетъ уже кражею, равно какъ  похи- 
щ еніе собранныхъ ужо ягодъ, плодовъ и  т. д.). 
3) Проходъ и  проѣздъ черезъ чужіо луга и поля до 
окончанія покоса или до уборки посѣвовъ, прогонъ 
черезъ нихъ скота или пастъба его на чужихъ зем- 
ляхъ  или въ чужихъ лѣсахъ. Эти правонаруш е нія 
наказываю тся штрафомъ до 10 р.; ссли же они со- 
вершены на земляхъ огороженныхъ, обведенныхъ 
канавами, или такихъ, доступъ на которыя запре-

щенъ выставленнымъ объ этомъ объявленіемъ, то 
ш трафъ можетъ быть повышенъ до 25 р. 4) Само- 
вольный свозъ на чужія земли мусора и т. п. пред- 
метовъ; онъ наказы вается штрафомъ до 10 р. 5) Са- 
мовольная р убка  л ѣса, о которой уже было под- 
робно сказано въ т. V II Энцпклопедіи (стр. 630).

Лит ерат ура. С е р г ѣ е в с к ій ,  Самовол. поль- 
зованіе («Юрид. Лѣтопись». 1 8 9 1 ) .-Ф о й н и ц к ій , 
К урсъ  уголовнаго права. 1893. А . Тимофеевъ.

Самокаты (самоходы). В ъ основѣ 
с.-х . работъ, несомнѣнно, лежитъ перемѣщеніе вся- 
каго рода орудій, машинъ, грузовъ, людей. Обыч-

ны я средства, служ ащ ія у насъ для этой цѣли,— 
силы ж и в ы х ъ  д в и г а т е л е й ,- н е л ь з я  считать со- 
вершенными. Дѣйствительно, лошадь или волъ 
везутъ въ телѣгѣ всего около 30 -  50 п. и на са- 
няхъ  60 п. съ небольшой скоростыо (въ 2 — 3 ф. 
въ секунду или 2 - 3  в. въ часъ). Съ увеличеніемъ 
скорости, величина нагрузки быстро убываетъ, а  
запряж ка нѣсколькихъ лошадей (болѣе 2 -3 )  вообще 
невыгодна; кромѣ того, при дурныхъ дорогахъ вы- 
годнѣе распредѣлять грузы на большое число по- 
возокъ и держать слабыхъ лошадей. Наконецъ, 
такъ  какъ  въ Россіи приходится считаться съ 
большими разстояніям и, то число людей, живот- 
ныхъ и  повозокъ, заняты хъ извозомъ, у насъ 
должно быть очень велико, х отя  оно постепенно- и 
сокращ ается съ проведеніемъ желѣзныхъ дорогъ. 
Поэтому нужно считать очереднымъ вопросъ о вве- 
деніи для передвиженія с.-х . грузовъ м е х а н и че- 
с к и х ъ  д в и г а т е л е й ,  которые, по сравненію съ

живыми, требуютъ ухода только во врем я работы, 
а  во все остальное врем я могутъ оставаться безъ 
присмотра. К ъ  сожалѣнію, механическое перемѣ- 

щ еніе грузовъ большими пар- 
тіям и безъ посредства рель- 
совъ пока ещ е очень медленно 
подвигается впередъ, такъ  
что подъѣздные персносные 
пути и канатны я дороги для 
грузовъ и электрическая пере- 
дача силъ для машинъ-орудій 
считаю тся болѣе цѣлесообраз- 
ными и близкими средствами 
въ этомъ случаѣ. Болѣе удовле- 
творительно разрѣш ается во- 
просъ о мслкихъ двигателяхъ 
для экипажей и, вѣроятно, въ 
близкомъ будущемъ—для жат- 
венныхъ машинъ.

Двигатели дѣлаются паро- 
вые, керосиновые, бензино- 
вые, спиртовые и электриче- 
скіе. П аровые локомобили-са- 
мокаты употребляю тся исклю- 
чительно для большихъ грузовъ 

и очень тяж елыхъ машинъ и орудій (плуговъ, 
жнее-молотилокъ), автомобили же всякаго рода— 
для малыхъ грузовъ и машинъ.

Локомобили-самокаты  по конструкціи въ об- 
щемъ схожи съ обыкновенными локомобилями (см. 
т. V, стр. 93) и только въ нѣкоторыхъ деталяхъ  
приспособляются для передвиженія. Котелъ обыч- 
наго типа иногда снабж ается внутри приспособ- 
леніями, препятствую щ ими обнаженію потолка 
топки при спускѣ съ горы (рис. 1-й). Съ тою же 
цѣлью заводъ Губера выбираетъ  систему котла съ 
жаровой трубой и обратными дымогарными труб-



ками (рис.2-й ); здѣсь въ случаѣ опасностп лопаются 
трубки, а  огонь гасится  паромъ и водой. П ар о вая

маш ина часто строится по системѣ компаундъ илп 
тандемъ съ перегрѣвателемъ для п ара  и кулиссой 
для обратнаго хода. Система тандемъ (рис. 3-й) 
значительно упрощ аетъ механизмъ машины: свѣ- 
жій паръ высокаго давленія проходитъ черезъ внут- 
ренній ходъ золотника въ трубу и въ лѣвую часть 
малаго цилиндра, а  отработавш ій въ маломъ ци- 
лвндрѣ паръ, уже пониженнаго давленія, идетъ съ 
правой стороны въ золотниковую коробку сверхъ 
золотника и въ правую часть большого цилиндра, 
отработавш ій же паръ  низкаго давленія слѣва вы- 
ходитъ черезъ золотникъ наружу. Преимущ ество 
системы компаундъ заклю чается въ легкости дви- 
ж енія съ мѣста въ виду отсутствія одновременнаго 
мертваго положенія поршней, такъ  какъ  съ по-

мощью простого к ран а  можно пустить свѣжій паръ 
сразу въ малый и большой цилиндры, что бываетъ 
полезно такж е при тяжелой работѣ (напр., при

подъемѣ въ гору). Перегрѣватель пара до 12 атмос- 
феръ (рис. 4 -й ),-н ап р ., въ в идѣ двойной трубки

спускаю щ ейся въ жаровую трубку,—конечно, пред- 
ставляетъ  выгоду для расхода топлива, но весьма 
значительно усложняетъ уходъ, благодаря опас-



вые самокаты въ 2 - 3  раза  дороже простыхъ ло- 
комобилей той же силы.

Д ля характеристики бензиновыхъ двигателей 
могутъ служить слѣдующія данныя: 3-колесный 
велосипедъ Діона и Бутона (рис. 9-й) для 1 чело- 
вѣка имѣетъ двигатель въ 13/4 Р Н  (D  =  62 мм.,

S  =  70 мм.); число оборотовъ вала 1600-2000  въ 
минуту, вѣсъ двигателя 1 1/2 п. и велосипеда 5 п., 
наибольшая скорость 35 в. въ часъ; запасъ бен-

зина хватаетъ  на 60 в., 1 в. обходится въ 1/2- 3/4 к . 
Грузовыя повюзки завода D aim ler’а  разсчитыва- 
ю тся на 100 -  300 п.; вѣсъ ихъ (безъ груза)

1 0 0 -2 0 0  п., спла двигателя отъ 4 - 6  до 1 2 -1 6  Р Н ; 
цѣна 660 0 -1 3 0 0 0  мар.; скорость 2 - 1 0  в. въ часъ; 
наибольшій подъемъ дороги 1/10. Что к ас а ет ся  рас- 
хода топлива, то на 1 лошадиную силу въ  часъ 
требуется: для керосиновыхъ двигателей 1 - 1  1/2 ф. 
керосина (или бензина), для паровыхъ 8 - 1 0  ф.

угля и 1 1/2-2 вед. воды, для 
электрическихъ 3 п. (40 кгр.) 
аккум улятора. Валовой грузъ 
распредѣляется при различ- 
ныхъ двигателяхъ такъ :
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К узовъ 0,5 0,5 0,5
М аш ина 0,12 0,15 0,09
Топливо 0,015 0,080 0,300
П олезный 

грузъ 0,365 0,270 0,110

Л и т е р а т у р а . R ü h lm a n n ,  
Allgem. M aschinenlehre. B d . I I I . 
1 8 7 7 . - P e r е ls ,  Handbuch des 
landw . Transportw esens. 1882,— 
G r i l l e  e t L e l a r g e ,  L ’ag ri
culture e t les m achines agri
coles aux E ta ts  Unis. 1 8 9 6 .-  
B a u d r y  d e  S a u g n i e r ,  L ’a u 
tomobile théorique e t pratique. 
1 9 0 1 .-M ü l l e n d o r f  u . K ü b e l ,  
D ie Automobilen, ih r W esen 
und ihre B ehandlung. 1900. — 
B e a u m o n t ,  Motor - Vehicles 

and motors. 1902. -  S e n c i e r  et D e l a s a l l e ,  Les 
automobiles électriques. 1901.—Б о д р и  д е  С о н ье : 
1) Основныя понятія объ автомобилизмѣ. 1902;

2) Бензиновые автомобили. 1902; 3) К ак ъ  устроевъ 
моторъ и какъ  обращ аться съ нимъ. 1900; 4) Т рех- 
колесный моторъ Діона и Бутона. 1899.- Б а л -



ди н ъ , Очеркъ соврем. состоянія автомобилей 
(«Инж. Журн.» 1900 и 1901). В . Горячкинъ.

Самшитъ обыкновенный (кавказ- 
ская пальма, B u x u s sempervirens L., В . arbores- 
cens Lam., рис. 1-й) одними ботаниками относится 
къ сем. молочайныхъ (Euphorbiaceae), а другими къ 
сем. Вихасеае, и принадлежитъ къ роду B uxus, 
насчитывающему около 20 видовъ, распространен- 
ныхъ преимущественно въ сѣверномъ полушаріи 
(нѣкоторые же встрѣчаются въ тропической Аф- 
рикѣ, на Антильскихъ островахъ и на Мадага- 
скарѣ). Самшиты-вѣчно зеленые деревья и кустар- 
ники съ супротивными цѣльнокрайними листьями. 
По расположенію цвѣтковъ родъ Buxus раздѣ- 
ляется на 2 подрода — E ubuxus и Тrісеrа ; у пер- 
ваго цвѣтки собраны въ короткіе колоски (пучки), 
а у второго-въ кисти. Наиболѣе распространены 
въ культурѣ два вида: 1) В . balearica, съ крупными 
(до 5 см. длиною) удлиненно - эллиптическими 
листьямп и 2) В . sempervirens (рис. 1-й), Обыкно- 
венный самшитъ-дерево средней величины, чрез- 
вычайно медленнаго роста, съ прямостоячимъ 
стволомъ, покрытымъ тонкой, плотной корой 
блѣдно-желтовато-сѣраго цвѣта, и съ вѣтвями су- 
противными 4-гранными; листья коротко-череш- 
чатые, эллиптическіе или яйцевидно-удлиненные 
(въ зависимости отъ бòльшаго или меньшаго при- 
тѣненія), къ основанію съуженные, цѣльнокрайніе 
съ плотной пластпикой (выпуклой отъ центральной 
жилки къ краю), верхушка же листа тупая, иногда 
слегка выемчатая, а верхняя поверхность его бле- 
стящ ая темнозеленая (снизу — блѣднѣе); цвѣтки 
желтоватаго цвѣта, однодомные, однополые, со- 
браны въ пазушные пучки, состоящіе внизу изъ 
мужскихъ цвѣтовъ, а  вверху изъ 2 - 3  женскихъ, 
или-же только изъ однихъ мужскихъ цвѣтовъ; око- 
лоцвѣтникъ простой чашечковидный, 4-листный, 
съ расположенными накрестъ листочками (2 внут- 
ренними и 2 наружными), вѣнчика и диска нѣтъ; 
мужскіе цвѣты съ однимъ прицвѣтникомъ и 4 ты- 
чинками, женскіе -п р и  основаніи съ 3 чешуйчатыми 
прицвѣтниками; завязь 3-гнѣздая съ 2 сѣмяпоч- 
ками въ каждомъ гнѣздѣ; пестики толстые, числомъ 
3, остающіеся; плодъ почти шаровидная коро- 
бочка, трехрогая, при полной зрѣлости высыхаю- 
щ ая (желтовато-бѣлаго цвѣта) и заключающая 
овально-удлиненныя, твердыя, блестящаго чернаго 
цвѣта сѣмена. Самшитъ произрастаетъ въ дикомъ 
состояніи въ южной Европѣ, Малой Азіи и на 
Кавказѣ. П ри медленномъ ростѣ и постоянной 
эксплоатаціи его зарослей, онъ рѣдко достигаетъ 
значительной величины, обыкновенно встрѣчаясь 
въ видѣ кустовъ и небольшихъ деревцовъ, и только 
кое-гдѣ сохранились крупные экземпляры въ 4 - 8  в. 
въ діаметрѣ. У насъ самшитъ растетъ въ дикомъ 
состояніи по восточному побережыо Чернаго моря, 
отъ Сочи до Батума, но особенно многочисленны 
его заросли въ бассейнѣ рѣки Бзыби и въ южной 
части озургетскаго у.; отъ берега моря онъ подни- 
мается до высоты 4000 ф. и встрѣчается въ пре- 
дѣлахъ кутаисской губ. до этой высоты; въ во- 
сточномъ Закавказьи самшитъ попадается кое- 
гдѣ въ полосѣ, прилегающей къ главному хребту и 
его отрогамъ, въ ленкоранскомъ же у. (въ южной 
части) произрастаетъ обильно, поднимаясь до вы- 
соты 3000 ф. надъ уровнемъ моря; на сѣверномъ 
Кавказѣ встрѣчается между Сунжею и Терекомъ 
и на р. Цепѣ, въ кубанской обл. На почву сам- 
шитъ не прихотливъ, и растетъ на известковыхъ, 
песчавистыхъ, глинистыхъ, черноземныхъ и дру- 
гихъ почвахъ, но предпочитаетъ глинистыя. Зато

онъ требователенъ относительно влаги, такъ что 
хорошо и обильно произрастаетъ только въ мѣст- 
ностяхъ, изобилующихъ осадками. Въ самшитѣ 
особенно цѣнятся его древесина (называемая въ 
торговлѣ п ал ь м о в ы м ъ  д ер ев о м ъ ) и декоратив- 
ныя свойства, ради которыхъ онъ разводится въ 
изобиліи. Древеспна очень плотная, мелкаго рав- 
номѣрнаго строенія, твердая, желтовато-бѣлая, съ 
удѣльнымъ вѣсомъ 1,06; она отлично полируется, 
пилится, точптся, пригодна для самыхъ тонкихъ 
рѣзныхъ работъ и незамѣнима въ гравировальномъ 
дѣлѣ, такъ что всегда имѣетъ хорошій спросъ и 
очень цѣнптся, тѣмъ болѣе, что даже самое боль- 
шое дерево доставляетъ ея не болѣе 10-12  куб. ф. 
Ростъ у самшита весьма медленный: для полученія 
дерева съ комлемъ въ 10-12  д ., при самыхъ благо- 
пріятныхъ обстоятельствахъ, требуется до 250 лѣтъ,

обыкновенно же не менѣе 300-400 лѣтъ; до 150 - 
180-лѣтняго возраста онъ растетъ преимуще- 
ственно въ высоту, и затѣмъ до 200 лѣтъ начи- 
наетъ сильнѣе утолщаться, а послѣ этого приростъ 
идетъ чрезвычайно медленно (на 1 д. прироста 
18-35  годовыхъ слоевъ). Х отя самшитъ и дожи- 
ваетъ до глубокой старости, но деревья уже съ 
200-лѣтняго возраста начинаютъ страдать отъ 
сердцевинной гнпли, которая распространяется по 
стволу снизу вверхъ медленно, такъ что верхняя 
часть древесины пораженныхъ ею деревьевъ ока- 
зывается еще годной въ дѣло. При просушкѣ древе- 
сины надо соблюдать большую осторожность, во из- 
бѣжаніѳ растрескиванія. Б óльшая часть самшито- 
выхъ крупноствольныхъ зарослей уже уничтожена 
въ Малой Азіи, на Кавказѣ и въ Персіи и, если 
онѣ сохранились, то въ малодоступныхъ мѣстахъ 
(въ Закавказьи, напр., по р. Бзыби, въ казенныхъ 
лѣсахъ).

Въ листьяхъ, корѣ и сѣменахъ самшита со- 
держится особый алкалоидъ-буксинъ, которому 
растеніе обязано своими лекарственными свой- 
ствами (потогонными и слабительными); для скота 
же листья считаются вредными. Въ южной Франціи 
побѣги съ листьямп употребляются какъ удобре-



ніе (въ сухомъ веществѣ пхъ заключается 2,89% 
азота); ихъ раскладываютъ въ впдѣ подстилки и 
въ стойлахъ, употребляя затѣмъ въ дѣло, когда 
подстилка пропитается навозомъ. Цвѣтеніе, смотря 
по температурѣ зимы и по мѣстности, происходитъ 
съ конца января по апрѣль. При раннемъ цвѣтеніи 
растеніе усердно посѣщается пчелами, собираю- 
щими пергу.

Самшитъ хорошо размножается сѣменами, ко- 
торыя надо сѣять немедленно по достиженіи ими 
зрѣлости. Плодоносить дерево начинаетъ съ 25— 
30-го года и даетъ сѣмена до глубокой старости. 
Однако, сборъ ихъ затруднителенъ, и потому болѣѳ 
всего распространено размноженіе самшита че- 
ренками, для чего служатъ тоголѣтніе побѣги; че- 
ренки садятся въ августѣ -  сентябрѣ въ песокъ 
(въ грядки или въ я щики) въ тѣни и быстро око- 
реняются; на слѣдующую весну пхъ сажаютъ въ 
питомникъ. Можно также размножать отводками, 
которые дѣлаются осенью или весной, и дѣленіемъ 
кустовъ.

Самшитъ обыкновенный далъ дѣлый рядъ са- 
довыхъ разновидностей, разводимыхъ въ изобиліи 
для декоративныхъ цѣлей. Наибольшее значеніе 
имѣютъ: 1) шаровидный мелколиствый сортъ 
suffruticosa, отличное бордюрное растеніе; 2) a r
gentea — съ бѣлопестрыми листьями; 3) aurea — съ 
желтопестрыми листьями; 4) m arginata — съ жел- 
тоокаймленными листьями; 5) m yrtifo lia—съ мел- 
кими узкими листьями; 6) obcordata-variegata , ро- 
домъ изъ Японіи и др. Всѣ эти разновидности пре- 
красво поддаются формовкѣ и подрѣзкѣ и потому 
представляютъ, при своей сравнительной непри- 
хотливости, весьма дѣнныя садовыя растенія, вы- 
держивая  сравнительно большіе морозы(до 10-15°). 
На Кавказѣ вѣтки самшита употребляются, вмѣсто 
вербы, въ вербное воскресеніе, и кусты его сажа- 
ются на могилахъ, кладбищахъ, около храмовъ и 
на мѣстахъ, которыя васеленіе считаетъ священ- 
ными.

Литература. Г а м р е к е л о в ъ , Самшитъ или 
кавк. пальма. («Лѣсн. Журн.» 1891).-М е д в ѣ д е в ъ , 
Деревья и кустарники Кавказа. 1883.- М а р к -  
г р а ф ъ , Самшитъ или кавказская пальма въ чер- 
номорскомъ окр. (3 а п . Кавк. Общ. Сел. Хоз.» 
1874 г.) .-B a i l lo n , Dictionnairе de botanique. Т .І . 
1876. Н . Шавровъ.

С а п ъ -з а р а з н а я  болѣзнь, главнымъ образомъ, 
однокопытныхъ животныхъ и преимущественно ло- 
шадей, у которыхъ чаще всего имѣетъ хрониче- 
ское теченіе. Она извѣстна еще со временъ глубо- 
кой древности (ее описывали уже Аристотель и 
Гиппократъ), но заразительныя свойства ея были 
опредѣлены только въ X V II в., причемъ Солейзель 
указывалъ на возможность переноса сапа черезъ 
воздухъ, другіе же отождествляли сапъ съ сифи- 
лисомъ человѣка (Ванъ-Гельмонтъ) и съ туберку- 
лезомъ. Буржеля еще въ 1764 г. настойчпво совѣ- 
товалъ примѣнять изоляцію и убиваніе больныхъ 
сапомъ лошадей на ряду съ дезинфекціей помѣще- 
ній, но многіе до послѣдняго времени оспаривали 
заразительность сапа, а нѣкоторые даже предпо- 
лагали, что онъ можетъ развиваться изъ мыта, 
хроническаго катара носа и т. п. заболѣвавій, имѣ- 
ющихъ обыкновенно доброкачественное теченіе. 
Однако, новѣйшія наблюденія и изслѣдованія съ 
несомнѣнностью показали, что сапъ есть самостоя- 
тельная и н ф е к ц іо н н а я  болѣзнь, обусловливаемая 
специфическимъ болѣзнетворвымъ микроорганиз- 
момъ-сапнымъ бацилломъ (рис. 1-й), открытымъ 
Лефлеромъ и Шютцемъ въ 1882 г. и имѣющимъ

видъ палочки съ округленными концами, при весьма 
незначительной величинѣ (приблизительно 1/3-2/3 
діаметра краснаго кровяного шарика); онъ легко

окрашивается растворами анилиновыхъ красокъ, 
по своимъ внѣшнимъ признакамъ мало отличается 
отъ другихъ схожихъ бациллъ и въ значительномъ 
количествѣ встрѣчается въ 
патологическихъ продук- 
тахъ сапныхъ больныхъ 
(въ носовой слизи, въ гной- 
ныхъ узлахъ кожи и лег- 
кихъ, въ припухшихъ же- 
лезахъ, а при острыхъ фор- 
махъ заболѣванія-въ кро- 
ви, селезенкѣ и  печени).
Изъ пораженныхъ органовъ 
сапный бациллъ, при по- 
мощи прививокъ опытнымъ 
животнымъ и посѣвовъ, мо- 
жетъ быть выдѣленъ въ 
формѣ чистой культуры на 
пластинкахъ варенаго кар- 
тофеля, на агарѣ и бульонѣ 
(см. т. V II, стр. 936), при- 
чемъ наиболѣе характерная 
культура получается на 
картофелѣ (рис. 2-й), гдѣ 
уже на 3-ій день послѣ 
посѣва образуются колоніи 
въ видѣ прозрачныхъ, ян- 
тарно-свѣтлыхъ росинокъ, 
которыя потомъ сливают- 
ся  вмѣстѣ и принимаютъ 
буроватую окраску, такъ 
что поверхность картофеля 
представляется какъ- бы на- 
мазанною старымъ медомъ; 
на агарѣ онъ растетъ въ 
видѣ тонкаго полупрозрач- 
наго бѣловатаго налета, съ 
голубоватымъ отливомъ по 
окраинѣ, въ бульонѣ же 
образуетъ небольшую муть 
и значительный тягучій 
осадокъ. Такія чистыя 
культуры обладаютъ весьма 
сильною ядовитостыо, но, 
однако, ядовитость сап- 
наго контагія далеко не постоянна, ибо сапный 
бациллъ неспособенъ давать стойкихъ споръ, и его



жизнедѣятельность легко ослабѣваетъ подъ влія- 
ніемъ высыханія, свѣта, воздуха и т. п. Во влаж- 
номъ состояніи сапныя палочки могутъ сохра- 
няться не болѣе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, а  при вы- 
сыханіи (напр., въ носовой слизи, оставленной на 
воздухѣ и свѣту) теряютъ свои свойства по исте- 
ченіи 3 мѣсяцевъ и даже скорѣе; по Лефлеру, 4 
мѣсяца есть максимумъ стойкости сапнаго кон- 
тагія. Передается сапная инфекція самыми раз- 
нообразными способами, но преимущественно чрезъ 
непосредственное соприкосновеніе здоровыхъ жи- 
вотныхъ съ больными (при обнюхиваніи, облизы- 
ваніи, чуханіи) или чрезъ посредство предметовъ, 
загрязненныхъ заразными продуктами (чрезъ ведра, 
корыта, сбрую, остатки корма, руки людей и проч.), 
или же чрезъ выдыхаемый больными воздухъ (въ 
послѣднемъ случаѣ болѣзнь передается только на 
близкое разстояніе, вмѣстѣ съ мелкими комками 
или пузырьками носовой и бронхіальной слизи). 
Большею частью заразное начало внѣдряется чрезъ 
посредство слизистыхъ оболочекъ носа и, благо- 
даря этому, болѣзнь чаще всего начинается съ по- 
раженія носовыхъ полостей и вначалѣ симули- 
руетъ обыкновенный затяжной катарръ носа, либо 
мытъ; но инфекція можетъ быть занесена также 
черезъ кожу (при пораненіи ея сбруею или скреб- 
ницами, путемъ укуса и т. д.), чрезъ половые ор- 
ганы (при совокупленіи, причемъ и матка, и же- 
ребецъ могутъ быть въ одинаковой степени источ- 
никомъ зараженія) и со стороны кишечника (при 
поѣданіи заразныхъ веществъ). Особенно пред- 
располагаютъ къ заболѣванію сапомъ предше- 
ствовавшія катарральныя состоянія слизистыхъ 
оболочекъ носа и легкихъ, изнурительная тяжелая 
работа, простуда, истощеніе вслѣдствіе недоста- 
точнаго и плохого корма, пыльная и амміачная 
атмосфера конюшенъ и другія неблагопріятныя 
условія содержанія животныхъ. Среди послѣднихъ 
чаще и болѣе другихъ поражаются лошади, при- 
чемъ теченіе болѣзни у нихъ бываетъ преимуще- 
ственно хроническое (даже по нѣсколько лѣтъ) и 
случаевъ выздоровленія, неподлежащихъ сомнѣнію, 
донынѣ не наблюдалось. Поэтому лошади считаются 
главными распространителями сапа, и въ природѣ 
преимущественно отъ нихъ болѣзнь переходитъ къ 
другимъ животнымъ и къ человѣку. Изъ другихъ 
животныхъ наибольшей впечатлительностью обла- 
даютъ еще ослы и мулы, у которыхъ обыкновенно 
развивается острая форма, въ 3—4 недѣли приво- 
дящ ая къ смерти; у кошекъ, львовъ, тигровъ, козъ, 
морскихъ свинокъ, кроликовъ и полевыхъ мышей 
болѣзнь также имѣетъ острое теченіе, но заража- 
ются они исключительно отъ лошадей. Совершенно 
невоспріимчивы къ сапу рогатый скотъ, свиньи и 
птицы, причемъ у рогатаго скота при искусствен- 
номъ зараженіи сапными культурами на мѣстѣ 
прививки можетъ образоваться только язва, кото- 
рая , не оказывая никакого вреднаго вліянія на 
организмъ, обыкновенно черезъ нѣсколько дней по- 
крывается струпомъ и вполнѣ заживаетъ, остав- 
ляя  послѣ себя лишь небольшой рубецъ плотной 
соединительной ткани, свинья же остается устой- 
чивою противъ сапа даже въ случаѣ предваритель- 
наго ослабленія ея  организма другимъ инфекціон- 
нымъ заболѣваніемъ. Что касается собакъ, то хотя 
онѣ п воспріимчивы къ сапу, но не всѣ въ одина- 
ковой мѣрѣ (напр., молодыя, нѣжныя и слабыя 
заражаются легче, взрослыя же собаки могутъ 
значительно противостоять), и болѣзнь у нихъ 
имѣетъ чаще доброкачественное теченіе, такъ 
что только непосредственное впрыскиваніе сап-

ныхъ бактерій въ токъ крови непремѣнно вызы- 
ваетъ смерть.

У лошадей сапъ чаще всего бываетъ н осовой . 
Онъ начинается съ носовой полости, принимая 
при этомъ хроническое теченіе и сопровождаясь 
болѣзненными измѣненіями также въ гортани, ды- 
хательномъ горлѣ, лобныхъ пазухахъ и подчелюст- 
ныхъ железахъ. Вначалѣ заболѣваніе характери- 
зуется лишь небольшимъ серозно-бѣловатымъ исте- 
ченіемъ преимущественно изъ одной половины носа 
(подобнымъ бывающему при хроническомъ ка- 
таррѣ), которое впослѣдствіи принимаетъ желтова- 
тый и даже зеленоватый оттѣнокъ и пріобрѣтаетъ 
ясногнойныя свойства, представляясь маркимъ, 
липкимъ, способнымъ засыхать въ корки на 
крыльяхъ носа; истеченіе бываетъ и обоюдосторон- 
нимъ, которое отъ катарральнаго отличается тѣмъ, 
что не проходитъ безслѣдно, но можетъ прекра- 
щаться только на нѣкоторое время, а затѣмъ обык- 
новенно снова возобновляется періодически, вплоть 
до смерти животнаго. Наряду съ этимъ въ слизи- 
стой оболочкѣ носа формируются узелки, величи- 
ною отъ песчинки до горошины, выступающіе надъ 
поверхностью въ видѣ студенистыхъ, легко прощу- 
пываемыхъ бугорковъ, располагающихся по оди- 
ночкѣ или же по нѣсколько въ рядъ соотвѣтственно 
ходу лимфатическихъ сосудовъ. Такіе бугорки, 
по достиженіи опредѣленнаго развитія, подверга- 
ются, начиная съ центра, гнойному распаду и пре- 
вращаются въ характерныя сапныя язвы, съ утол- 
щенными изъѣденными краями и съ сальнымъ дномъ. 
Язвы эти распространяются въ ширину и въ глу- 
бину, причемъ могутъ изъязвляться какъ хряще- 
вая  основа носовой преграды, такъ и костная—но- 
совыхъ раковинъ, нерѣдко со сквознымъ прободе- 
ніемъ носовой преграды и вздутіемъ челюстныхъ 
костей; подобныя язвы очень часто заживаютъ, и 
на мѣстѣ ихъ образуются бѣлые, плотные рубцы, 
неправильно-продолговатаго или лучистаго вида, 
но при этомъ болѣзненный процессъ не останавли- 
вается, а чрезъ лимфатическую систему пере- 
дается близлежащимъ органамъ, и вслѣдствіе этого 
въ затяжныхъ случаяхъ такіе же язвы и рубцы по- 
являются въ гортани, лобныхъ и челюстныхъ пазу- 
хахъ, дыхательномъ горлѣ и даж е въ бронхахъ.Та- 
ково типичное теченіе носоваго сапавъ у зе л к о в о й  
формѣ. Однако, иногда болѣзнь эта сопровождается 
другими, значительно отличающимися отъ описан- 
ныхъ, измѣненіями, при которыхъ наблюдается про- 
питываніе (инфильтрація) слизистой оболочки носа 
на большемъ или меньшемъ протяженіи воспали- 
тельными продуктами, отчего слизистая оболочка 
сильно набухаетъ, становится студенистой, сѣраго 
или бураго цвѣта, съ кровоизліяніями, и изъяз- 
вляется по поверхности, либо содержитъ рубцовую 
ткань на нѣкоторыхъ участкахъ; такой сапъ на- 
зываютъ и н ф и л ь т р а ц іо н н ы м ъ . Огромное діаг- 
ностическое значеніе при носовомъ сапѣ имѣютъ 
подчелюстныя лимфатическія железы, которыя 
являются ближайшими фильтрами и задерживаютъ 
въ себѣ всѣ вредные элементы, въ томъ числѣ и 
бактерій, проникающихъ со стороны пораженной 
слизистой оболочки носа; эти железы, даже при не 
особенно сильномъ пораженіи носовой полости, 
способны ранѣе всего реагировать и подвергаться 
воспалительному состоянію, при которомъ онѣ вна- 
чалѣ, увеличившись въ объемѣ, представляются 
тѣстообразными и отчасти болѣзненными, впослѣд- 
ствіи же являются бугристыми, безболѣзненными, 
плотными и даже твердыми, причемъ обыкновенно 
срастаются съ челюстною костью и даже съ по-



крывающею ихъ кожею и дѣлаются неподвиж- 
ными; гнойные нарывы наблюдаются въ нихъ очень 
рѣдко, но при разрѣзѣ мелкіе узелки можно нахо- 
дить почти всегда.

П ри  носовомъ сапѣ нерѣдко бываютъ поражены 
и легкія, чтò обнаруживается кашлемъ и образо- 
ваніемъ узелковъ въ паренхимѣ этого органа. Од- 
нако, легочная форма сапа  развивается самостоя- 
тельно сравнительно рѣдко. Процессъ здѣсь лока- 
лизируется довольно глубоко и скрытно, и потому 
клиническое опредѣленіе его весьма затрудни- 
тельно. Теченіе легочнаго сапа  можетъ быть острое, 
но чащ е оно бываетъ хроническимъ, съ кашлемъ, 
одышкою, легкою утомляемостью при работѣ, исху- 
даніемъ и періодическимъ небольшимъ повыше- 
ніемъ температуры. П ри вскрытіи животнаго (осо- 
бенно же въ случаѣ остраго теченія болѣзни) легкія 
оказываю тся сплошь пораженными массой узловъ, 
при прощупываніи которыхъ получается впечат- 
лѣніе, будто легкія наполнены дробью; узлы эти въ 
молодой стадіи представляю тся студенистыми, 
плотными и сросш имися съ окружающей тканью, 
иногда гнойными и даже имѣющими плотную кап- 
сулу. П ри острой формѣ легочные узлы почти всѣ 
находятся въ одной стадіи развитія, а  при хрони- 
ческой—въ различныхъ стадіяхъ, т. е. наряду со 
студенистыми встрѣчаю тся и гнойные. Помимо 
того, въ легкихъ могутъ наблюдаться измѣненія, 
свойственныя инф ильтраціонному теченію сапа  и 
развиваю щ іяся либо наряду съ узелковымъ про- 
цессомъ, либо самостоятельно; при этомъ въ от- 
дѣльныхъ ч астях ъ  паренхимы пораженнаго легкаго 
(рис. 3-й) наблюдаются участки неправильной

формы, величиною въ яйцо и до дѣтской головы, 
свѣтлосѣраго и кровяно-краснаго цвѣта, пропитан- 
ные студенистой, сочной тканью и отчасти напо- 
минающіе злокачественную опухоль.

Иногда сапъ поражаетъ и кожу (рис. 4-й). Т а- 
кой кожныи сапъ, или по-народному «лихой», чащ е 
всего имѣетъ острое теченіе и можетъ развиваться 
либо самостоятельно, либо изъ хронической формы 
сапа  другихъ органовъ (носоваго и легочнаго). П ри 
этой формѣ въ кожѣ и въ подкожной клѣтчаткѣ 
образуются узлы величиною въ горошину и даже 
въ голубиное яйцо, которые располагаю тся либо 
по-одиночкѣ на нѣкоторыхъ излюбленныхъ мѣстахъ 
(напр., въ области плеча и груди, на конечностяхъ 
и на нижней части живота), либо четкообразно (по 
ходу лимфатическихъ сосудовъ). Т ак іе  узлы обык- 
новенно вскры ваю тся, и на ихъ мѣстѣ образуются 
кратерообразныя язвы, съ изъѣденными подрытыми 
краям и  кожи, изъ которыхъ вы дѣляется клейкій,

маркій, свѣтло-желтый гной, иногда съ примѣсью 
крови. Воспалительный процессъ въ подкожной 
клѣтчаткѣ подчасъ можетъ окончиться, а  язвы  
рубцеваться, отчего кож а въ такихъ  м ѣстахъ утол- 
щ ается, образуя уродливыя складки, а  ногу обра- 
щ ая  иногда въ подобіе слоновой.

Изъ другихъ органовъ въ сапный или лихой- 
ный процессъ всегда вовлекаю тся различныя лим- 
фатическія железы; что же к асается  селезенки, 
печени, суставовъ и т. д., то въ  нихъ измѣненія 
наблюдаются чащ е всего при острыхъ формахъ 
болѣзни.

Послѣ обнаруженія первыхъ признаковъ сапа, 
лошадь, при хорошемъ питаніи и покоѣ, можетъ 
начать поправляться и даже настолько, что при- 
знаки болѣзни у н ея  исчезнутъ; но потомъ они

вновь обнаруживаю тся, послѣ переутомленія, про- 
студы и т. п., и болѣзнь можетъ продолжаться нѣ- 
сколько лѣтъ, пока не наступитъ полное отравленіе 
организма продуктами жизнедѣятельности болѣзне- 
творныхъ микроорганизмовъ. О с т р а я  форма сапа  
у лошадей бываетъ рѣже (по Фридбергеру, не бо- 
лѣе 10%  заболѣваній), преимущественно у моло- 
дыхъ ж еребятъ и у породистыхъ лошадей, и раз- 
вивается  или самостоятельно, или же изъ хрони- 
ческой формы, вслѣдствіе осложненій другими за- 
болѣваніями или неблагопріятныхъ условій содер- 
ж анія . Болѣзнь начинается ознобомъ съ высокой 
температурой, затѣмъ появляю тся сильное гнойное 
(или кровянистое) истеченіе изъ носа, набуханіе 
и распадъ носовой перегородки, кашель, затруднен- 
ное дыханіе, опухоль лимфатическихъ железъ, узлы 
по кожѣ, истощеніе, отечное набуханіе ногъ,головы, 
половыхъ органовъ и проч. В есь процессъ продол- 
ж ается  2 - 3  недѣли, и животное погибаетъ въ без- 
сознательномъ состояніи.

Человѣкъ зараж ается  сапомъ исключительно отъ 
лошадей, преимущественно чрезъ слизистыя обо- 
лочки и пораненія или загрязненіе ранъ сапнымъ 
гноемъ, либо носовымъ истеченіемъ; случаевъ зара- 
ж енія людей черезъ воздухъ донынѣ неизвѣстно, но, 
однако, при осмотрѣ сапныхъ лошадей необходимо 
всегда принимать соотвѣтственныя мѣры предосто- 
рожности. Болѣзнь у человѣка почти всегда имѣетъ 
острое теченіе и принимаетъ различныя формы. 
Первы е признаки, въ видѣ головной боли, озноба, ли- 
хорадки, пятенъ на кожѣ, обнаруживаю тся уже че- 
резъ 3 - 5  дней послѣ зараж енія, но они настолько 
схожи съ симптомами другихъ острыхъ заболѣ- 
ваній, что часто лишаютъ врача возможности свое- 
временно и точно діагностировать болѣзнь, такъ



что нерѣдко для опредѣленія приходится прибѣ- 
гать къ прививкамъ впечатлительнымъ животнымъ 
или къ посѣвамъ на искуственныхъ субстратахъ. 
Болѣе или менѣе ясные признаки выступаютъ 
только во второмъ періодѣ болѣзни, когда появля- 
ются сыпь (пустулы), опуханіе железъ, гнойные 
фокусы и язвы, сильное гнойное истеченіе изъ носа 
и глазъ, съ изъязвленіемъ слизистыхъ оболочекъ. 
Продолжается болѣзнь чаще всего 2 - 3  недѣли, 
хотя въ рѣдкихъ случаяхъ можетъ затянуться и 
на нѣсколько мѣсяцевъ, а иногда и болѣе года. Не- 
смотря на многочисленныя и разнообразныя по- 
пытки леченія, исходъ болѣзни всегда бывалъ 
смертельный.

Весьма впечатлительными животными къ сапу 
оказывются кошки, морскія свинки и полевыя мыши, 
которыми постоянно пользуются, какъ въ лабора- 
торіяхъ, такъ и въ обыденной практикѣ, для экспе- 
риментальныхъ изслѣдованій съ діагностическими 
цѣлямп. Болѣзнь у кошекъ развивается очень 
быстро, и на 10-14-ый день онѣ погибаютъ отъ 
остраго сапа, причемъ, вслѣдствіе быстраго тече- 
нія болѣзни, признаки ея-клиническіе и патолого- 
анатомическіе — представляются не всегда доста- 
точно характерными; послѣ зараженія, наряду съ 
общими признаками остраго заболѣванія, на мѣстѣ 
прививки образуются сначала нарывъ, а потомъ 
злокачественная язва, глаза и носъ нерѣдко за- 
клеиваются гноемъ, животныя становятся апатич- 
ными, и быстро худѣютъ, кошки часто жалобно кри- 
чатъ отъ болей въ костяхъ и въ суставахъ, а у сам- 
цовъ весьма характернымъ признакомъ является 
опухоль сѣменныхъ железъ, которая обнаружи- 
вается (иногда уже на 3 - 4 - й день) съ особенной 
рельефностью у морскихъ свинокъ при зараженіи 
ихъ, по методу Страуса, въ брюшную полость. По- 
левыя мыши при зараженiи ихъ чистыми культу- 
рами погибаютъ черезъ 2 - 4  дня, но ими нельзя 
пользоваться для зараженія носовой слизью ло- 
шади, такъ какъ онѣ легко погибаютъ отъ септи- 
цеміи, вызываемой другими бактеріями этой слизи; 
бѣлыя же мыши считаются невоспріимчивыми. 
Кролики также маловоспріимчивы и для діагности- 
ческихъ цѣлей непригодны. Необходимо отмѣтить, 
что у экспериментальныхъ животныхъ (кошекъ и
москихъ свинокъ) въ селезенкѣ, печени, крови, 
костномъ мозгѣ сапныя бактеріи размножаются въ 
огромной массѣ и всегда въ чистомъ видѣ, вслѣд- 
ствіе чего отъ нихъ весьма легко получаются ха- 
рактерныя сапныя культуры на различныхъ искус- 
ственныхъ субстратахъ.

Вспомогательное средство для діагноза состав- 
ляетъ еще м ал л еи н ъ  (см. т. VII, стр. 936); однако, 
при употребленіи его бываютъ ошибки, и потому 
пользоваться имъ слѣдуетъ съ большою осмотри- 
тельностью и въ сомнительныхъ случаяхъ примѣ- 
нять повторныя прививки его черезъ 2 - 3  недѣли. 
Въ общемъ, хотя діагностика сапа цодчасъ и бы- 
ваетъ затруднительна, но спеціалисту наука пре- 
доставила много діагностическихъ методовъ, изъ 
которыхъ особенное значеніе имѣютъ прививки 
впечатлительнымъ животнымъ и культуры на суб- 
стратахъ.

Немало было предложено способовъ леченія. 
Что касается фармакологическихъ средствъ (мы- 
шьяка, ртути, стрихнина, солей мѣди, желѣза и 
серебра, карболовой кислоты, іода, іодистаго калія, 
а  при кожныхъ формахъ — прижиганія каленымъ 
желѣзомъ), то успѣшныхъ и вполнѣ убѣдитель- 
ныхъ результатовъ они не даютъ. Такъ какъ, бла- 
годаря индивидуальнымъ силамъ, многія лошади

способны противостоять естественному зараженію, 
то пытались достичь искусственной и м м у н и зац іи  
лошадей противъ сапа при помощи маллеина и 
кровяной сыворотки отъ рогатаго скота и собакъ; 
однако, и эти опыты не привели къ положитель- 
нымъ заключеніямъ. Въ виду этого при борьбѣ съ 
сапомъ особенное значеніе получаютъ профилак- 
тическія мѣры: убиваніе заболѣвшихъ лошадей и 
своевременное выдѣленіе животныхъ п одозри - 
т е л ь н ы х ъ  какъ по заболѣванію (т. е. имѣющихъ 
неясные симптомы болѣзни), такъ и по зараженію 
(т. е. имѣвшихъ соприкосновеніе съ больными). 
Убиваніемъ явно-сапныхъ достигается уничтоженіе 
главнаго источника заразы, изоляціею же подозри- 
тельныхъ ограждается распространеніе заразы, 
причемъ подозрительныхъ по заболѣванію слѣдуетъ 
содержать въ особыхъ помѣщеніяхъ и не пользо- 
ваться ими до выясненія характера болѣзни или 
до выздоровленія, подозрительныхъ же по зараже- 
нію достаточно имѣть подъ наблюденіемъ въ тече- 
ніи 2 - 3  мѣсяцевъ. При распространеніи сапа въ 
большихъ стадахъ, важное подспорье для распре- 
дѣленія подозрительныхъ лошадей по категоріямъ 
можетъ оказать маллеинъ; при этомъ убиванію, на 
ряду съ явно больными, могутъ подвергаться только 
тѣ лошади, у которыхъ при реакціи маллеина на- 
блюдается еще и какой-либо значительный клини- 
ческій признакъ, или доказана наличность сапа 
бактеріологическимъ путемъ. Испытанію на мал- 
леинъ весьма полезно подвергать лошадей при ком- 
плектованіи ремонтовъ. Важное значеніе имѣетъ 
еще дезинфекція помѣщеній больныхъ лошадей, 
т. е. полная очистка отъ навоза и грязи и затѣмъ 
обмываніе стѣнъ и половъ кипяткомъ и растворомъ 
сулемы (0,1%) въ смѣси съ 2% -ной карболовой 
кислотой; безопасными могутъ считаться и такія 
помѣщенія, которыя провѣтривались въ теченіи
2 - 3  мѣсяцевъ.

Въ предѣлахъ Европ. Россіи, по статистиче- 
скимъ даннымъ, наибольшія цифры убыли лоша- 
дей отъ сапа падаютъ на южныя степныя губ.; 
такъ, въ 1899 г. изъ общаго числа (12.903) такихъ 
лошадей пришлось на таврическую губ. 2243, са- 
марскую 1851, херсонскую 1810 и екатеринослав- 
скую 906 (а изъ большихъ городовъ-на Одессу 
865 и на Петербургъ 340). По Воронцову, забо- 
лѣваемость у насъ лошадей сапомъ едва дости- 
гаетъ 0,4% , и хотя абсолютныя цифры общаго 
числа сапныхъ лошадей въ Европ. Россіи за пос- 
лѣдніе годы идутъ въ возрастающей прогрессіи, 
но это еще не значитъ, что сапъ у насъ усили- 
вается; напротивъ, сапъ безусловно всюду, хотя и 
медленно, сокращается, увеличивающіяся же 
цифры находятся въ зависимости исключительно 
отъ развитія ветеринарно-санитарнаго надзора и 
введенія обязательныхъ постановленій объ убоѣ 
сапныхъ лошадей съ выдачею вознагражденія по 
оцѣнкѣ, вслѣдствіе чего владѣльцы стали меньше 
скрывать больныхъ животныхъ, а у ветеринар- 
наго персонала явилась возможность бдительно 
слѣдить за лошадьми на ярмаркахъ, на базарахъ 
и въ хозяйствахъ. Отчеты о состояніи лошадей въ 
нашей арміи лучше всего подтверждаютъ справед- 
ливость только-что сказаннаго; въ самомъ дѣлѣ, 
за 10-лѣтіе 1892-1901 гг., хотя контингентъ лоша- 
дей въ арміи у насъ возросъ съ 126.416 до 142.028, 
число уничтоженныхъ сапныхъ лошадей пало съ 
278 (0,219%) до 149 (0,104%), т. е. почти вдвое; 
въ кадрахъ же кавалерійскаго запаса, наряду съ 
увеличеніемъ числа лошадей за то же время съ 
5897 до 7313, наблюдалось уменьшеніе числа уби-



тыхъ сапныхъ животныхъ съ 86 (1,458% ) до 51 
(0,697%).

В ъ  заключеніе упомянемъ, что съ вышеописан- 
нымъ кожнымъ сапомъ весьма сходенъ сапъ аф ри- 
канскій (рѣчной кожный сапъ, эпизоотическій или 
дрожжевой лим ф атои тъ ), свойственный исклю- 
чительно представителямъ семейства лошадиныхъ 
(преимущественно же муламъ и осламъ) и завися- 
щ ій отъ внѣдренія въ организмъ особаго дрожже- 
вого грибка. Наблюдалась эта болѣзнь въ Алжирѣ, 
Ф ранціи, И таліи Египтѣ и въ Россіи, гдѣ полу- 
чала иногда довольно широкое распространеніе и 
возбуждала большое вниманіе къ  себѣ въ виду по- 
разительнаго сходства съ настоящ имъ кожнымъ 
сапомъ; многіе наблюдатели долго не могли даже 
отказаться отъ мысли, что она не имѣетъ съ по- 
слѣднимъ ничего общаго, и описывали ее, к ак ъ  осо- 
бую благопріятную форму сапа. Впервые Ш енье 
(въ 1881 г.) установилъ ясное различіе между на- 
кожной формой сапа и эпизоотическимъ лимфан- 
гоитомъ, Ривольта же и Мичеллоне вскорѣ вы яс- 
нили точно природу послѣдняго, нашли въ гноѣ опу- 
холей особый видъ паразита, к р и п т о к о к а ,  клѣтки 
котораго имѣютъ слегка овальную форму и вели- 
чиною немного меньше обыкновенныхъ дрожже- 
выхъ клѣтокъ, размножаю тся путемъ почкованія, 
обладаютъ сильнымъ преломленіемъ свѣта (чѣмъ 
рѣзко отличаю тся отъ расположенныхъ рядомъ съ 
ними гнойныхъ ш ариковъ) и способны окраш и- 
ваться  только при употребленіи особыхъ сильно 
дѣйствующихъ растворовъ анилиновыхъ красокъ; 
культура криптокока удается съ трудомъ на карто- 
ф елѣ.Зараж еніе лошадей, повидимому, происходитъ 
только черезъ раны кожи (при треніи животныхъ
о стойла), чрезъ щ етки и сбрую, при соприкосно- 
веніи ранъ съ грязной подстилкою и т. п. предме- 
тами. Грибокъ, поступивъ въ организмъ, разви- 
в ается  сравнительно медленно; первые симптомы 
болѣзни начинаютъ обнаруживаться иногда лишь 
спустя 20—80 дней и вы раж аю тся появленіемъ не- 
большихъ узловъ и шнурообразныхъ припухлостей 
по кожѣ, причемъ весь болѣзненный процессъ лока- 
лизируется въ лимфатической системѣ; излюблен- 
ны я мѣста для патологическихъ измѣненій пред- 
ставляю тъ ноги (особенно же заднія), плечи и холка, 
рѣже голова. Т верды я узлообразныя припухлости 
впослѣдствіи становятся болѣзненными, зыбля- 
щимися, и при вскрытіи изъ нихъ вы текаетъ гу- 
стой, вязкій , сметанообразный желтоватый гной, 
нерѣдко смѣшанный со струйками крови; дно обра- 
зую щ ихся ранъ выполняется мясистыми грануля- 
ціями, к р ая  же ихъ утолщ аю тся и приподнима- 
ю тся кверху, а  въ центрѣ остается фистулез- 
ное отверстіе, изъ котораго продолжаетъ сочиться 
гной. Параллельно съ этимъ наблюдаются изви- 
листы я шнурообразныя припуханія лимфатиче- 
скихъ сосудовъ, гдѣ тоже соверш ается процессъ 
нагноенія съ образованіемъ фистулезныхъ хо- 
довъ и со вскрытіемъ наружу; въ  этомъ-то гноѣ 
и происходитъ усиленное размноженіе вышеопи- 
санныхъ грибковъ. Рубцеваніе язвъ  соверш ается 
съ большимъ трудомъ, и воспалительный процессъ 
чащ е всего продолжаетъ распространяться  на со- 
сѣднія части тѣла и на ближайшія лимфатическія 
железы, так ъ  что нерѣдко вся  пораженная область 
тѣла я в л я ется  сильно припухшею и отечною, съ 
развитіемъ толстаго фибрознаго слоя въ подкож- 
ной клѣтчаткѣ, а  ноги получаютъ форму правиль- 
ныхъ цилиндровъ съ изъязвленіями на поверх- 
ности; однако, подобныя измѣненія, развиваясь 
очень медленно (недѣлями и даже мѣсяцами), все-

таки  обыкновенно сосредоточиваю тся въ  одной к а- 
кой-либо области. П ри  благопріятны хъ  условіяхъ 
ж ивотныя поправляю тся черезъ 4 - 5  недѣль, но 
полное выздоровленіе наступаетъ лишь черѳзъ нѣ- 
сколько м ѣсяцевъ. Иногда наблюдаются ещ е измѣ- 
ненія и на слизистыхъ оболочкахъ носа, гдѣ въ  та- 
кихъ случаяхъ появляю тся красноваты я отечныя 
припухлости съ небольшими узелками и язвочками, 
напоминающими отчасти острую форму настоя- 
щаго сапа; точно такж е процессъ можетъ возник- 
нуть на слизистой оболочкѣ глаза, съ гноетеченіемъ 
и набуханіемъ вѣкъ. Д іагнозъ аф риканскаго сапа 
не представляется затруднителънымъ, ибо болѣзнь 
легко опредѣляется микроскопическимъ изслѣдо- 
ваніемъ гноя. Въ общемъ, болѣзнь эта, х о тя  и раз- 
вивается  иногда эпизоотически и признается упор- 
ною и опасною, но считается излечимою, и смерт- 
ность отъ н ея  не превыш аетъ 10% . У насъ она по- 
являлась въ повальной формѣ среди крестьян- 
скихъ лошадей въ новгородской, олонецкой и пе- 
тербургской губ., и то только въ исключительные 
годы. Радикальныхъ способовъ леченія е я  никѣмъ 
пока не предложено, и потому, наряду съ улучше- 
ніемъ общихъ гигіеническихъ условій содержанія 
и питанія животныхъ, приходится ограничиваться 
симптоматическимъ леченіемъ, т. е. вскрытіемъ 
узловъ и шнурообразныхъ припухлостей съ дезин- 
фекціей и прижиганіемъ язвъ  и ранъ  растворами 
іода, кислотъ, сулемы.

Л и т е р а т у р а . Ф р и д б е р г е р ъ  и Ф р е н е р ъ ,  
Ч аст. патологія и терап ія . 1 8 9 8 .- Н о к а р ъ  и 
Л е к л е н ш ъ , М икробныя болѣзни животныхъ. 
1 8 9 9 . - G a l t i e r ,  M aladies contagieuses. 1897.—G ö e- 
d e l s t ,  М икробіологія. — B i r c h - H i r s c h f e l d ’s, 
Pathalog . Anatom ie. 18 8 6 .-С т а т ь и :  L ö f f l e r  u. 
S c h t i t z  («D eut. medic. W och.» 1882 — 1883), 
S t r a u s s  («Soc. de Biol.» 1889), D e lo r m e  («Journ. 
de méd. vé tér.» 1867), C h e n ie r  («Echo des sc. vé- 
tér.» 1881), N o c a r d  («Bull. Soc. centr. de méd. vé- 
té r .» 1891), R i v o l t a  e M ic e l l o n e  («Giorn. di anat., 
fis. epatol.» 1883), Руденко и Лисицына («Сборн. 
труд. харьк. вет. инст.» т. II), Воронцова, Гель- 
мана и М альцева («Арх. В ет. Н аукъ» 1891), З а х а - 
рова (Ibidem, 1893), К раевскаго  (Ibidem, 1882 и
1893), Э ккерта («Вѣстн. Общ. Вет.» 1892), Савваи- 
това (Ibidem, 1901), Ноневича («Арх. Вет. Наукъ» 
1892), П етровскаго (Ibidem , 1888), Lafosse, («Revue 
vétér.» 1876), Оболенскаго («Apx. В ет. Н аукъ»
1894), Сергѣева, Соколова и Э ккерта (Ibidem, 
1882-1890). — О т ч е т ы  ветер. управл. М -ва Вн. 
Дѣлъ. 1 8 9 5 - 1 8 9 9 .- Т р у д ы  1-го всерос. съѣзда 
ветер. врачей. 1903. И . Гордзялковскій.

С а р а и  устраиваю тся для сохраненія различ- 
ныхъ с.-х . продуктовъ и предметовъ, я в л я я сь  не- 
избѣжною принадлежностью всякаго  хозяйства. 
П ри  сооруженіи сараевъ  стараю тся обойтись, по 
возможности, малыми затратам и и въ то же врем я 
достичь хорошей защ иты сохраняем ы хъ предме- 
товъ отъ дождя, пожара и воровъ.

Ч ащ е всего сараи  стр о ятся  изъ дерева или 
же забираю тся бревнами между каменными стол- 
бами (наиболѣе распространенный типъ нежилыхъ 
с.-х. построекъ вообще), и лишь изрѣдка дѣлаютъ 
ихъ каменными, что, конечно, очень хорошо, но 
дорого. Кровля с ар а я  должна быть непремѣнно не- 
сгораемой, а  такъ  какъ  здѣсь хорош ая теплопро- 
водность кровельнаго м атеріала не играетъ  ника- 
кой роли, то покрывать сараи  всегда слѣдуетъ же- 
лѣзомъ, толемъ, черепицей и т. п., допуская как іе- 
либо иные матеріалы лишь въ виду дешевизны. 
Ч ерепитчаты я кровли допустимы, конечно, лишь



при каменныхъ или глинобитныхъ стѣнахъ и, 
вообще, требуютъ солидныхъ стропилъ. Весьма хо- 
рошими, а  главноо-легким и, матеріалами для кро- 
вель явл яю тся  т о л ь  и у р а л и т ъ ,  дающіе возмож- 
ность дѣлать меныній подъемъ кровли, а, слѣд., 
экономить въ размѣрѣ поверхности е я  и  за- 
тратѣ м атеріала стропилъ. Чтобы сарай внутри не 
загромождался подпорными столбами, ширина его 
не должна превосходить 6 саж . (обыкновенно 3 - 4  
саж.), въ  особенности если чердакъ утилизируется 
для склады ванія какихъ-либо тяж елы хъ предме- 
товъ (сѣна и саней надъ каретными сараям и, сохъ, 
плуговъ и т. п. надъ сараям и  для с .-х . орудій и 
т. д.). Стропила кровли должны быть вязаны  по 
возможности безъ крѣпкихъ стяж екъ  болтами, чтобы, 
въ случаѣ пожара, крышу и стѣны с ар а я  легко 
было растащ ить; впрочемъ, это особенно важно не 
для сараевъ , а  для навѣсовъ (т. V, стр. 974), ко- 
торые обыкновенно состоятъ  изъ. одной кровли и 
пристраиваю тся къ  другому зданііо, а  потому, чѣмъ 
легче удаляю тся отъ него во врем я пожара, тѣмъ 
лучше. С тѣны  сараевъ  снабжаю тся исключительно 
входными отверстіям и-воротам и , при открываніи 
которыхъ достигается вполнѣ достаточное внут- 
реннее освѣщеніе.

Послѣ этихъ общ ихъ замѣчаній, переходимъ 
къ разсмотрѣнію отдѣльныхъ главнѣйшихъ т иповъ 
сараевъ: каретны хъ, молотильныхъ и т. д. *).

1) Каретны е сараи. П ри  опредѣленіи нотреб- 
ныхъ размѣровъ с ар а я  для экипаж ей слѣдуетъ ру- 
ководствоваться прежде всего непосредственнымъ 
обмѣромъ тѣхъ  повозокъ, которы я должны въ немъ 
свободно устанавливаться съ взаимными проме- 
межутками въ 1 2 -1 4  в. и на 1 арш. отъ стѣнки 
(дышла и оглобли предполагаю тся при этомъ или 
приподнятыми въ  вертикальное положеніе, или 
снятыми). В ъ  общемъ, на каждый упряжной эки- 
пажъ безъ дышла требуется, вклю чая промежутки, 
около 2 кв. саж. площади пола. Во избѣжаніе тѣс- 
ноты, ту же цифру лучше принять и для малыхъ 
экипажей (дрожекъ, саней и т. п.). Нѣсколько 
больше мѣста (1  х 2,5 кв. саж.) требуютъ пожарныя 
трубы, такъ  к ак ъ  съ  нихъ дышла не снимаю тся. 
Глубина каретнаго с а р а я  разсчиты вается обыкно- 
венно на свободное расположеніе двухъ рядовъ 
стоящ ихъ другъ за  другомъ экипажей, для чего 
вполнѣ достаточно 3 - 4  саж . ВыСота с а р а я  дѣ- 
лается  въ 5 арш ., чтобы въ него могъ свободно 
въѣхать экипаж ъ съ кучеромъ, сидящ им ъ  н а  высо- 
кихъ козлахъ. Т ак ая -ж е  или немного меньша я  вы- 
сота придается и въѣзднымъ воротамъ, получаю- 
щ имъ въ  то же врем я ширину около 4 арш. для 
свободнаго проѣзда троечныхъ упряж екъ. Ворота 
с а р а я , если можно, слѣдуетъ обращ ать на сѣверъ 
или вообще затѣнять деревьями либо сосѣдними 
зданіями во избѣжаніе излишней лѣтней жары, 
вредно дѣйствующей на экипажную кожу. Полъ 
каретнаго с а р а я  планируется съ Небольшимъ укло- 
номъ или наружу, или же къ  срединной собиратель- 
ной кан авкѣ , куда стекаетъ  вода, разливаем ая 
при мытьѣ экипаж ей. Наилучшимъ матеріаломъ 
для пола служитъ гладкая мостовка изъ илитъ или 
изъ кирпича на-ребро и даже деревянная настилка, 
асфальтъ же здѣсь непригоденъ, ибо препятствуетъ 
быстрому исчезновенію проливаемой на полъ воды, 
отчего появляется  налетъ плѣсени на кожаныхъ 
ч астях ъ  экипажей.

*) О  грунтовыхъ с а р а я х ъ —с м .т .ІІ , стр. 8 9 8 -9 0 1 .

2) С араи машинные (для сохраненія с.-х . ору- 
дій и машинъ). В ъ  рабочее врем я с .-х . орудія со-

храняю тся обыкновенно подъ навѣсами, что весьма 
удобно въ  смыслѣ ихъ легкаго и быстраго перемѣ- 
щ енія; въ остальное же врем я ихъ держатъ въ са- 
р а я х ъ , весьма сходныхъ съ каретными. Разница 
здѣсь заклю чается лишь въ размѣрахъ сар ая , за- 
висящ ихъ отъ величины и вида сохраняемы хъ ору- 
дій. Но эти размѣры, ещ е болѣе, чѣмъ для экипажей, 
должны получаться изъ непосредственнаго обмѣра 
имѣющихся въ хозяйствѣ земледѣльческихъ ору- 
дій, такъ  к ак ъ  очертаніе плана этихъ послѣднихъ 
довольно разнообразно. С .-х. машины и  орудія мо- 
гутъ располагаться нѣсколько тѣснѣе экипажей, 
именно съ промежутками всего въ 7 - 8  в.; кромѣ 
того, удобство ихъ располож енія въ значительной 
степени зависитъ отъ искусства ихъ распредѣле- 
н ія  въ сараѣ, а, равнымъ образомъ, и отъ того, что 
нѣкоторыя изъ нихъ (напр., жнеи, косилки и т. п.) 
могутъ сохраняться  въ  разобранномъ видѣ и, слѣд., 
занимать значительно меньше мѣста. Наиболѣе 
громоздкими явл яю тся  жатвенныя машины (отъ 
2  1/2 до 4  1/2 кв. саж. пола), а  затѣмъ сѣнокосилки 
и локомобили (2 1/2 кв. саж.); плуги, въ среднемъ, 
занимаютъ около 0,4 кв. саж ., причемъ для двух- 
корпусныхъ плуговъ эта  цифра повышается 
почти вдвое, а  для многолемешныхъ доходитъ до 
0 ,7 кв. саж .

Ш ирина (глубина) машиннаго сар ая , обуслов- 
ливаем ая расположеніемъ маш инъ въ 2 - 3  ряда, 
совершенно достаточна въ 4 саж ., хотя  иногда до- 
стигаетъ  6 саж . и болѣе, что требуетъ уже подпор- 
ныхъ столбовъ, такъ  какъ  вдобавокъ надъ сараям и 
всегда слѣдуетъ устраивать чердакъ, гдѣ зимой 
могутъ храниться  телѣги безъ колесъ, а  зим ою - 
санп. В ъ связи  съ сараем ъ слѣдуетъ дѣлать кла- 
довую для хранен ія мелкихъ частей (запасныхъ 
лемеховъ, граблей, косъ и т. п.), снабдивъ ее крѣпко 
запираю щ ейся и отворяю щ ейся внутръ дверью; 
послѣднее необходимо, во избѣжаніе загроможденія 
двери машинами, въ томъ случаѣ, если она выхо- 
дитъ не наружу, а  въ машинный сарай , к ак ъ  это 
чащ е всего и дѣлается. В ъ  кладовой должны быть 
устроены полки и крю чки для расклады ванія и 
развѣш иванія сохраняемы хъ предметовъ. Ворота 
с ар а я  должны имѣть въ вышину около 11/2 саж. 
и въ ширину не менѣе 1 саж .; но если въ сараѣ 
сохраняю тся громоздкія ж атвенныя машины, то 
ширина воротъ дѣлается и больше (даже до 2 саж.). 
В нутренняя вы сота с ар а я  должна равняться  около 
5 арш. В ъ  потолкѣ его продѣлывается отверстіе 
(размѣромъ около 1 кв. саж.), закрываемое люкомъ 
и снабженное блокомъ для подниманія на чер- 
дакъ саней и  телѣжныхъ кузововъ. Полъ сарая , 
во избѣжаніе заливанія дождевой водой, полезно 
нѣсколько приподнять надъ землей, а  выполнить 
его можно просто въ видѣ плотно утрамбованой 
земляной площади, или же вымостить илитами, 
либо просто булыжникомъ. Передъ воротами с ар а я  
долженъ оставаться свободный проходъ, чтобы ма- 
шины и орудія легче было вывозить изъ сарая ; 
это особенно важно для пожарныхъ трубъ, кото- 
ры я, впрочемъ, наравнѣ съ выѣздными экипажами, 
никогда не слѣдуетъ хранить въ одномъ сараѣ съ 
с .-х . орудіями, во избѣжаніе поломокъ. Кровли 
для машиннаго с ар а я  всего лучше желѣзныя.

3) Сноповые сараи  устраиваю тся какъ  для за- 
щиты снопового хлѣба отъ нам оканія въ дождли- 
вую погоду, такъ  и, въ особенности, для достиже- 
н ія  возможности производить въ такую погоду мо- 
лотьбу, не переж идая дождливаго времени и полу- 
ч ая  настолько сухое зерно, что его можно ссыпать 
прямо въ амбары, не пропуская чрезъ зерносу-



шилку. Сноповой сарай прежде всего долженъ быть 
и сверху, и съ боковъ непроницаемъ для дож- 
девой воды, вмѣщать возможно большое количе- 
ство хлѣба и допускать хорошее провѣтриваніе и 
осушку этого послѣдняго теплымъ и сухимъ лѣт- 
нимъ вѣтромъ. Матеріаломъ для сооруженія та- 
кого сарая чаще всего служитъ дерево, причемъ 
стѣны забираются досками по деревяннымъ стол- 
бамъ, врытымъ въ землю на разстояніи 1 1/2- 2  саж. 
Простѣйшій сноповой сарай (рис. 1-й) состоитъ изъ

ряда жердей, наклоненныхъ другъ къ другу и обра- 
зующихъ родъ стоящей на землѣ, двускатной 
кровли, состоящей обыкновенно изъ соломы, кры- 
той «подъ щетку». Можно, конечно, крыть кровлю 
и соломенными коврами, дранью и пр. Подпоры 
а, толщиною въ 2 - 3  в., ставятся на разстояніи 
4 - 5  арш. другъ отъ друга, что необходимо для сво- 
боднаго проѣзда возовъ со снопами и соломой. На- 
клонныя 2-3-верш ковыя жерди, образующія дву- 
скатную кровлю, врываются въ землю такъ, чтобы 
ихъ нпжніе концы отстояли другъ отъ друга саженъ

на 5, а верхніе-связывались вмѣстѣ. Въ продоль- 
номъ направленіи эти жерди отстоятъ другъ отъ друга 
н а  1-1 1/2 саж.и перекрываются сверху рѣшетинами 
изъ тонкихъ жердей, прибиваемыхъ гвоздями или 
привязываемыхъ лыкомъ, либо ивовыми вѣтвями 
на взаимномъ разстояніп около 1 арш. Такой са- 
рай, длиною въ 20 саж., можетъ вмѣстить около 
30 т. сноповъ и обходится около 250 р. Удлинен- 
ная форма сарая способствуетъ хорошей внутрен- 
ней циркуляціи воздуха, осушающаго сложенные 
снопы, и лишь требуетъ, для устойчивости, уста-

новки вдоль направленія господствующаго вѣтра 
(чаще всего-съ  сѣвера на югъ). Б олѣе обширные 
сноповые сараи состоятъ изъ столбовъ, забранныхъ 
сбоку досками «въ закрой», какъ это видно на 
рис. 2-мъ, причемъ ширина ихъ всего чаще дѣ- 
лается въ 5 саж. Болѣе широкіе сараи (рис. 3-й) 
требуютъ сложныхъ стропилъ и выходятъ через- 
чуръ дорогими. Кровля сараевъ должна быть по 
возможности легкою, а потому здѣсь наиболѣе при- 
годны, въ качествѣ кровельнаго матеріала, тесъ 
или толь.

Хлѣбъ складывается въ сараяхъ или прямо по 
плотно утрамбованому земляному полу, или же (чтб 
гораздо лучше въ смыслѣ провѣтриванія) по уло- 
женной на землѣ обрѣшеткѣ, состоящей изъ поло- 
женныхъ на-крестъ 4-вершковыхъ брусьевъ; та- 
кимъ образомъ между снопами и землей полу- 
чается промежутокъ въ 8 в., доступный для воздуха, 
Во избѣжаніе подмачиванія сноповъ дождевой во- 
дою, полъ сарая слѣдуетъ возвышать надъ зем- 
лею вершковъ на 6 и окапывать сарай, кругомъ, 
отводною собирательною канавкою.

4) Молотильные сараи, часто называемые также 
ри гами, приспособляются для молотьбы или въ 
ручную, или машинами, и сообразно этому устраи- 
ваются различно. Въ первомъ случаѣ роль моло- 
тильнаго сарая можетъ играть описанный выше 
сноповой сарай, если только полъ его обработать 
в ъ  видѣ тока (см. статью «Гумно», т. II, стр. 934). 
При машинной молотьбѣ сарай можетъ имѣть мень- 
шіе размѣры, но среди сложенныхъ сноповъ и от- 
бросовъ молотьбы (ухоботья, мякины и т. п.) 
должно оставаться достаточно свободное и удобное 
мѣсто для молотилокъ и ихъ приводовъ. Въ планѣ, 
молотильные сараи получаютъ одинъ изъ видовъ, 
указанныхъ на рис. 4 -6-м ъ, гдѣ заштрихованы мѣ- 
ста, занятыя сложенными сноповыми хлѣбами; сво- 
бодными остаются проѣзды-жокм, которые, какъ 
видно на рисункахъ, могутъ быть п р о д о л ьн ы м и  
(рис. 4-й), п о п е р е ч н ы м и  (рис. 5-й, вверху) и пе- 
р е к р е с т н ы м и  (рис. 5-й, внизу). Послѣднія рас- 
положенія токовъ наиболѣе раціональны, въ осо- 
бенности при квадратной формѣ плана, такъ какъ 
даютъ хорошее освѣщеніе внутренности сарая, 
допуская при этомъ болѣе удобные подвозъ сноповъ 
и установку машинъ и приводовъ. Въ смыслѣ уста- 
новки машинъ весьма удобна также комбинація 
продольнаго и поперечнаго расположенія токовъ 
(рис. 6-й), гдѣ приводъ идетъ черезъ короткій токъ. 
Поперечное расположеніе токовъ удобно въ томъ 
случаѣ, когда въ сараѣ, кромѣ молотьбы, произво- 
дится еще и вѣяніе зерна, или, въ особенности, 
если работать приходится съ зерномъ различнаго 
рода или сорта; впрочемъ, въ послѣднемъ случаѣ 
часто пользуются и продольнымъ расположеніемъ, 
имѣющимъ нѣкоторое преимущество болѣе легкаго 
надзора за работой. Въ небольшихъ хозяйствахъ



молотильный сарай нерѣдко строится въ непо- 
средственной связи съ овиномъ (т. VI, стр. 76) или, 
лучше, съ сушильной ригой, пристроенной къ од- 
ному изъ его концовъ.

Наиболѣе подходящая ширина для молотиль- 
наго сарая 5 - 8  саж. (но не болѣе 10 саж., при

квадратномъ планѣ) и тока (гумна) 2 - 3  саж. (по- 
слѣдній размѣръ обязателенъ при машинной мо- 
лотьбѣ, хотя здѣсь всего лучше исходить изъ истин- 
наго размѣра той молотильной машины, которой 
пользуются). Въ общемъ, можно положить около 
15 кв. саж. на каждую 4-8-конную молотилку,

удваивая эту цифру, если тутъ-же производятся 
еще отдѣлка, вѣяніе и сортировка зерна. Въ каж- 
домъ молотильномъ сараѣ нелишне имѣть еще за- 
пасное мѣсто для небольшой ручной молотьбы (для 
гречи, проса на сѣмена и т. п.), причемъ потреб-

ный размѣръ тока опредѣляется удобствомъ ра- 
боты (см. статью «Гумно»). Конный приводъ рас- 
полагается внѣ сарая, лучше всего-подъ навѣ- 
сомъ, и требуетъ для себя мѣсто съ поперечни- 
комъ въ 4  1/2—5 саж., т. е. аршина на 2 большимъ 
удвоенной длины водила.

Внутренняя высота сарая до стропильныхъ 
затяжекъ должна достигать 5 -6  арш., какъ для 
удобства работы, такъ и для наилучшей утилизаціи 
мѣста, если сарай служитъ одновременно скла-

домъ снопового хлѣба, сухого корма (мякоти) или 
болѣе цѣнныхъ побочныхъ продуктовъ молотьбы 
(овсяныхъ озадковъ, легкаго овса въ зернѣ, греч- 
невой и просяной мякины и т. п.). Утилизація мо- 
лотильнаго сарая для складыванія всѣхъ этихъ 
продуктовъ весьма выгодна для небольшихъ хо- 
зяйствъ, не располагающихъ спеціальными кормо- 
выми складами. Поэтому-то и слѣдуетъ дѣлать мо- 
лотильные сараи попросторнѣе, помня, что изли- 
шекъ мѣста всегда сослужитъ свою службу.

Матеріаломъ для молотильныхъ сараевъ чаще 
всего служитъ дерево, въ видѣ столбовъ съ досча- 
той обшивкой (рис. 7-й), и лишь очень солидные

сараи—склады строятся изъ кирпича, причемъ 
стѣны ихъ состоятъ изъ ряда столбовъ съ проме- 
жуточнымъ заполненіемъ тонкими (въ 1 кирпичъ) 
стѣнками (рис. 8-й). Кромѣ воротъ, служащихъ для 
проѣзда повозокъ и получающихъ (какъ и въ сно- 
повыхъ сараяхъ) размѣръ 4  х 5 кв. арш., въстѣнахъ 
молотильныхъ сараевъ полезно продѣлывать еще и 
окна, позволяющія работать въ дурную погоду при 
закрытыхъ воротахъ. Впрочемъ, единственными 
стѣнами, удобными для оконъ, являются концевыя 
поперечныя стѣны сарая, въ боковыхъ же стѣнахъ 
окна продѣлывать безполезно, такъ какъ они все- 
равно будутъ завалены снопами; поэтому, если же- 
лательно имѣть вполнѣ свѣтлый молотильный са-



рай, то его снабжаютъ повышенной мансард- 
ной крышей или надстройкой аа (рис. 7-й), въ ко- 
торой уже и продѣлываются окна. Въ обыкновен- 
ныхъ сараяхъ окна дѣлаются иногда и въ видѣ 
слуховыхъ (на кровлѣ), размѣромъ въ 1  х 1 кв. арш. 
Лотолокъ въ молотильныхъ сараяхъ обыкновенно 
отсутствуетъ и устраивается (въ видѣ прочнаго по- 
моста) лишь въ томъ случаѣ, если обмолачиваемые 
на машинѣ снопы должны подаваться сверху, что 
требуется при работѣ на сложныхъ молотилкахъ. 
Примѣръ такого сарая съ потолкомъ-помостомъ

показанъ на рис. 9-мъ. Иногда, вмѣсто сплошного 
потолка, ограничиваются центральнымъ продоль- 
нымъ помостомъ надъ токомъ, какъ это показано

на рис. 7-мъ; при этомъ возы со снопами въѣз- 
жаютъ на потолокъ по наклонному въѣзду съ укло- 
номъ въ 1 :1 0 - 1 :6 .  Лолъ молотильныхъ сараевъ 
возвышается вершковъ на 6 надъ землею, во избѣ- 
жаніе заливанія дождевой водой, и обдѣлывается 
въ видѣ тока, а въ мѣстностяхъ, богатыхъ лѣсомъ, 
устилается плотно-пригнанными 1 1/2-вершковыми 
досками. Бетонные полы, примѣняемые иногда въ 
настоящее время, прочны, но дóроги и къ тому же 
скользки для лошадей. Кровля сарая должна быть

легкою -изъ толя, уралита, драни или желѣза, но 
не изъ соломы, которая неудобна тѣмъ, что, намо- 
кая, дѣлается тяжелой, причемъ тяжесть ея  рас- 
предѣляется неравномѣрно на столбы (благодаря 
болѣе сильному намоканію подвѣтреннаго ската) и 
мало-по-малу ихъ расшатываетъ. Для лучшаго про- 
вѣтриванія и хотя нѣкотораго удаленія пыли, по- 
лучающейся при молотьбѣ, въ кровлѣ, наверху, 
полезно дѣлать вытяжной фонарь.

5) Дровяной сарай. Основаніемъ для разсчета 
потребнаго размѣра дровяного сарая служатъ со- 
ображенія о количествѣ дровъ, которое необходимо 
запасти на годъ при данномъ числѣ печей. Въ 
среднемъ, 8-вершковыхъ дровъ въ сѣверномъ кли- 
матѣ на голландскую печь требуется около 6 саж., 
на утермарковскую 5 саж. и на кухонный очагъ 
2 - 3  саж.; далѣе, 0,02 саж. тѣхъ же дровъ замѣ- 
няетъ собою около 1/2 п. каменнаго угля или кокса 
и 1 п. торфа. Каждая дровяная сажень требуетъ 
для своего помѣщенія около 0,17 кв. саж. пола 
сарая, причемъ, въ смыслѣ лучшей утилизаціи 
мѣста, всегда слѣдуетъ стараться, чтобы у дровя- 
ного сарая были двѣ боковыя крытыя стѣнки, что 
позволяетъ складывать дрова сплошь между стѣ- 
нами, безъ клѣтокъ.

Литература. С т р а х о в ъ ,  С.-х. архитектура. 
1901.-Ф е д о р о в и ч ъ , С.-х. архитектура. 1893.

Л . Страховъ.
Сарана (царскія кудри, Lilium  M artagon L ., 

рис. 1-й) распространена въ умѣренныхъ странахъ 
дико, в ъ  культурѣ же 
не встрѣчается. Лу- 
ковица у нея жел- 
тая, стебель высо- 
кій, внизу почти го- 
лый, наверху пуши- 
стый, съ эллипти- 
чески-ланцетными, 

кольчато располо- 
женными листьями, 

заканчивающійся 
короткой кистью 
бѣловато - красныхъ 
цвѣтовъ, съ  темными 
крапинками внутри; 
плодъ 6-гранная ко- 
робочка, съ боль- 
шимъ количествомъ 
мелкихъ сплюсну- 
тыхъ сѣмянъ.
Луковицы въ 
Сибири употре- 
бляютъ въпищу 
сырыми, испе- 
ченными в ъ  золѣ 
или вареными 
въ водѣ съ мо- 
локомъ и ко- 
ровьимъ ма- 

сломъ; онѣ 
представляютъ 
очень вкусное 
блюдо, особен- 
но если были 
слегка проморо- 
жены. Сушеныя 
луковицы упо- 

требляются 
иногда якутами 
вмѣсто муки для приготовленія молочной или 
жирной каши. Киргизы кладутъ луковицы въ



овѳчій сыръ, какъ приправу. Употребляется это 
растеніе также и какъ лекарственное, а, благодаря 
кра сивымъ цвѣтамъ, встрѣчается и въ садахъ. Въ 
Сибири водится также и другой видъ — сарана 
мелколистная (L . tеnuіfоlіum, рис. 2-й), луковицы 
которой въ верхоянскомъ округѣ употребляютъ въ 
пищу, какъ лакомство, и, кромѣ того, изъ нихъ 
готовятъ напитокъ, похожій на шоколадъ. Отли- 
чается она пурпуровыми цвѣтами, мелкими ли- 
стьями и луковичками. Растетъ дико, но не куль- 
тивируется, такъ какъ очень трудно размножается.

Н. Полевицкiй.
С а ф л о р ъ  (Сакthаmus tinctorius L.,р ис. 1-й)- 

однолѣтнее растеніе изъ группы чертополовыхъ 
семейства сложноцвѣтныхъ (Соmроsіtае), родомъ, 
повидимому, изъ Аравіи, воздѣлываемое отчасти 
какъ красильное отчасти какъ масличное. Э то- 
одно изъ древнѣйшихъ культурныхъ растеній, нынѣ 
разводимое, однако, въ сравнительно малыхъ раз- 
мѣрахъ, въ Индіи, Китаѣ, а  изъ европейскихъ

странъ -  въ южной 
Франціи,Италіи, Ис- 
паніи, Германіи и 
Венгріи. Въ Россіи 
сафлоръ введенъ въ 
культуру графомъ 
А. А. Уваровымъ, 
который, послѣ ис- 
пытанія этого рас- 
тенія въ саратов- 
ской губ. (въ 1892 г.), 
сталъ отводить для 
него ежегодно нѣ- 
сколько сотъ деся- 
тинъ; нынѣ разво- 
дятъ у насъ сафлоръ 
на югѣ Россіи (въ 
губ. астраханской, 
таврической, харь- 
ковской, полтавской 
и нѣк. др.), а также 
на Кавказѣ и въ 
Туркестанѣ.

Сафлоръ имѣетъ 
твердый, прямостоя- 
чій, вѣтвистый сте- 
бель въ 5 0 -100  см. 
высотой съ продол- 
говатыми или про- 
долговато - яйцевид- 
ными сидячими, оче- 

редными листьями; края листьевъ усажены мел- 
кими колючими зубчиками, что дѣлаетъ солому 
сафлора малопригодною для корма, хотя въ Тур- 
кестанѣ она служитъ иногда для этой цѣли. До- 
вольно крупныя шаровидныя или яйцевидныя 
соцвѣтія (головки), окруженныя двойнымъ покры- 
валомъ (поволокой), сидятъ на концахъ отдѣльныхъ 
вѣтвей. Цвѣты воронковидные, обоеполые, съ шаф- 
ранно-желтымъ, позднѣе темнѣющимъ, вѣнчикомъ. 
Плоды-сѣмянки, бѣлые, блестящіе, четырехгран- 
ные съ твердой толстой скорлупой, около 7 мм. дли- 
ною и 3 мм. толщиною, съ косымъ рубчикомъ, безъ 
летучки; 100 сѣмянъ вѣситъ около 4 гр.; вѣсъ 
четверти 7 - 8  п. (оболочки составляютъ около 
5 0 -6 0 %  по вѣсу); жира въ нихъ свыше 25%. 
Корневая система, мало вѣтвистая, проникаетъ 
глубоко въ почву.

Сафлоръ -  растеніе южныхъ, жаркихъ странъ, 
нуждающееся въ значительномъ количествѣ тепла 
и хотя отличающееся сравнительно малымъ періо-

домъ роста (3 -4  мѣсяца), но, въ общемъ, мало тре- 
бовательное. К акъ масличное, онъ можетъ захо- 
дить дальше на сѣверъ, но, какъ красильное, плохо 
удается даже въ губ. самарской и саратовской, 
такъ какъ не образуетъ здѣсь достаточно пигмента 
въ лепесткахъ. Онъ воздѣлывается, какъ пропаш- 
ное растеніе, а  потому можетъ занимать мѣсто 
послѣ озими и даже послѣ ярового, если почва до- 
статочно удобрена; конечно, лучшее мѣсто для 
него-послѣ удобренныхъ корнеплодовъ и клубне- 
плодовъ. Свѣжаго навознаго удобренія слѣдуетъ из- 
бѣгать, такъ какъ, при примѣненіи его, пышно раз- 
виваются вегетативные органы, въ ущербъ цвѣ- 
тамъ и сѣменамъ; надо думать, что калійныя удоб- 
ренія и, въ частности, зола были бы очень полезны 
при культурѣ сафлора. Обработка почвы должна 
быть достаточно глубокая, такъ какъ иначе стерж- 
невые корни сафлора не могутъ развиваться 
вполнѣ нормально; лучше всего-глубокая вспашка 
на-зябь съ послѣдующей весенней предпосѣвной 
пахотой. Посѣвъ производится весной, когда земля 
уже достаточно согрѣется,-иначе, сѣмена легко 
загниваютъ; но не слѣдуетъ очень запаздывать съ 
посѣвомъ, такъ какъ достаточное количество влаги 
въ почвѣ-необходимое условіе скораго и дружнаго 
прорастанія сѣмянъ (при достаточныхъ влажности 
и теплѣ, прорастаніе наступаетъ на 2 -3 -й  день 
послѣ посѣва). Нормальный процентъ всхожихъ 
зеренъ не менѣе 90%, причемъ, по Бычихину, вы- 
держанныя одинъ годъ сѣмена, несмотря на болѣе 
низкій абсолютный и объемный вѣсъ, даютъ бóльшій 
процентъ всхожихъ зеренъ и обнаруживаютъ болѣе 
сильную энергію прорастанія. Высѣвается на де- 
сятину 2 5 -3 0  ф. при разбросномъ (мало пригод- 
номъ) посѣвѣ и 15 -20  ф. нри рядовомъ (разстоя- 
нія между р я д ам и -8 -1 0  в., а  растеній въ рядахъ 
6 - 7  в.); по Уварову, лучше сѣять рѣже, чѣмъ гуще. 
Задѣлывать сѣмена при машинномъ рядовомъ по- 
сѣвѣ лучше всего легкими катками. При появле- 
ніи всходовъ полезно произвести мотыженіе, а  за- 
тѣмъ, когда растенія достигнутъ 11/2—2 в., необ- 
ходима прорывка; безъ достаточной прорывки, 
вслѣдствіе густого стоянія растеній, образуется 
мало сѣмянъ. Одновременно съ прорывкой, или не- 
много позже, проиЗводится второе мотыженіе, на 
чемъ и заканчивается уходъ; послѣ этого сафлоръ 
начинаетъ быстро расти, легко заглушая сорныя 
травы. Въ концѣ іюня сафлоръ начинаетъ цвѣсти, 
причемъ свѣтло-желтые вначалѣ вѣнчики посте- 
пенно темнѣютъ и становятся темно-красными или 
оранжевыми. Ихъ собираютъ постепенно, по мѣрѣ 
полнаго распусканія (когда начинаютъ темнѣть), 
потомъ просушиваютъ въ тѣни (солнечный свѣтъ 
разрушаетъ нигментъ) и пропускаютъ между жерно- 
вами для удаленія сора, а затѣмъ сохраняютъ въ 
ящ икахъ въ сухомъ помѣщеніи. Сборъ лепестковъ 
очень затруднителенъ и обходится дорого, а при 
культурѣ въ нашихъ южныхъ губ. продуктъ полу- 
чается далеко не первосортный, такъ что у насъ 
едва ли будетъ выгодной культура сафлора, какъ 
красильнаго растенія, тѣмъ болѣе что нынѣ рас- 
тительныя краски вообще выходятъ изъ употреб- 
ленія. Наоборотъ, какъ масличному растенію, мно- 
гіе обѣщаютъ сафлору большую будущность: онъ 
легко переноситъ засуху и не поражается ржав- 
чиной, такъ что можетъ замѣнить подсолнечникъ; 
къ тому-же масло его очень похоже на подсолнеч- 
ное и даже превосходитъ его, благодаря отсутствію 
специфическаго привкуса. Уборка сафлора на сѣ- 
мена производится тогда, когда растенія нач- 
нутъ засыхать; торопиться съ уборкою не слѣ-



дуетъ, такъ какъ сѣмена не осыпаются, а скотъ и 
птицы не трогаютъ этихъ колючихъ растеній. 
Х отя при созрѣваніи сафлоръ дѣлается очень 
жесткимъ, но его вполнѣ возможно убирать сер- 
помъ, такъ какъ снизу стебель голый; гр. Уваровъ 
рекомендуетъ убирать сафлоръ жнейкой, а затѣмъ 
немного просушивать растенія въ небольшихъ коп- 
нахъ (окончательная просушка производится подъ 
навѣсомъ). Обмолачивать зерно слѣдуетъ только 
послѣ тщательной просушки, такъ какъ иначе 
много зеренъ разбивается и работа идетъ медленно. 
Урожай сѣмянъ достигаетъ 70—100 п. и болѣе съ 
десятины (урожай же лепестковъ равенъ 5 -1 5  п.). 
Для полученія масла обмолоченное зерно подвер- 
гается предварительно лущенію (обдиранію, обру- 
шиванію) на обыкновенныхъ рушкахъ, т. е. мель- 
ничныхъ жерновахъ, нѣсколько раздвинутыхъ для 
того, чтобы раздроблялась только оболочка, а не 
сѣмя. Добываютъ масло тѣмъ или инымъ спосо- 
бомъ, причемъ выходъ его достигаетъ 20% . Если 
желаютъ получить масло, годное лишь для освѣ- 
щенія, то можно и не обдирать зеренъ. Остающіеся 
послѣ отжиманія масла жмыхи можно давать скоту, 
который ихъ охотно поѣдаетъ.

Относительно сафлора, какъ красильнаго ра- 
стенія, надо замѣтить, что красящ ія вещества его 
содержатся въ шафранно-желтыхъ лепесткахъ, изъ 
которыхъ они и извлекаются. Болѣе цѣнное веще- 
ство-картаминъ (около 0,5%  по вѣсу)— служитъ 
для окраски шелковыхъ и бумажныхъ тканей въ 
различные красные цвѣта и для приготовленія осо- 
бой краски—к а р т а м и н о в а г о  л а к а  или и сп ан - 
ск о й  к и н о в а р и . Другое красящ ее вещество— 
сафлорная желчъ (до 30%  по вѣсу) — не имѣетъ 
большой цѣнности. Въ торговлѣ различаютъ саф- 
лоръ: 1) египетскій—наиболѣе цѣнный (изъ Каира, 
верхняго Египта), 2) остъ-индскій (изъ Бенгаліи, 
Персіи и Остъ-индскихъ острововъ) и 3) испан- 
скій—наименѣе цѣнный (изъ Андалузіи и Гренады). 
Сафлоръ, какъ краска, непостояненъ къ свѣту и 
воздуху, измѣняется отъ дѣйствія мыла и потому 
въ настоящее время употребляется въ ограничен- 
ныхъ размѣрахъ, уступая мѣсто болѣе дешевымъ и 
болѣе прочнымъ минеральнымъ краскамъ.

Литература. С тебутъ , Основы пол. культуры. 
1884 .-У в а р о в ъ  (гр.), Сафлоръ-новое масличное 
растеніе. 1897.—Б ы ч и х и н ъ , Къ опытному посѣву 
сафлора («Зап. И. Общ. Сел. Хоз. Южн. Россіи». 
1898).  М. Софроновъ.

С а ф о й  (савойская капуста, вирз и гъ, Сhоu 
dе М іlan; В rаssіса оlеrасеа bullаtа DС., В r . оlеr. sа- 
bаudа L ., В r . оlеr. sаbеlliса hоrt.). Родоначальникъ 
его та же, растущая преимущественно по берегамъ 
морей западной Европы, дикая капуста (Вr . оlе- 
гасеа), отъ которой произошла и обыкновенная ко- 
чанная бѣлая капуста (т. III, стр. 1256). Культура 
сафоя, какъ  и  нѣкоторыхъ другихъ видовъ капустъ, 
чрезвычайно древня; такъ, уже и ли ній различалъ 
капусту бѣлую кочанную и савойскую, а римляне 
называли послѣднюю «кумскою» (Вrаssіса сumаnа) 
по имени города Сumа; названіе «савойской» дано ей 
Линнеемъ по имени Савойи. Сафой представляетъ 
собою одну изъ группъ обыкновенной к о ч ан н о й  
капусты и характеризуется морщпнистыми, въ 
большей или меньшей степени, листьями; эта мор- 
щинистость обусловливается тѣмъ, что мякоть 
листа имѣетъ болѣе быстрый ростъ, чѣмъ листовыя 
жилки. Форма кочна находится въ полной зависи- 
мости отъ формы листьевъ; однако, кочны сформи- 
ровываются обыкновенно въ двѣ типичныя формы: 
1) кочны круглые, при круглыхъ же листьяхъ, и

2) кочны сердцевидные, удлиненные, при сердцевид- 
ныхъ, продолговатыхъ листьяхъ. Кочанъ у савой- 
ской капусты слабѣе, рыхлѣе, чѣмъ у обыкновенной 
бѣлокочанной; плотность его находится въ обрат- 
номъ отношеніи къ степени морщинистости ли- 
стьевъ. Благодаря рыхлости кочновъ, внутренніе 
ихъ листья у первой нѣсколько желтѣе, чѣмъ у 
второй. Какъ овощь, савойская капуста тоже зна- 
чительно нѣжнѣе обыкновенной кочанной и богаче 
полезными питательными веществами; по Вольфу, 
процентный составъ ихъ таковъ:
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Сафой 86,5 3,6 0,7 6,6 1,4 1,3
Обыкн.бѣлокоч. 

капуста 91,9 1,6 0,1 4,8 1,0 0,6.

Сѣмена сафоя сохраияютъ всхожесть 3 -4 го д а ; 
число сѣмянъ въ 1 лотѣ 3900; количество сѣмянъ 
для 5 кв. саж. въ огородѣ-1 зол.

Сафой менѣе чувствителенъ къ морозамъ, а нѣ- 
которые сорта его могутъ оставаться въ огородѣ 
(на корнѣ) подъ снѣгомъ даже до января, пріобрѣ- 
тая  въ этомъ случаѣ еще лучшія вкусовыя каче- 
ства. Что же касается отношенія сафоя къ кли- 
матическимъ и почвеннымъ условіямъ, а также 
требованій его по отношенію къ удобренію, мѣсто- 
положенію, мѣсту въ сѣвооборотѣ и пріемамъ раз- 
веденія, то все, что въ этомъ отношенШ было 
указано въ Энциклопедіи для бѣлокочанной ка- 
пусты (т. III, стр. 1256), безусловно относится и къ 
сафою.

Изъ многочисленныхъ сортовъ саф оя должно 
указать слѣдующіе, наиболѣе распространенные, 
наилучше удающіеся въ культурѣ и отличающіеся 
высокими вкусовыми достоинствами:

I) Савойская капуста съ круглыми кочпами: 
1) Юліанская (Сhоu раnсаlіеr dе J оulin, рис. 1-й)— 
очень ранній парниковый и грядный сортъ, съ 
крупно-морщинистыми, широкими, стелющимися 
по землѣ наружными листьями; растеніе приземи- 
стое, на очень мясистой темнозеленой короткой 
ножкѣ, съ плоскокруглымъ Небольшимъ кочномъ.

2) Вѣнская (рис. 2-й)-очень ранній (со дня посѣва 
поспѣваетъ черезъ 13 -14  недѣль) парниковый и 
грядный сортъ; срѣзанный и очищенный кочанъ 
круглый, въ листьяхъ же онъ нѣсколько продолго- 
ватой формы, посаженъ на длинной (въ 4  1/2—5 в.) 
ножкѣ; наружные листья сомкнутые, прямостоя- 
чіе, маломорщинистые, желтоватозеленые, нѣжные.
3) Ульмская низкорослая (рис. 3-й)—парниковый и 
ранній грядный сортъ, съ немногими наружными 
округлыми зелеными морщинистыми листьями, 
достаточно плотно прижатыми къ плотному же 
кочну средней величины и съ отогнутыми наружу 
краями. 4) Картера (рис. 4-й)-ранній англійскій 
низкорослый парниковый и грядный сортъ; кочны 
довольно плотные, средней величины, съ мелкомор-



шинистыми зеленымп листьями, рано завиваются 
и долго и хорошо сохраняются зимою. 5) Швед- 
скаія (рис. 5-й)-ранн ій  грядный сортъ; кочанъ плот-

ный, довольно крупный, высокаго качества, на 
ножкѣ средней величины, съ мелкоморщинистыми, 
желтовато-зелеными листьями, слегка откинутыми

въ стороны; сортъ достаточно выносливый и осо- 
бенно пригоденъ для культуры въ сѣверной полосѣ 
Россіи. 6) Парижская (рис.6-й)—превосходный ран-

ній грунтовый промышленный сортъ; кочанъ плот- 
ный, на первый взглядъ имѣющій сердцевидную 
форму, свѣтло-зеленаго цвѣта, сидящій отдѣльно 
на довольно высокой ножкѣ среди темнозеленыхъ,

крупноморщинистыхъ, отогнутыхъ въ стороны ли- 
стьевъ. 7) Обыкновенная (рис. 7-й)-сортъ поздній 
грунтовый, требующій со дня посѣва до полнаго

выспѣванія около 2 0 -2 2  недѣль; кочанъ средней 
величины и плотности, округлой формы, снаружи 
зеленаго, внутри желтоватаго цвѣта, наружные

листья темные, сѣровато-зеленые, довольно мелко- 
морщинистые, первые (нижніе) откинуты въ сто- 
роны почти горизонтально, а послѣдующіе, при-

поднимаясь, постепенно переходятъ въ кочан- 
ные листья. 8) Марселиновая (Сhou М аrсеlіnе, 
рис. 8-й)-прекрасный грунтовый сортъ; кочанъ

плотный, средней величины, округлой формы, 
сверху слегка приплюснутый, на очень короткой



ножкѣ; листья съ чрезвычайно мелкими морщи- 
нами, темнозеленые, наружные-широкіе, зигзаго- 
образно сложенные, распростертые горизонтально 
по землѣ, а околокочанные-слегка приподнятые, 
но съ отвороченными наружу верхними краями; 
растеніе очень приземистое, розеткообразное, на- 
ружные листья и кочанъ, будучи тронуты морозомъ, 
пріобрѣтаютъ особенную нѣжность и превосходный 
вкусъ, а потому марселиновую капусту высажи- 
ваютъ въ срединѣ мая и оставляютъ кочны до на- 
ступленія морозовъ. 9) Лимайская (Сhоu dе L im a y , 
рис. 9-й)-очень сходна съ предыдущею, но ножка

кочна длинная, головка очень мелкая и листья цвѣ- 
томъ посвѣтлѣе; въ отношеніи времени высадки въ 
грунтъ и улучшающаго дѣйствія мороза на кочны 
и листья тоже весьма походитъ на марселино- 
вую. 10) Улъмская поздняя (рис. 10-й)—весьма рас-

пространенный грунтовый сортъ; кочанъ менѣе 
плотный, чѣмъ у предыдущихъ трехъ сортовъ, 
круглый, средней величины, сидитъ на короткой 
ножкѣ среди большого числа широкихъ, темнозе- 
леныхъ, весьма морщинистыхъ листьевъ, изъ ко-

торыхъ нижніе расположены горизонтально по по- 
верхности земли, а прочіе постепенно переходятъ 
въ кочанные; посѣвъ сѣмянъ дѣлается въ апрѣлѣ,

но растенія оставляютъ въ огородѣ до морозовъ, 
отчего кочны и листья пріобрѣтаютъ прекрасный 
нѣжный вкусъ. 11) Ватерлооская (W aterloo- W ir- 
sing, рис. 11-й)—поздній сортъ, хорошо выдержи- 
вающій холодъ и сырость и отлично сохраняю- 
щійся зимою; кочанъ плотный, свѣтло-зеленый, 
крупный, округлый, выдѣляющійся среди свѣтлозе- 
леныхъ же наружныхъ нѣжныхъ, шагреневидныхъ 
морщинистыхъ листьевъ; по общему виду нѣ- 
сколько сходна съ марселиновой, но кочанъ си- 
дитъ на довольно высокой ножкѣ. 12) П удовая  
Вертю (Chou M ilan des Vertus, рис. 12-й)-поздній 
зимній сортъ, очень цѣнный для промышленныхъ и 
домашнихъ огородовъ; кочанъ плотный, весьма 
крупныхъ размѣровъ, круглый, сверху приплюсну- 
тый; кочанные листья болѣе или менѣе гладкіе (съ 
верхняго края отчасти крупно-морщинистые), зе- 
леные, съ красными на поверхности мазками; на-

ружные листья немногочисленные, крѣпкіе, крупно- 
морщинистые, темнаго сѣроватозеленаго цвѣта, нѣ- 
сколько приподнятые вверхъ, сомкнутые, но съ 
круто отвернутыми внизъ верхними краями; весь 
кочанъ сидитъ на очень крѣпкой ножкѣ значитель- 
ной высоты. 13) Сенъ-Дени (Chou Sain t-D en is, 
рис. 13-й)-превосходный поздній грунтовый сортъ,

крупнѣйшая изъ савойскихъ капустъ; кочанъ круг- 
лый, на низкой ножкѣ, сверху приплюснутый, очень 
крупный и плотный, сложенный изъ гладкихъ, а по 
загнутымъ наружу краямъ-мелко-морщинистыхъ, 
листьевъ темнозеленаго цвѣта; наружные листья 
сплошь крупноморщинистые, причемъ первый рядъ 
ихъ отвороченъ въ стороны почти горизонтально, 
а послѣдующіе внутренніе ряды нѣсколько при 
подняты. 14) Блюменталъская золотистожелтая 
(рис. 14-й)-очень хорошій поздній грядный сортъ, 
требующій отъ посѣва до полнаго выспѣванія 
2 0 -2 2  недѣли; кочанъ не особенно плотный, округ- 
лый, сложенный изъ морщинистыхъ желтозеленыхъ 
(внутри желтыхъ) листьевъ, съ отвороченными 
краями, и посаженный на короткой ножкѣ; наруж-



ные листья тоже желтозеленые, короткіе и широ- 
кіе, крупноморщинистые, причемъ околокочанные 
прижаты къ кочну, а  собственно наружные отог-

нуты горизонтально. 15) Норвежская (рис. 15-й)— 
грядный чрезвычайно выносливый относительно 
морозовъ, поздній сравнительно съ другими сортъ; 
кочанъ средней величины, плотный, округлый, 
красноватозеленый, на довольно высокой ножкѣ; 
наружные листья очень мало морщинистые, чаше-

видной формы, безъ отгибовъ по верхнему ихъ 
краю, сильно приподнятые и потому почти въ 
плотную охватывающіе кочанъ.

II) Савойская капуста съ удлиненными, сердце- 
видными кочнами: 1) Эрфуртская (рис. 16-й)—наи-

лучшій поздній грядный сортъ для зимняго упо- 
требленія, съ очень нѣжными желтоватыми, волни- 
стыми листьями; форма кочна переходная отъ 
круглаго къ удлиненному; размѣры и плотность его 
нѣсколько болѣе среднихъ; наружные листья широ- 
кіе, но короткіе, крупноморщинистые, темнозеле- 
ные, сомкнутые; кочанъ поставленъ на ножкѣ сред- 
ней высоты. 2) Скороспѣлка сердцевидная желтая

(рис. 17-й)-чрезвычайно ранній, лучшій для пар- 
никовой и ранней грунтовой культуры сортъ, 
очень выносливый къ сырости и холоду; кочанъ 
на очень короткой ножкѣ, сердцевидный, состав- 
ленный изъ желтыхъ, слабоморщинистыхъ листьевъ; 
наружные листья (которыхъ немного) зеленоватые, 
также слабоморщинистые, частью распростертые 
по землѣ, слегка приподнятые, широкіе, короткіе, 
разрѣзные и по краямъ слабо отогнутые наружу, 
отчего среди нихъ кочанъ рѣзко выдѣляется.

3) Золотистая (рис. 18-й)-очень нѣжный поздній 
грядный сортъ, требующій отъ посѣва до созрѣва- 
нія 20 -2 2  недѣли и, будучи охваченъ морозомъ, 
пріобрѣтающій превосходный вкусъ; кочанъ на 
короткой ножкѣ, слабый, широко-овальный, состав- 
ленный изъ прямостоячихъ, морщинистыхъ, жел- 
товатыхъ листьевъ; наружные листья черепитчато- 
сомкнутые, также болѣе или менѣе прямо постав- 
ленные, крупноморщинистые, съ отвернутыми на-

ружу верхними краями, зеленовато-золотисто-жел- 
тые. 4) Длинная франкфуртская (рис. 19-й)-пре- 
восходный ранній грядный сортъ для домашнихъ 
огородовъ (отъ посѣва до вызрѣванія 20 -21  не- 
дѣля); кочанъ на ножкѣ средней величины, слабо- 
ватый, узко-овальный, удлиненный, составленный 
изъ прямостоящихъ, мелкоморщинистыхъ, сна- 
ружи желтовато-зеленыхъ, внутри желтыхъ ли- 
стьевъ; наружные листья удлиненно-остроконеч- 
ные сѣро-зеленаго цвѣта, мелкоморщинистые, по 
краямъ (сбоку и сверху) отогнутые наружу, при- 
крѣпленные къ ножкѣ свободно (не сомкнуто) подъ 
небольшимъ угломъ. 5) Китцингенская (рис. 20-й)— 
превосходный рыночный поздній сортъ, пріобрѣта-



ющій особенную нѣжность, будучи прихваченъ мо- 
розомъ; во всемъ сходенъ съ предыдущимъ сортомъ, 
отъ котораго отличается лишь тѣмъ, что наруж-

ные листья, расположенные розеткой, поставлены 
на короткой ножкѣ болѣе вертикально и потому 
сильно сомкнуты.

Литература. Р ы т о в ъ : 1) Капусты огородныя 
и китайская. 1891; 2) Руководство къ огородни- 
честву. 1 8 9 8 .-Ш р ед ер ъ , Рус. огородъ. 1901.- d e  
C a n d o lle , Origine des plantes cultivées. 1883.- 
V i lm o r in - A n d r ie u x ,  Les plantes potagères. 
I8 9 1 .-R ü m p le r , Illustr. Gemüse-u. Obstgärtnerei. 
1879. И. Пу зыревскій.

С а х а р и н ъ -к р и с т а л л и ч е с к о е  вещество, от- 
крытое въ 1879 г. и отличающееся необычайно 
сладкимъ вкусомъ (1 ч. его въ вкусовомъ отноше- 
ніи можетъ замѣнить 500 ч. тростниковаго сахара). 
По химическому составу это—сульфинидъ-имидъ 
ортосульфобензойной кислоты C6H4.CОSО2 .N H , 
кристаллизующійся въ видѣ мелкихъ безцвѣтныхъ 
иголъ, которыя въ эфирѣ и алкоголѣ растворяются 
легко, а въ водѣ (особенно же въ холодной) довольно 
трудно (1 ч. въ 400 ч. воды), причемъ водный ра- 
створъ имѣетъ слабо-кислую реакцію. Чистый са- 
харинъ плавится при 224° Ц., а при болѣе силь- 
номъ нагрѣваніи улетучивается почти безъ остатка. 
Исходнымъ матеріаломъ для полученія сахарина 
въ техникѣ служитъ то л у о л ъ , добываемый изъ 
продуктовъ сухой перегонки каменнаго угля. Про-

дажный сахаринъ обыкновенно нечистъ и содер- 
житъ до 40%  примѣсей, не имѣющихъ сладкаго 
вкуса, такъ что 1 ч. такого продукта можетъ за- 
мѣнить лишь 280—300 ч. тростниковаго сахара; 
кромѣ того, въ продажѣ имѣются еще и другіе 
сорта, какъ, напр., «легко растворимый» саха- 
ринъ—натріевая соль орто-амидо-сульфобензойной 
кислоты, также обладающая весьма сладкимъ вку- 
сомъ (въ 450 разъ слаще сахара), но легко раство- 
римая въ водѣ и не имѣющая кислой реакціи.

Сахаринъ уже вскорѣ послѣ своего открытія 
получилъ широкое распространеніе въ качествѣ 
суррогата сахара (въ кондитерскомъ производствѣ, 
а  также при нриготовленіи разныхъ прохладитель- 
ныхъ напитковъ, вина и пива), такъ какъ обхо- 
дится гораздо дешевле: 1 ф. его, стòящій у насъ 
около 6 1/2 р., во вкусовомъ отношеніи замѣняетъ 
по крайней мѣрѣ 300 ф. сахара, цѣною въ 48 р. 
Однако, по изслѣдованіямъ физіологовъ, сахаринъ, 
въ противоположность сахару, никакого питатель- 
наго значенія не имѣетъ: онъ совершенно не усваи- 
вается организмомъ и цѣликомъ выдѣляется, вмѣ- 
стѣ съ мочей, черезъ почки, благодаря чему мо- 
жетъ служить для замѣны сахара въ пищѣ стра- 
дающихъ сахарнымъ мочеизнуреніемъ. Первона- 
чально полагали даже, что сахаринъ безусловно 
вреденъ для здоровья, но позднѣйшія изслѣдова- 
нія(особенно же S u lk o w s’аго) показали,что чистый 
сахаринъ (и, въ особенности, легко растворимый) 
для человѣка почти безвреденъ, и лишь отчасти 
дѣйствуетъ подавляющимъ образомъ на пище- 
вареніе (это обусловливается, его кислотнымъ ха- 
рактеромъ). Хотя мнѣніе о безвредности сахарина, 
повидимому, справедливо, но, тѣмъ не менѣе, пра- 
вительства всѣхъ странъ особыми законоположе- 
ніями стремятся ограничить распространеніе его 
въ производствѣ пищевыхъ веществъ, какъ сурро- 
гата и конкуррента сахара. Въ Германіи, напр., 
закономъ 7 іюля 1902 г., вступившимъ въ силу 
1 апрѣля 1903 г., разрѣшаются производство и 
употребленіе сахарина и т. п. «сладородовъ» лишь 
для научныхъ и медицинскихъ цѣлей, и нарушеніе 
этого постановленія влечетъ за собою тюремное 
заключеніе до 6 мѣсяцевъ и денежный штрафъ до 
1500 мар. Въ Россіи закономъ 5 іюля 1900 г. «объ 
искусствснныхъ сладкихъ веществахъ» запре- 
щено употребленіе сахарина и т. п. веществъ въ 
производствахъ «всякаго рода съѣстныхъ припа- 
совъ и напитковъ» подъ угрозой ареста до 3 мѣся- 
цевъ или денежнаго штрафа не свыше 300 р. Тѣмъ 
не менѣе, ввезенный къ намъ впервые въ 1889 г. 
сахаринъ успѣлъ уже получить широкое распро- 
страненіе и, по даннымъ лабораторіи всероссій- 
скаго общества сахарозаводчиковъ за 1902—1903 гг., 
въ среднемъ 1/5 всѣхъ изслѣдованныхъ образцовъ 
прохладптельныхъ напитковъ изъ различныхъ 
мѣстностей Россіи оказалась содержащею саха- 
ринъ. Ввозъ послѣдняго (почти исключительно изъ 
Германіи), все возрастая, достигъ въ 1899 г. 3.456 п. 
на сумму 448 т. р., но затѣмъ, постепенно сокра- 
щаясь, упалъ въ 1902 г. до 100 п. на сумму 1 1  т. р.; 
впрочемъ, есть основаніе предполагать, что саха- 
ринъ ввозится къ намъ еще контрабанднымъ пу- 
темъ и подъ видомъ лекарственныхъ веществъ 
другого наименованія (аguсаrіnа, glusіdum, zucke- 
rіn и т. п).

Для открытія сахарина въ пищевыхъ продук- 
тахъ ихъ обрабатываютъ смѣсью сѣрнаго и петро- 
лейнаго эфпровъ и въ экстрактѣ, выпаривъ его, 
опредѣляютъ сахаринъ по сладкому вкусу или 
спеціальными реакціями.



Подъ именемъ сахарина въ химіи давно из- 
вѣстно ещ е другое в ещ ество -ла к т о нъ сахариновой 
кислоты  (С6Н10О5), обладающее совершенно иными 
свойствами, чѣмъ техническій сахаринъ, и, между 
прочимъ, горькимъ вкусомъ.

Лu т epaт y pa . K ö n ig ,  Die menschl. N ahrungs- 
u. G e n u ss m it te l .-S u lk o w s k y , Ueber die Zusanv- 
m ensetzung u. A nw endbarkeit des käuflichen S a
charins («Arch. f. pa t. A nat.» , Bd. 1 2 0 ) .-С т а т ь и  o 
сахаринѣ въ «Вѣстн. Фин.», «Вѣстн. В инод.» и 
«Вѣстн. сах . пром.» за разные годы. Г . Бочъ.

Тростн. сах. Свекл. сах. Всего.
1850 г 74.400 12.400 86.800
1860 » 111.600 24.800 136.400
1870 » 113.600 55.800 169.400
1880 » 115.320 112.200 227.520
1890 » 189.277 269.323 458.609
1900 » 150.000 350.000 500.000

Въ побѣдѣ свеклосахарнаго производства наи- 
болѣе дѣятельное участіе приняли нижеслѣдующія 
европейскія государства (въ скобкахъ показано 
производство сырого свевловичнаго сах а р а  за 
1 9 0 1 -2  годъ, въ милліонахъ пудовъ): Германія 
(125,9), А встро-В енгрія (70,9), Ф ранція (60,9). Рос- 
с ія  (59,1), Б ельгія  (17,8), Голландія (11,2), Ш веція 
(7,0) и Д а н ія  (3,2). Что же васается  размѣровъ по- 
требленія сах ар а  въ различныхъ странахъ, то въ 
началѣ X X  в. на 1 жителя приходилось въ годъ 
фуитовъ сахара: въ ВеликобританШ 86,15, Соедин. 
Ш татахъ  65,50, Даніи 43,60, Ш вейцаріи 42,90, 
Ф ранціи 28,14, Германіи 27,14, Голландіи 25,90, 
Бельгіи 22,00, А встро-В енгрiи 16,80, Россіи 11,25, 
Италіи и Испаніи по 7,00. Сильно поощ ряемая 
правительствами, свеклосахарная промышленность

очень быстро переросла въ каждой странѣ размѣры 
туземнаго потребленія сахара, причемъ появи- 
лись излишви производства, требующіе эк спорта 
подъ угрозой паденія у себя цѣнъ ниже стоимости 
производства и появленія кризпса. Тавим ъ обра- 
зомъ, свекловичный сахаръ  выступилъ на между- 
народномъ рынкѣ сильнымъ конвуррентомъ тро- 
стниковому, а  затѣмъ появилось взаимное сопер- 
ничество отдѣльныхъ странъ-п оставщ ицъ  свевло- 
вичнаго сахара. К аж дая изъ странъ, вынужден- 
ная , для спасенія своей промышленности, во что 
бы то ни стало, удалить со своего рынка излишки 
производства, старалась на свободномъ рынкѣ 
предложить свой товаръ дешевле другихъ. Отсюда 
появились доплаты изъ собственнаго карм ана— 
скры ты я и явны я в ы в о з н ы я  п р е м іи ,  все болѣе 
увеличивавш іяся. Много разъ заинтересованныя 
страны пытались, путемъ международнаго согла- 
ш енія, положить предѣлъ такому ненормальному 
теченію дѣлъ, но каждый разъ безуспѣшно, такъ 
какъ , въ сущности, н и одна изъ нихъ не могла от- 
к азаться  отъ покровительства вывозу излишковъ, 
ибо это равнялось бы добровольному ослабленію 
своей промышленности.

В ъ послѣдніе годы единственнымп крупными 
потребителями сахара, вращ аю щ агося на свобод- 
номъ международномъ рынкѣ, явл ял и сь  Веливобри- 
тан ія  и  Соединенные Ш таты  сѣв. Америки. П о- 
слѣдніе, покровительствуя своей тростниковой и 
развиваю щ ейся свекловичной промышленности, 
которая все же до сихъ поръ покрываетъ лишь 
незначительную часть потребленія, давно уже обло- 
жили ввозимый сахаръ  пошлиной, а съ 1897 г. 
установили дифференціальныя пошлины для ввоз- 
наго сахара, уравновѣшпвающія выдаваемыя ему 
странами производства явны я илп скры ты я вы- 
возныя премШ. Такой порядокъ не только уничто- 
жилъ на американскомъ рынкѣ дѣйствіе вывоз- 
ныхъ премій, но и  далъ тростниковому сахару пе- 
редъ свекловичнымъ громадныя преимущ ества, 
такъ  к ак ъ  тростниковый сахаръ, не получающій 
вывозныхъ премій, дополнительному обложенію, 
равному полученной преміи, отягощ аю щ ей свек- 
ловичный, не подлежитъ. Великобританія долго до- 
пускала свободный ввозъ пностраннаго сахара  и, 
такимъ образомъ, фактпчески получала выдавае- 
мыя странами производства вывозныя премШ. Но 
затѣмъ, во вниманіе къ жалобамъ своихъ колоній 
(изъ которыхъ Антильскіе острова, существующіо 
почти исключительно производствомъ тростнико- 
ваго сах ар а, доведены были конкурренціей евро- 
пейскаго свекловичнаго сах ар а  до бѣдственнаго 
положенія), съ 19 апрѣля 1901 г. установила, по 
примѣру Соединенныхъ Ш татовъ, на иностран- 
ный свекловичный и  тростниковый сахаръ пош- 
лину въ 2 - 4  1/6 шил. за  центвайтъ  (т. е. 3 0 -6 2  1/2 к. 
съ пуда), въ зависимости отъ поляризаціи, т. е. 
отъ процентнаго содержанія сахара, опредѣляе- 
маго поляриметромъ. Благодаря давленію, произ- 
веденному на страны-производительницы установ- 
леніемъ въ странахъ-потребительницахъ уравни- 
тельныхъ ввозныхъ пошлинъ, заинтересованныя 
сахаропроизводительныя страны должны были такъ  
или иначе покончить съ вопросомъ о вывозныхъ 
прем іяхъ и , черезъ собравш пхся въ 1900 г. въ 
Брюсселѣ уполномоченныхъ отъ правительствъ 
разныхъ государствъ (кромѣ Россіи), заключили 
м е ж д у н а р о д н у ю  к о н в е н ц ію  о б ъ  отмѣнѣ сахар- 
ныхъ премій. П ри этомъ, въ видахъ выравненія 
условій соревнованія между свевловичнымъ и тро- 
стнивовымъ сахаромъ разлпчнаго происхожденія

С а х а р н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  пред- 
ставляетъ  собою одинъ изъ яр ки х ъ  примѣровъ 
того, до каки хъ  размѣровъ можетъ дойти эконо- 
м ическая борьба изъ -за  пріискан ія рынковъ для 
сбыта своихъ произведеній: въ  борьбѣ этой страны- 
производительницы поставляю тъ въ страны-потре- 
бительницы сахаръ  по цѣнамъ ниже стоимости 
производства, не только не зарабаты вая при этомъ 
ничего, но даже приплачивая ещ е иностранному 
потребителю. Первоначально на международномъ 
рынкѣ безраздѣльно царилъ тростнпковый сахаръ , 
но затѣмъ онъ началъ все болѣе и болѣе вытѣс- 
н яться  свекловичнымъ и, въ концѣ концовъ, за 
нимъ остались только рынки странъ, не заводив- 
шихъ пока ещ е у себя, вслѣдствіе тѣхъ или дру- 
гихъ причинъ, свеклосахарной промышленности. 
Съ развитіемъ послѣдней почти каждое изъ евро- 
пейскихъ государствъ пожелало, съ одной стороны, 
помочь своему сельскому хозяйству, съ которымъ 
свеклосахарное производство такъ  тѣсно связано, 
а  съ другой-получить въ сахарномъ акцизѣ (т. I, 
стр. 101) удобный источникъ государственнаго до- 
хода. Результатомъ этого было, конечно, сокращ е- 
ніе свободнаго международнаго рынка для сбыта 
сах ар а, такъ  какъ  каж дая изъ такихъ  странъ, съ 
цѣлью насаж денія у себя и поддержки ещ е нео- 
крѣпшей своей промышленности, закрыла доступъ 
къ  себѣ иностранному сахару запретительными 
пошлинами. В ъ настоящ ее врем я на всемірный 
рынокъ свекловичнаго сах ар а  поступаетъ вдвое 
больш е,чѣмъ тростниковаго, причемъ свекловичный 
легче расходится въ Старомъ Свѣтѣ, а  тростни- 
ковый въ Новомъ Свѣтѣ. Возрастаніе производ- 
ства того и другого сах ар а  за послѣднее полусто- 
лѣтіе видно изъ слѣдующихъ цифръ (въ ты сячахъ 
пудовъ):



и для содѣйствія развитію потребленія сахара, до- 
говаривающіяся стороны согласились отмѣнить 
открытыя и скрытыя преміи, которыя существуютъ 
въ пользу производства или вывоза сахара, и не 
вводить никакихъ особыхъ вывозныхъ премій за 
все время дѣйствія соглашенія; къ числу премій 
отнесены между прочимъ льготы, проистекающія 
отъ всякаго превышенія ввозною пошлиною опре- 
дѣленной въ конвенціи нормы. Норма эта не должна 
превышать размѣра внутренняго налога па сахаръ 
болѣе, чѣмъ на 5  1/2 фр. за 100 кгр. (т. е. 33 к. на 
пудъ) для сахарнаго песка и 6 фр. за 100 кгр. (т. 
е. 37 к. на пудъ) для сахара-рафинада, такъ что 
нормы ввозной пошлины для Россіи составятъ: для 
песка-175 к .+ 33 к. =  208 к. и для рафинада 
1 7 5 + 3 7 = 2 1 2  к. Для опредѣленія размѣра преміи, 
проистекающей отъ чрезмѣрныхъ ввозныхъ пош- 
линъ, изъ величины дѣйствительной таможенной 
пошлины вычитается вышеустановленная норма, 
причемъ половина разности признается за премію. 
Такъ какъ въ Россіи взимаются пошлины: съ песка 
4 р. 50 к. съ пуда и съ рафинада 6 р. съ пуда, 
то, вычитая пзъ нихъ предѣльныя нормы, опредѣ- 
ляется превышеніе ввозныхъ пошлинъ надъ нор- 
мами: для песка въ 2 р. 42 к. и для рафинада въ
3 р. 88 к. Половина этихъ разностей, т. е. для песка 
1 р. 21 к. и для рафинада 1 р. 94 к., признается 
за премію, величина которой и составитъ мини- 
мальный размѣръ обложенія русскаго сахара, при 
его ввозѣ въ страны, подписавшія брюссельскій 
договоръ. Не подлежитъ сомнѣнію, что въ нодале- 
комъ будущемъ, со вступленіемъ въ силу постанов- 
леній брюссельской сахарной конвенціи, не оста- 
нется болѣе мѣста ни для какихъ оптимистиче- 
скихъ видовъ по отношенію къ дальнѣйшей судьбѣ 
русскаго сахарнаго экспорта по западной границѣ, 
ибо упомянутый актъ международнаго соглашенія 
долженъ воздвигнуть передъ этой отраслью нашей 
внѣшней торговли такую преграду, которая почти 
исключаетъ для нея возможностьдвпженія въ этомъ 
направленіи. Въ общемъ, вывозъ сахара изъ Рос- 
сіи за послѣднее шестилѣтіе (1896-1901 гг.) рав- 
нялся (въ милліонахъ пудовъ):

Въ зап. 
Европу.

Въ Фин- 
ляндію.

Въ Азію 
и Турцію. Всего.

Въ 1896 г 11,0 0,2 2,4 13,6
» 1897 » 3,7 1,2 3,2 8,1

» 1898 » ■ 2,7 1.5 3,1 7,3
» 1899 » 2,6 1,8 3,4 7,8
» 1900 » 5,8 2,6 4,1 12,5

» 1901 » 1,3 2,0 4,5 7,8

Очевидно, нашъ вывозъ сахара въ западно- 
европейскія государства претерпѣваетъ сокраще- 
ніе, азіатскій же экспортъ, наоборотъ, замѣтно 
возрастаетъ, въ связи съ рядомъ такихъ прави- 
тельственныхъ мѣръ, какъ включеніе средне-азіат- 
ской желѣзной дороги со всѣми ея пограничными 
вѣтвями въ прямое тарифное сообщеніе со стан- 
ціями общеимперской сѣти, установленіе льгот- 
наго тарифа въ кавказско-закаспійскомъ и южно- 
заморскомъ вывозныхъ сообщеніяхъ (съ разсче- 
томъ провозныхъ платъ по уменьшенной схемѣ) и 
разрѣшеніе возврата акциза при вывозѣ с ах ар а  въ 
Лерсію, Афганистанъ и Китай, дозволеніе упа- 
ковки вывозимаго сахара въ 3-пудовыя помѣщенія, 
примѣнительно къ требованіямъ азіатскихъ рын- 
ковъ, разрѣшеніе выдачи зачотныхъ по акцизу съ 
сахара квитанцій на партіи менѣе 50 пуд. и т. д. 
Однако, несмотря на подобныя облегченія, размѣръ

нашего вывоза сахара по азіатскимъ границамъ не 
можетъ замѣнить экспорта сахара по европей- 
скимъ границамъ, тѣмъ болѣе, что, напр., въ Пер- 
сіи и Турціи, являющихся на Востокѣ главными 
рынками для сравнительно безъубыточнаго помѣ- 
щенія нашего сахара, цѣны послѣдняго, вслѣдствіе 
слишкомъ большого предложенія его, весьма значи- 
тельно понизились. Исходомъ изъ затруднительнаго 
положенія, создаваемаго русскимъ сахарозаводчи- 
камъ накопленіемъ излишковъ сахарнаго произ- 
водства, является расширеніе внутренняго по- 
требленія въ самой странѣ, т. е. возможно ши- 
рокое использованіе продуктовъ сахарнаго про- 
изводства на мѣстѣ, внутри страны, не прибѣгая 
къ участію внѣшнихъ рынковъ. К ъ разрѣшенію 
этого важнаго экономическаго вопроса можно 
было бы подойти путемъ мѣръ, направленныхъ къ 
удешевленію сахара, дороговизна котораго и слу- 
житъ главной причиной того, что потребленіе его 
стойтъ далеко не на должной высотѣ. К ъ числу 
этого рода мѣръ относится, напр., сахарная нор- 
мировка (т. I, стр. 102), но достигаемое ею пони- 
женіе продажной цѣны сахара осуществляется 
исключительно на счетъ производителя, въ узкихъ 
границахъ предпринимательской прибыли, и не мо- 
жетъ переходить извѣстныхъ предѣловъ безъ риска 
вызвать серьезныя потрясенія въ промышленности. 
Болѣе цѣлесообразнымъ явилось бы пониженіе са- 
харнаго акциза, которое вѣрнѣе привело бы къ уде- 
шевленію сахара и вызвало бы увеличеніе внутрен 
няго потребленія этого продукта. При существую- 
щемъ ростѣ потребленія сахара, составляющемъ, 
въ среднемъ за послѣдніе 3 періода, около 3 мил. п. 
въ годъ, сахарный доходъ будетъ продолжать по- 
степенно увеличиваться, даже въ томъ случаѣ, 
если бы акцизъ съ сахара ежегодно понижался (въ 
размѣрѣ, напр., 5 к. съ пуда), независимо отъ по- 
добнаго же пониженія, ежегодно осуществляемаго 
за счетъ прибылей производства; могущее же прои- 
зойти отъ пониженія акциза замедленіе въ ростѣ 
сахарнаго дохода должно оказаться весьма незна- 
чительнымъ, такъ какъ съ усиленіемъ потребленія 
бблыпая часть недобора на попутномъ обложеніи 
возмѣстится государственному казначейству на 
количествѣ облагаемаго продукта. Наряду с ъ  этимъ, 
въ интересахъ развитія потребленія сахара, пред- 
ставлялись бы желательными: введеніе сахара въ 
довольствіе войскъ (имѣющіеся опыты въ этомъ 
направленіи дали весьма благопріятные результаты 
въ смыслѣ поддержки и возстановленія мускульной 
силы солдатъ) и снабженіе нѣкоторымъ количе- 
ствомъ сахара казенныхъ винныхъ лавокъ для 
розничной продажи его крестьянскому населенію 
по заготовительнымъ цѣнамъ. Несомнѣнно, что и 
съ государственной экономической, и въ особен- 
ности съ общественной гигіенической точки зрѣ- 
нія, крайне желательно, чтобы сахаръ, какъ пи- 
щевой продуктъ и вкусовое средство высокой фи- 
зіологической цѣнности, занялъ подобающее ему 
мѣсто въ пищевомъ обиходѣ не однихъ только бо- 
лѣе обезпеченныхъ, но всѣхъ вообще классовъ 
населенія.

Въ заключеніе отмѣтимъ установленное зако- 
номъ 12 мая 1903 г. разрѣшеніе выпуска изъ пе- 
сочно-сахарныхъ и сахаро-рафинадныхъ заводовъ 
сахара въ д е н а т у р и р о в а н н о м ъ  видѣ, съ осво- 
божденіемъ отъ акциза и дополнительнаго налога, 
на скармливаніе скоту и на техническія надоб- 
ности. Н а денатурализацію обращаются сахарные 
продукты, по виду соотвѣтствующіе утфелю, а по 
качеству не выше утфеля 2-ой кристаллизаціи,



соба, основаннаго на свойствѣ сах ар а  отклонять 
плоскость поляризованнаго луча вправо или влѣво, 
смотря по тому, какой изслѣдуется сахаръ , при- 
чемъ отклоненіе это пропорціонально содержанію 
сах ар а  въ растворѣ и толщинѣ слоя раствора, че- 
резъ который пропущенъ поляризованный лучъ. 
Аппараты, употребляемые для оптическаго ана- 
лиза, называю тся полярим етрам и или сахарим ет- 
рам и  (рис. 4-й). Лучи свѣта, вступая въ конецъ

аппарата, обращенный къ лампѣ, проходятъ прежде 
всего черезъ призму изъ известковаго гапата А  и 
засимъ черезъ двойную кварцевую пластинку D , 
благодаря которой зрительное поле въ аппаратѣ 
каж ется  въ видѣ круглаго диска, раздѣленнаго 
вертикальною чертою на двѣ равны я части. В ра- 
щеніе трубки съ означенными пластинками произ- 
водится посредствомъ имѣющихся на ней зубча- 
тыхъ сцѣпленій со штангою і ,  причемъ такимъ 
вращ еніемъ возможно получить наиболѣе чувстви- 
тёльное для наблюдателя окраш иваніе зрительнаго 
поля. П ри С лучи свѣта поляризую тся призмой, а 
при D  проходятъ черезъ пластинку, составленную 
изъ двухъ разновращ аю щ ихъ кварцевы хъ полови- 
нокъ, и при R -ч ер езъ  трубку съ изслѣдуемымъ ра- 
створомъ. Выйдя изъ этой трубки, лучи проходятъ 
черезъ кварцевую пластинку G и затѣмъ встрѣ- 
чаютъ пару клинообразныхъ пластпнокъ, изъ ко- 
торыхъ одна (Е ), соединенная съ шкалою поляри- 
метра, приводится вмѣстѣ съ нею въ движеніе 
вращ еніемъ головки М , а  другая (Е ), неподвиж- 
н ая , cоединена съ ноніусомъ. Если при перемѣще- 
ніи клинообразныхъ пластинокъ нулевое дѣленіе 
ноніуса окаж ется между дѣленіями 40 и 41 шкалы, 
а  какое-либо дѣленіе послѣдней совпадаетъ, напр., 
съ 3-мъ дѣленіемъ ноніуса, то общ ая цифра про- 
изведеннаго отклоненія будетъ= 40,3°. Для вполнѣ 
яснаго наблюденія надъ измѣненіями въ окраскѣ 
цоля зрѣнія служитъ состоящ ая изъ системы сте- 
колъ зрительная трубка J , которую вращ аю тъ 
осторожно, пока раздѣляю щ ая поле зрѣнія верти- 
кальная черта не будетъ рѣзко очерчена. Д ругая 
трубка (К ), снабженная увеличительнымъ стекломъ 
и зеркаломъ служитъ для облегченія отсчиты- 
ван ія  дѣленій шкалы и можетъ такж е устанавли- 
ваться  по глазамъ наблюдателя. Существуютъ раз- 
наго устройства поляриметры -  Солейля, Фенцке, 
Ш ейблера, Дюбоска, Лорана, Ш мидта, Генша, 
В и льда  и др. Вообще, въ п о л я р и м е т р а х ъ  фран- 
цузскихъ за основаніе шкалы взятъ  уголъ вращ енія, 
производимый поляризованными лучами, проходя- 
щими черезъ растворъ изъ навѣски въ 16,35 гр. 
чистаго сахара  въ 100 куб. см. при длинѣ трубки въ 
200 мм.; уголъ этотъ равенъ углу вращ енія, про-

изводимому слоемъ кварца толщиною въ 1 мм. 
Вращ еніе, производимое поляризованными лучами, 
обозначается на ш калѣ прибора цифрою 100, при- 
чемъ кагкдый градусъ полярим етра равенъ 1/100 
означенной навѣски; нулевая же точка устанавли- 
вается  при положеніи шкалы, когда трубка напол- 
нена чистою водою. В ъ  поляриметрахъ н ѣ м е ц -  
к и х ъ ,  хотя  уголъ вращ ен ія на шкалѣ такж е обо- 
значается цифрою 100 и каждый градусъ поляри- 
метра равенъ такж е 1/100 навѣски, но послѣдняя 
принимается равною уже 26,048 гр. чистаго са- 
хара.

Т ак ъ  какъ  сахарны е растворы и соки при по- 
ляриметрическомъ анализѣ должны быть совер- 
шенно прозрачны и безцвѣтны, то они предвари- 
тельно освѣтляю тся концентрированнымъ раство- 
ромъ основна го уксуснокислаго свинца (свинцовымъ 
уксусомъ), производящимъ осажденіе большинства 
прочихъ органическихъ и к расящ ихъ  частей (не- 
сахара); прибавляется его къ изслѣдуемой жид- 
кости около 10%  по объему. Если отъ этого ра- 
створъ не освѣтляется, то въ жидкость вливаютъ 
нѣсколько капель концентрированнаго раствора 
танина. В ъ виду такого разжиженія раствора, къ 
полученному на ш калѣ показанію, напр., въ 50°, 
прибавляютъ ещ е 1/10 этого показанія, такъ  что въ 
настоящ емъ примѣрѣ общее поляриметрическое 
показаніе составитъ уже не 50°, а  50 + 5 = 5 5 ° ;  по- 
слѣднюю цифру умножаютъ на 0,26048 при нѣмец- 
кихъ и на 0,1635 при французскихъ поляримет- 
р ах ъ , и полученное такимъ путемъ произведеніе 
показываетъ процентное содержаніе сах а р а  въ 
100 куб. см. раствора. Д ля перевода этихъ объем- 
ныхъ процентовъ въ вѣсовые, упомянутое произве- 
деніе дѣлятъ на величину удѣльнаго вѣса изслѣ- 
дуемой жидкости. Т аким ъ образомъ, къ  опредѣле- 
нію процентнаго содержанія сахара  въ растворахъ
примѣняется формула: А  =  2 6 ,048 или 16,35/100 х 1/5 х d, 
гдѣ А —процентное содержаніе с а х а р а  въ растворѣ, 
b—удѣльный вѣсъ раствора и d -отсчитанное на 
шкалѣ поляриметрическое показаніе. Чтобы не 
дѣлать такихъ  сложныхъ вычисленій, существую тъ 
таблицы для перевода показаній шкалы поляри- 
метровъ прямо на величины искомаго процента 
сах ар а  въ растворахъ.

Опредѣливъ сахарометромъ количество сухихъ 
вещ ествъ, содерж ащ ихся въ изслѣдуемомъ рас- 
творѣ, и полярпметромъ -  количество сах ар а  въ  
томъ же растворѣ, по разницѣ между этими пока- 
заніям и заключаютъ о несахарѣ. Т а къ, напр., если 
сахарометромъ опредѣлено въ сокѣ 18,5% , а  пока- 
заніе поляриметра — 16,5, то количество несахара 
въ сокѣ будетъ 18,5— 1 6 ,5 = 2 ,0 % . Анализъ сахар- 
ныхъ растворовъ обыкновенно заканчивается опре- 
дѣленіемъ взаимнаго отношенія содерж анія сах ар а  
къ содержанію сухихъ вещ ествъ, т. е. опредѣляется 
такъ назы ваем ая д о б р о к а ч е с т в е н н о с т ь  р ас - 
твора, или степень его чистоты. Д ля этого слу-
житъ формула: А —В . 100/С, гдѣ А  — доброкачествен-
ность сока, В -п о к азан іе  поляриметра и С -п о к а -  
заніе сахарометра. Другими словами, доброкаче- 
ственность сахарны хъ растворовъ вы раж аетъ со- 
бою вѣсовое количество сах ар а  въ 100 вѣсовыхъ 
частях ъ  сухого вещ ества.

Л и т е р а т у р а : П я т а к о в ъ ,  Руководство къ  
химич. пзслѣдованію продуктовъ и м атеріаловъ 
св.-сах . производства. 1 й 7 8 .- Т и х о м ір о в ъ ,  Ана- 
лизы сахаристы хъ вещ ествъ. 1893.- Ч е ф р а н о в ъ ,  
Вспомогат. контроль сахароварен ія. 1892.—G о n -



n e r m a n n ,  T abellen  fü r den tägl. G ebrauch im L a 
boratorium  der Zuckerfabriken. 19 0 1 . - F r ü h l in g  u. 
S c h u lz ,  A nleitung zur U ntersuchung d. f. die Z u 
ckerindustrie  in B e trach t kommenden R ohm ate
rialien . 1897. П . Чефрановъ.

С а х а р ъ .  В ъ группѣ сахаровъ, въ химиче- 
скомъ отношеніи принадлежащ ихъ къ числу у гл е - 
в о д о в ъ ,  различаютъ: а) сахары  просты е или мо- 
нозы и б) сложные или сахарозы , являю щ іеся ангид- 
ридами первыхъ и, при дальнѣйшей потерѣ воды 
и усложненіи частицъ, переходящ іе въ  п о л и с а -  
х а р и д ы ,  которые, какъ  и сахарозы, способы, при- 
соединяя воду, переходить обратно въ простые са- 
хары . Т отъ  и другой переходы постоянно имѣютъ 
мѣсто въ природѣ. Т акъ , листья растеній, при по- 
мощи хлорофильныхъ зеренъ и подъ вліяніемъ сол- 
нечнаго свѣта, превращ аю тъ углекислый газъ воз- 
духа и воду въ глюкозу (моноза), которая въ даль- 
нѣйшемъ, черезъ потерю воды, превращается  въ 
сахараты  и въ полисахариды — крахм алъ, клѣт- 
чатку. Обратный переходъ крахм ала въ сахаръ  
наблюдается, напр., при процессѣ пищ еваренія 
подъ вліяніемъ ферментовъ; атой способностью 
ферментовъ пользуются и въ практикѣ, напр., при 
пивовареніи и винокуреніи, когда заставляю тъ 
крахм алъ переходитъ въ  декстринъ и мальтозу 
подъ вліяніемъ діастаза.

Монозы раздѣляю тся на содержащіе въ своемъ 
составѣ альдегидную г р у п п у -а л д о з ы  (напр., дек- 
строза) п кетонную -  к е т о з ы  (напр., левюлоза); 
большинство извѣстныхъ сахаровъ принадлежитъ 
къ  первой группѣ. Кромѣ того, монозы различаю тся 
по числу углеродныхъ атомовъ, имѣющихъ при 
себѣ кислородъ; это будутъ тріозы (С3Н6О3), тет- 
розы (С4Н8О4), пентозы (С5Н 15О5), гексозы (С6Н 12О6) 
и т. д. Наибольшее распространеніе среди монозъ 
имѣютъ гексозы, обладающія сладкимъ вкусомъ, 
крпсталлизую щ іяся, легко растворим ы я въ водѣ 
(но трудно—въ спиртѣ) и нерастворимыя въ эфирѣ; 
въ большинствѣ гексозы оптически дѣятельны и 
существуютъ въ нѣсколькихъ оптически-изомер- 
ныхъ видоизмѣненіяхъ; онѣ способны подвергаться 
броженію винному, молочно - кислому, масляно- 
кислому, а  въ извѣстныхъ случаяхъ и слизевому; 
онѣ обладаютъ способностью возстановлять, чѣмъ 
можно пользоваться для качественнаго и ко- 
личественнаго ихъ опредѣленія. Главные виды 
гексозъ -  п р авая  глюкоза, лѣвая глюкоза и галак- 
тоза. Пр а в а я  глюкоза (декстроза, виноградный са- 
харъ) обусловливаетъ сладкій вкусъ многихъ пло- 
довъ и находится въ медѣ, а  такж е появляется  въ 
болыномъ количествѣ въ мочѣ человѣка при сахар- 
номъ мочеизнуреніи; водный растворъ ея  вращ аетъ  
плоскость поляризаціи вправо. Л ѣвая глюкоза (ле- 
вюлоза, ф р у к то за , плодовый сахаръ) отклоняетъ 
плоскость поляризаціи влѣво; она находится въ 
медѣ, плодахъ и въ соединеніи съ правой глюкозой 
образуетъ обыкновенный тростниковый сахаръ. 
Г ал а к то за  вмѣстѣ съ правой глюкозой образуетъ 
молочный сахаръ; къ  броженію она не способна.

С ахарозы легко кристаллизую тся, обладаютъ 
по большей части сладкимъ вкусомъ, къ  раство- 
рителям ъ относятся такъ  же, как ъ  глюкозы, а  съ 
основаніями образуютъ сахараты ; подъ вліяніемъ 
слабыхъ кислотъ способны присоединять воду и 
превращ аться въ  глюкозы (реакція эта  назы вается 
г и д р о л и з о м ъ  или и н в е р с іе й ) .  Изъ группы са- 
харозъ отмѣтимъ лактозу, мальтозу и обыкновен- 
ный тростниковый сахаръ; хим ическая формула 
и х ъ - С 12Н 22О11. Л ак то за  (молочный сахаръ) нахо- 
ди тся  въ молокѣ млекопитающихъ; она слабо слад-

каго вкуса, крпсталлизуется ромбическими приз- 
мами, трудно поддается броженію, непосредственно 
возстановляетъ феллингову жидкость; въ осталь- 
номъ она очень сходна съ тростниковымъ сахаромъ. 
М алътоза  (солодовый сахаръ) сильно вращ аетъ  
плоскость поляризаціи вправо, образуется при про- 
ростаніи хлѣбныхъ зеренъ (при соложеніи), при 
дѣйствіи діастаза на крахм алъ (который при этомъ, 
присоединяя воду, распадается на мальтозу и дек- 
стринъ); она — к р исталлическое вещ ество, легко 
растворимое въ водѣ, и при нагрѣваніи съ кисло- 
тами превращ ается въ декстрозу. Тростниковый 
или обыкновенный сахаръ (собственно сахароза) 
очень распространенъ въ растительномъ царствѣ 
и находится, напр., въ стебляхъ сахарнаго трост- 
ника и сахарнаго сорго, въ  корняхъ свекловицы, 
моркови, въ сокѣ березы, клена, во многихъ пло- 
дахъ, ягодахъ и т. д. (добывается же заводскимъ 
путемъ изъ сахарнаго тростника и свеклы, въ 
огромномъ количествѣ). С ахаръ этотъ, столь из- 
вѣстный въ общежитіи, к р исталлизуется въ видѣ 
большихъ моноклиноэдрическихъ призмъ. Онъ ра- 
створимъ въ 1/2 ч. воды на холоду и въ 1/5 ч. воды 
при 100°, въ безводномъ же спиртѣ не раство- 
р я ется . Онъ легко подвергается инверсіи. Р а -  
створъ его отклоняетъ плоскость поляризаціи 
вправо. П ри нагрѣваніи до 160° сахаръ  плавится 
и , по охлажденіи, остываетъ въ стекловидную массу 
(я ч м е н н ы й  с а х а р ъ ) ,  а  при нагрѣваніи выше 
200° теряетъ  воду, переходитъ въ горьковатое 
бурое в е щ е с т в о -к а р а м е л ь  и наконецъ обугли- 
в ается . П ри сухой перегонкѣ тростниковаго са- 
х ар а  получаются уксусная кислота, ацетонъ, бо- 
лотный газъ, углекислота и окись углерода. Самъ 
онъ непосредственно не бродитъ (и трудно возста- 
новляетъ щелочной растворъ мѣди); чтобы заста- 
вить его бродить, нужно превратить въ глюкозу, 
причемъ онъ распадается на двѣ глю козы-правую  
и лѣвую, смѣсь которыхъ и назы вается превра- 
щеннымъ (инвертированнымъ) сахаромъ; превра- 
щеніе это происходитъ подъ вліяніемъ особыхъ 
растворимыхъ ферментовъ, находящ ихся въ пло- 
дахъ, въ дрожжахъ, въ слюнѣ (птіалинъ), но его 
мояшо произвести такж е нагрѣваніемъ раствора 
сахара  съ кислотами. С ахаръ образуетъ соеди- 
вен ія съ основаніями -  с а х а р а т ы  (напр., съ из- 
вестью сахаратъ  формулы С12Н22О11 . 3СаО) и 
съ солями (напр., съ поваренной солью); въ на- 
стоящее врем я для техники пріобрѣли значеніе 
стронціановыя соединенія, которы я углекислотою 
разлагаю тся. К алориметрическія изслѣдованія 
Ш том ана и Рубнера показали, что 1 гр. сах ар а  
развиваетъ  3866 калорій тепла, по Данилевскому 
же—4173 калоріи. Что касается  обращ аю щ агося 
въ продажѣ сах ар а, то онъ не бываетъ х ими- 
чески-чистымъ. По Тавилдарову, даже такъ  на- 
зываемый І-й  продуктъ свекло-сахарнаго произ- 
водства содержитъ чистаго сах ар а  99,59% , а  ІІ-й  
продуктъ лишь 93,4% ; остальное приходится 
частью на воду, частью на разны я примѣси (неса- 
харъ). Ч то же касается  с а х а р н о й  п а т о к и ,  яв - 
ляю щ ейся побочнымъ продуктомъ при выдѣлкѣ са- 
хара, то, напр., по анализамъ Воdеnbеndеr ’а, чер- 
ная  патока (послѣдняя патока, изъ которой сахаръ  
уже не выдѣляется кристаллизованіемъ) содержптъ 
сах ар а  всего 3 5 -5 7 ,3 %  (золы же 7 -1 3 ,6 % , орга- 
ническаго несахара 1 5 ,1 2 -3 4 ,4 %  и воды 1 2 ,5 -  
32,1% ). С ахаръ издревле былъ знакомъ многимъ 
народамъ, и культура сахарнаго т р о с т н и к а  (Sа- 
сhаrum  officinarum  L .), какъ  источника для полу- 
ченія сахара, началась въ глубокой древности. В ъ



V II в. по Р . X. сахарный тростникъ былъ пере- 
везенъ въ Египетъ, а гораздо позднѣе-въ Испанію 
и другія страны Средиземноморской области; въ 
1420 г. первыя плантаціи сахарнаго тростника по- 
явились на Мадерѣ, а въ 1493 г. Колумбъ перенесъ 
это растеніе съ Канарскихъ острововъ на Антиль- 
скіе. Главное распространеніе въ Средней Европѣ 
тростниковый сахаръ имѣлъ послѣ крестовыхъ по- 
ходовъ; позднѣе сахаръ этотъ въ большомъ коли- 
чествѣ сталъ поступать въ Европу изъ сѣв. Аме- 
рики, а въ X IX  в. тростниковый сахаръ нашелъ 
себѣ сильнаго конкурента въ свекловиномъ са- 
харѣ, который теперь совершенно завладѣлъ евро- 
пейскими рынками и получилъ очень широкое рас- 
пространеніе.

Сахаръ, будучи отличнымъ вкусовымъ сред- 
ствомъ, является однимъ изъ важнѣйшихъ пита- 
тельныхъ веществъ, образователемъ силы и тепла 
въ животномъ организмѣ. Впрочемъ, кромѣ сахара 
и другіе углеводы, а также жиры, поддерживаютъ 
температуру тѣла и доставляютъ силу движенію 
мышцъ, включая сюда и мускульную работу сердца; 
при недостаточномъ же количествѣ этихъ веществъ 
ихъ роль до нѣкоторой степени исполняютъ бѣлки. 
Но при одностороннемъ питаніи бѣлковыми веще- 
ствами происходитъ сильяая потеря послѣднихъ, 
что невыгодно, ибо углеводы и жиры обходятся 
дешевле бѣлковъ; кромѣ того, бѣлковой пищей ор- 
ганизмъ въ опредѣленномъ отношеніи сильнѣе об- 
ременяется. Ж иръ и сахаръ распадаются въ ор- 
ганизмѣ, образуя конечные продукты-воду и угле- 
кислоту, которые выдѣляются черезъ легкія живот- 
ными, не оставляя послѣ себя остатковъ. Изслѣдо- 
ваніями Ludwig’а, Меrуng’а и Неіdеnhеin’а дока- 
зано, что сахаръ, равно какъ и соли, всасывается 
кровеносными сосудами и этимъ путемъ поступаетъ 
въ общій токъ крови; млечные, а также лимфати- 
ческіе сосуды принимаютъ участіе во всасываніи 
этихъ веществъ только тогда, когда сахаръ и соли 
вводятся въ кишечникъ въ большихъ количе- 
ствахъ.

По принятіи углеводистой пищи, содержаніе 
сахара въ крови увеличивается, но увеличеніе это 
не бываетъ значительнымъ, такъ какъ печень за- 
держиваетъ сахаръ, превращая его въ гли ко - 
генъ-вещ ество , близко стоящее къ крахмалу, а 
потому называемое также печеночнымъ или живот- 
нымъ крахмаломъ. Печень имѣетъ, кромѣ другихъ 
функцій, еще важную задачу-служить регулято- 
ромъ для содержанія сахара въ крови; накопле- 
ніе же гликогена въ печени предохраняетъ орга- 
низмъ отъ быстрой потери сахара мочею. При 
продолжительномъ голоданіи количество гликогена 
быстро уменьшается и, наконецъ, можетъ упасть 
до нуля. Итакъ, гликогенъ служитъ рабочимъ ма- 
теріаломъ для мышцъ и сердца: въ періодъ работы, 
содержаніе его въ мышцахъ быстро падаетъ и 
при истощеніи доходитъ до нуля; то-же наблю- 
дается и въ печени. Гликогенъ служитъ также 
источникомъ теплоты для организма и, при охлаж- 
деніи животныхъ снаружи, быстро расходуется. 
Млекопитающіе, подвергающіеся зимней спячкѣ, 
накопляютъ къ зимѣ въ организмѣ огромное коли- 
чество гликогена, который служитъ затѣмъ для 
поддержанія теплоты тѣла. Сhаuvеаu утверждаетъ, 
что распаденіе въ мускульной ткани готоваго гли- 
когена доставляетъ этой ткани энергію, и глико- 
гено-образовательная дѣятельность даетъ въ муску- 
лахъ постоянно, по мѣрѣ расходованія, новый мате- 
ріалъ. Опыты Сhаuvеаu надъ собакой показали, что 
достоинство сахара, какъ источника энергіи, го-

раздо выше, чѣмъ до сихъ поръ считаютъ. Grandeau 
опытами надъ лошадьми установилъ, что рабочая 
сила черпается ими главнымъ образомъ изъ беза- 
зотистыхъ экстрактивныхъ веществъ, особенно же 
изъ сахара, тогда какъ бѣлокъ необходимъ для об- 
новленія изнашиваемой мускульной массы. Проф. 
Zuntz, при своихъ опредѣленіяхъ расхода пита- 
тельныхъ веществъ при мускульной работѣ лошади, 
собаки и человѣка съ помощью респираціоннаго 
аппарата (анализа газовъ), нашелъ, что сахаръ, 
какъ источникъ энергіи, имѣетъ то преимущество, 
что требуетъ ничтожной работы пищеваренія,тогда 
какъ при другихъ питательныхъ веществахъ ра- 
бота на пищевареніе значительно повышается и 
вызываетъ усиленный притокъ крови къ пищева- 
рительнымъ органамъ, причемъ для мускуловъ 
крови остается меньше, т. е. работа мускуловъ и 
работа пищеваренія нѣкоторымъ образомъ выклю- 
чаютъ одна другую. Это очень важный фактъ, ко- 
торымъ пользуются спортсмены. Наемныо изво- 
щики при поѣздкахъ въ горы берутъ для своихъ 
лошадей сахаръ или же патоку, чтобы, разбавивъ 
водой, задавать ихъ въ видѣ пойла. У альпинистовъ 
принято теперь запасаться въ дорогу сахаромъ, 
такъ какъ онъ лучше другихъ питательныхъ ве- 
ществъ поддерживаетъ силы и даетъ возможность 
дѣлать большіе переходы и быстрѣе взбираться на 
горы, а  въ случаѣ усталости быстро и надолго воз- 
становлять силы; количество съѣдаемаго при этомъ 
сахара колеблется отъ 100 до 500 гр., въ зависи- 
мости отъ затрачивасмой энергіи. Проф. Ugоlino 
Моssо (въ Генуѣ) въ 1893 г., изслѣдуя вліяніе са- 
хара на мускульную работу, пришелъ къ слѣдую- 
щимъ выводамъ: а) сахаръ оказываетъ сильное 
дѣйствіе на работу мускуловъ; b) пріемъ 5 -6 0  гр. 
сахара развиваетъ въ утомленныхъ мускулахъ ог- 
ромную энергію, но, при повышеніи пріема за 60 гр., 
увеличеніе работоспособности не идетъ парал- 
лельно, а отступаетъ отъ увеличенія дачи сахара; 
с) 10-17% -ный водный растворъ сахара является 
наивыгоднѣйшимъ, такъ какъ оказываетъ наиболѣе 
сильное дѣйствіе (при сильно концентрированныхъ 
и при сильно разбавленныхъ растворахъ эфектъ 
дѣйствія получается слабѣе); d) очень большое дѣй- 
ствіе является немедленно послѣ дачи средней 
дозы сахара, причемъ энергія мускуловъ послѣ 
малой дачи сохраняется лишь малое время, а послѣ 
средней дачи-одинъ часъ и болѣе. Изъ этого слѣ- 
дуетъ, что рабочіе, когда начинаютъ чувствовать 
усталость, могутъ пріемомъ сахара вызвать новый 
притокъ силы. По даннымъ М аrlеу’я , е сли въ те- 
ченіе одного дня человѣкъ съѣдаетъ исключительно 
только 500 гр. сахара, то произведенная имъ ра- 
бота повышается на 61 — 76%, пріемъ же 200 гр. 
сахара въ одинъ разъ повышаетъ работу на 39%; 
сахаръ, какъ придача къ обильному обѣду, повы- 
шаетъ количество работы на 8 —16%, а 200 гр. са- 
хара могутъ усилить 8-часовую работу на 2 2 -3 6 %  

Помимо человѣка, сахаръ имѣетъ существен- 
ное значеніе и для  питанія животныхъ, которымъ 
онъ можегъ задаваться или въ видѣ вторыхъ сор- 
товъ сахара (желтые пески), или же въ формѣ па- 
токи (см. т. VI, стр. 962); при этомъ, какъ сильное 
вкусовое вещество онъ является прекраснымъ 
средствомъ для включенія въ кормовыя дачи 
матеріаловъ малоапетитныхъ (солома и т. п.) или 
безвкусныхъ (сфагнумъ и др.), могущихъ иногда 
съ пользою замѣнить грубые корма. Изъ 100 ф. 
свеклы получается 3 ф. патоки, въ  которой заклю- 
чается 1,5 ф. чистаго сахара. Патоку (мелясу) за- 
даютъ обыкновенно въ смѣси съ другими кор-



чается  кому-либо изъ педагогическаго персонала. 
Государство принимаетъ на себя отвѣтственность 
за  цѣлость вкладовъ, помѣщенныхъ въ сберега- 
тельныя кассы, обязуется не пользоваться ими 
для общегосударственныхъ расходовъ и обезпечи- 
ваетъ  сохраненіе тайны для постороннихъ лицъ, 
не имѣющихъ права распоряж енія вкладами. Мо- 
гу щ ая  оказаться  отъ операцій кассъ  прибыль 
идетъ на образованіе запасного капитала въ раз- 
мѣрѣ 10%  суммъ вкладовъ по разсчету въ день 
31 декабря отчетнаго года; если же запасной капи- 
талъ превысит ь эту сумму, то прибыли поступаютъ 
въ доходъ казны. Дефицитъ по кассам ъ долженъ 
покры ваться сначала изъ запаснаго капитала, при 
недостаточности же его—изъ средствъ госуд. казна- 
чейства. Всѣ кассы подчинены центральному упра- 
вленію, состоящему при совѣтѣ госуд. банка; во 
главѣ этого управленія стоитъ директоръ.

Вкладчиками могутъ быть лаца обоего пола 
всякаго  возраста и состоянія, равно какъ  и учреж- 
денія; вносить дозволяется и на чужое имя, при- 
чемъ вкладчикомъ считается уже то лицо, на чье 
им я вносятся деньги. Предѣлъ вклада для отдѣль- 
наго лица—1000 р. и для учреж денія-3000  р.; для 
церквей предѣльный вкладъ опредѣляется по со- 
глашенію министра финансовъ съ оберъ-прокуро- 
ромъ синода. Вклады могутъ дѣлаться деньгами и 
особыми сберегательными марками (достоинствомъ 
до 100 р.). Когда сумма вклада превышаетъ ука- 
занные предѣлы, то теченіе на нес процентовъ пре- 
к ращ ается , о чемъ к асса  увѣдомляетъ вкладчика, 
и, если въ теченіе мѣсяца касса  не получаетъ рас- 
поряженій вкладчика, то пріобрѣтаетъ на изли- 
ш екъ вклада процентныя бумаги. Вообще вклад- 
чику предоставляется поручать кассѣ пріобрѣте- 
ніе на сдѣланные имъ вклады госуд. процентныхъ 
бумагъ; въ такомъ случаѣ вкладчикъ можетъ оста- 
влять ихъ на храненіе кассѣ, ко то р ая  обязана 
слѣдить за тиражами, размѣнивать купоны, полу- 
чать по нимъ деньги и вписывать ихъ въ сберега- 
т е л ьную книж ку вкладчика; предѣльной суммы для 
процентныхъ бумагъ не установлено, и въ счетъ 
вклада онѣ не входятъ. Если вкладчикъ или его 
васлѣдники въ теченіе 30 лѣтъ не востребуютъ 
вкладовъ и не будутъ дѣлать взпосовъ или полу- 
чать проценты, то такіе  вклады зачисляю тся въ 
прибыль кассъ. Вкладчику предоставлено вносить 
вклады или до востребованія, или подъ-каким ъ 
нибудь условіем ъ-условные вклады, съ единствен- 
нымъ ограниченіемъ, что условіе не должно проти- 
ворѣчить законамъ и представлять неясности и 
затрудненій при исполненіи. Распоряж еніе услов- 
ными вкладами, внесенными на имя другого лица 
или учрежденія, не може т ъ  быть сохранено за  вклад- 
чикомъ; изъ этого правила дѣлается исключеніе 
въ томъ случаѣ, когда вкладъ сдѣланъ родителями 
на имя несовершеннолѣтнихъ дѣтей (родители мо- 
гутъ распоряж аться этимъ вкладомъ до совершен- 
нолѣтія дѣтей). П раво получить вкладъ принадле- 
житъ исключительно вкладчику или лицу, имъ ука- 
занному; малолѣтніе или несовершеннолѣтніе, внес- 
шіе лично деньги въ кассу, имѣютъ право распо- 
р яж аться  ими по собственному усмотрѣнію, безъ 
участія  родителей, опекуновъ или попечителей. Н а 
каждаго вкладчика выдается  кассой сберегатель- 
н ая  книжка, въ которой отмѣчаются вклады, про- 
центы и выдачи. К ъ  условнымъ вкладамъ могутъ 
быть отнесены такж е: 1) вклады, подлежащіе вы- 
дачѣ послѣ смерти вкладчика указанному имъ лицу 
(при этомъ, если вкладъ не превыш аетъ 1000 р., 
то вы дается наслѣдникамъ безъ взы сканія наслѣд-

ственныхъ пошлинъ, съ большей же суммы послѣд- 
нія взы скиваю тся по общимъ правиламъ); 2 ) вклады, 
предназначенные на расходы по погребенію вклад- 
чика (эти вклады, въ  случаѣ смерти вкладчика, вы- 
даю тся лицу, представившему полицейское свидѣ- 
тельство о смерти вкладчика и о произведенныхъ 
имъ похоронныхъ расходахъ). Н а  условные вклады 
полагаю тся особыя книжки.

Для получепія изъ кассы  свыше 100 р. тре- 
буется предупредить кассу за 7 дней. В ъ почтово- 
сберегательныя кассы  вклады до 1000 р. в н о сятся  
марками, безъ отсылки книж екъ въ  госуд. банкъ; 
равнымъ образомъ изъ нихъ можно получить по 
востребованію безъ предупрежденія до 25 руб. изъ 
суммы вкладовъ; кромѣ того, вкладчикъ по книжкѣ 
почтово-телеграфной кассы  можетъ получить 
вкладъ изъ госуд. сберегательной кассы , предста- 
в ивъ удостовѣреніе о личности.

Развитіе  сберегательныхъ кассъ  въ Россіи  и 
размѣры ихъ оборота вы раж аю тся въ  слѣдующихъ 
цифрахъ: общ ая сумма въ 1880 г. не превыш ала
68.7 мил. р., въ 1891 г. составляла уже 200 мил. р., 
а  къ  1 ян вар я  1901 г. общій оборотъ кассъ  достигъ
839.7 мил. р., причемъ денежныхъ вкладовъ посту- 
пило 425,1 мил. р. и выдаио 363,7 мил. р., процент- 
ныхъ бумагъ поступило на 34,9 мил. р. и выдано 
на 16 мил. р . В ъ  томъ же 1901 году общее число 
сберегательныхъ книжекъ достигло 3.949.403. Сбе- 
регательныхъ кассъ  въ 1880 г. было всего 75, за- 
тѣмъ число ихъ начало возрастать, и къ  1902 году 
имѣлось почтово-телеграфныхъ кассъ  3946, въ об- 
щемъ же итогѣ кассъ  всѣхъ разрядовъ было 5652, 
т. е. одна к асса  почти на 3  1/2 тыс. кв. в. и на 24 т. 
жителей. В ъ 1901 г. общіе итоги доходовъ кассъ  
достигли 28,81 мил. р . и расходовъ 25,85 мил. р., 
такъ  что чистая прибыль составила 2,96 мил. р. 
Что к асается  размѣровъ вкладовъ, то въ томъ же 
1901 г. изъ общаго итога вкладовъ, достигшаго
652.8 мил. р., приходилось на вклады до 25 р. 8,7 
мил. р., въ 2 5 -1 0 0  р. 43,5 мил. р., въ  100 — 500 р.
253.9 мил. р . и свыше 500 р. 346,7 мил. р.; при 
этомъ средній размѣръ вклада равн ял ся  175 р. 
И зъ числа вкладчиковъ самую крупную группу 
(851 т. лицъ, съ итогомъ вкладовъ на 169,6 мил. р.) 
составляли лица, заним аю щ іяся земледѣліемъ и 
сельскими промыслами, второе мѣсто занимаетъ 
группа городскихъ промысловъ (604 т. лицъ, со 
вкладомъ на сумму 101,8 мил. р.); далѣе же идутъ 
вкладчики состоящ іе на частной службѣ (483 т. 
лицъ, со вкладами на 103 мил. р.) и въ  услуженіи 
(408 т. л., со вкладами на 61 мил. р.), торговцы 
(348 т. лпцъ, со вкладами на 60,7 мил. р.) п т. д.

Л и т е р а т у р а . S e id e l ,  D as deutsche Sparkassen- 
wesen. 1 8 9 6 . - E ls te r ,  D ie Postsparkassen . 1 8 8 1 .-  
M a l a r c e ,  E tu d e  de législation com parée sur les 
caisses d ’épargne p a r  les postes en A ngleterre, en  
Belgique etc. 1880. — Б о к ъ ,  Kp. обзоръ развитія  и 
настоящ аго положенія  почтово-сберегат. кассъ. 
1 8 9 4 .-Б ѣ л я в с к і й ,  Сберегат. кассы . 1 8 9 6 .-О т - 
ч е т ъ  госуд .сберегат.кассъ  за  1901 г. А . Тимофсевъ.

С б о р ъ  в и н о г р а д а  (lа  vеndange, W еіn - 
lеs е), которымъ, так ъ  сказать, закан чивается  ви- 
ноградарство и откры вается винодѣліе, представ- 
ляетъ, особенно же въ годы хорошаго урож ая 
ягодъ, своего рода праздникъ въ винодѣльческихъ 
мѣстностяхъ: на сборѣ, въ общей работѣ, соеди- 
няю тся дѣти, старики, мужчины и женщины, и ихъ 
трапезы, часто подъ звуки мѣстной деревенской 
музыки, принимаютъ характеръ  веселаго отдыха. 
П о отношенію къ  винодѣлію, сборъ винограда 
я в л я ется  одной изъ важнѣйш ихъ работъ, отъ пра-



вильнаго назначенія и исполненія которой ближай- 
шимъ образомъ зависятъ достоинства получаемаго 
вина.

Время сбора. Лучшее вино даютъ высокосорт- 
ныя лозы тамъ, гдѣ, при благопріятныхъ почвѣ и 
климатѣ, виноградъ можетъ вполнѣ созрѣть, при- 
чемъ самое лучшее вино получается изъ винограда, 
который только достихъ своей полной зрѣлости, но 
не перешелъ ея. Разумѣется, здѣсь идетъ рѣчь о 
полученіи с т о л о в ы х ъ  винъ, для крѣпкихъ же или 
дессертныхъ винъ виноградъ всегда собираютъ пе- 
резрѣлымъ, часто подвергая его завяливанію и 
даже «благородному» гніенію на кустахъ (см. т. II, 
стр. 1074—1075). Въ сѣверныхъ винодѣльческихъ 
районахъ и особенно въ холодные годы слѣдуетъ, 
если то позволяетъ погода, производить сборы воз- 
можно позднѣе, ибо иначе виноградъ отъ недо- 
статка тепла и свѣта остается недозрѣлымъ, и 
вино изъ него получается съ большой и непріятной 
кислотностью, безъ достаточныхъ мягкости и бу- 
кета, а  въ нѣкоторыхъ случаяхъ-и  не достаточно 
прочное (отъ недостатка алкоголя). Въ жаркомъ 
климатѣ, наоборотъ, представляются условія для 
перезрѣванія винограда, и если опоздать со сбо- 
ромъ, то виноградъ, при большомъ содержаніи са- 
хара, можетъ настолько потерять свою кислот- 
ность, что дастъ крѣпкое, прѣсное и негармоничное 
вино, также мало прочное въ выдержкѣ. По изслѣ- 
дованіямъ F lеurоt, на югѣ Франціи (Нérаult) Аrа- 
то п  далъ сусло сахаристостью въ 21%  и кислот- 
ностью въ 7 6 ‰ , в ъ  Дижонскомъ же ботанич. саду 
достигъ сахаристости только въ 17,3%, при ки- 
слотности въ 10,26‰ ; Р inot blаnс въ Бургундіи 
(Сlоs-Vоugеоt) показалъ сахара 24%  при кислот- 
ности 8,12‰ , а на югѣ франціи (Vаr)-сах ар а  
28,2%  и кислотъ 3,27‰ ; Р inеаu nоіr въ Сlоs-Vоu- 
gеоt далъ сахара 25,3%, при кислотности 10.03‰ , 
а  на югѣ (Ѵ аг)-сахара 26,7% и кислотъ только 
4,39‰ . Поэтому, если южная мѣстность занята 
выдѣлкой не крѣпкихъ дессертныхъ винъ, а гото- 
витъ столовыя вина, сборъ винограда слѣдуетъ 
производить тогда, когда виноградъ не успѣетъ 
еще потерять необходимую для столоваго вина ки- 
слотность, т. е. нѣсколько раньше полной зрѣлости 
винограда; конечно, благодаря этому, въ жаркомъ 
климатѣ нельзя получить столовыхъ винъ съ тѣми 
тонкостью и букетомъ, которые они имѣютъ въ 
болѣе умѣренномъ климатѣ.

Опредѣленіе момента наилучшей зрѣлости ви- 
нограда можетъ быть произведено правильно лишь 
при условіи знанія  особенностей сорта и мѣстности. 
Что-же касается полной зрѣлости винограда, то 
она характеризуется слѣдующими общими призна- 
ками: 1) полное отсутствіе крахмала въ плодонож- 
кахъ ягодъ; 2) кожица ягодъ совершенно теряетъ 
хлорофилъ, но пріобрѣтаетъ характерную для сорта 
окраску; 3) ягоды легко отдѣляются отъ плодоно- 
жекъ, причемъ на послѣднихъ остается обыкно- 
венно при отрываніи отъ ягодъ часть мякоти; 
4) гребни деревенѣютъ и измѣняютъ свой цвѣтъ 
изъ зеленаго въ буроватозеленый, зеленовато-жел- 
тый, красноватый, или коричнсвый, смотря по 
сорту винограда; 5) при раздавливаніи ягодъ мя- 
коть, окруженная сокомъ, легко отдѣляется отъ 
кожуры, а послѣдняя легко уступаетъ красящ ія 
вещества; 6) сѣмянныя зерна становятся твер- 
дыми, хрупкими и терпкими на вкусъ и легко от- 
дѣляются отъ мякоти; 7) накопленіе сахара въ 
ягодѣ останавливается, и отношеніе между правой 
и лѣвой глюкозами приближается до единицы; 
8) свободная винная кислота или совершенно ис-

чезаетъ, или содержится въ ничтожныхъ количе- 
ствахъ; 9) кислый вкусъ ягодъ становится менѣе 
рѣзкимъ, благодаря переходу свободныхъ кислотъ 
въ кислыя соли (преимущественно калія и кальція), 
и общая кислотность сока падаетъ до нѣкотораго 
оптимума, различнаго для различныхъ сортовъ; 
10) сокъ ягодъ теряетъ вяжущій терпкій вкусъ, 
свойственный многимъ незрѣлымъ плодамъ; 11) у 
многихъ сортовъ появляется характерный аро- 
матъ ягодъ. Затѣмъ, немаловажную роль въ распо- 
знаваніи зрѣлости винограда имѣетъ в к у с о в а я  
оцѣнка ягодъ.

Виноградъ, какъ и другіе плоды, не созрѣваетъ 
одновременно. Обыкновенно, если виноградникъ 
правильно содержится, не имѣетъ сорныхъ травъ 
или другой какой-нибудь растительности, то грозди, 
расположенныя выше отъ земли и съ сѣверной сто- 
роны куста, созрѣваютъ позднѣе находящихся на 
южной сторонѣ и ближе къ землѣ. На южныхъ су- 
хихъ склонахъ, съ хорошо дренирующейся поч- 
вой, виноградъ зрѣетъ скорѣе, чѣмъ на сѣверныхъ 
склонахъ и на тяжелыхъ, холодныхъ, трудно-про- 
сыхающихъ почвахъ. Поэтому, чтобы характери- 
зовать состояніе зрѣлости общей массы урожая 
винограда, необходимо, помимо осмотра отдѣль- 
ныхъ кустовъ винограда и изслѣдованія его выше- 
указанныхъ внѣшнихъ признаковъ, взять средній 
образчикъ пробы винограда для опредѣленія въ ней 
общей кислотности, сахаристости, содержанія сво- 
бодной винной кислоты и отдѣльныхъ видовъ са- 
хара-правой и лѣвой глюкозы. Для этого съ раз- 
личныхъ частей виноградника (какъ съ периферіи, 
такъ и  съ среднихъ его частей), не менѣе, чѣмъ 
съ 5 различныхъ кустовъ, срѣзаютъ всѣ грозди и, 
отдѣливъ всѣ ягоды отъ гребней, выдавливаютъ 
особыми маленькими прессами сокъ. На рис. 1-мъ 
и 2-мъ представлены такіе прессы, д л я  пробы сусла,

французской и нѣмецкой конструкціи; устройство 
ихъ совершенно ясно изъ рисунковъ. Полученное 
сусло отфильтровываютъ и опредѣляютъ въ немъ: 
общую кислотность (т. I, стр. 1078), сахаристость 
(т. II, стр. 1070) содержаніе правой и лѣвой глю- 
козъ (т. III, стр. 926) и свободной винной кислоты 
(т. II I , стр. 931); къ послѣднимъ двумъ опредѣле- 
леніямъ прибѣгаютъ, впрочемъ, рѣдко, ибо они 
требуютъ лабораторной обстановки, но тамъ, гдѣ 
есть возможность ихъ произвести, эти опредѣленія 
необходимо дѣлать, такъ какъ они даютъ весьма



цѣнный матеріалъ для точнаго установленія мо- 
мента зрѣлости винограда.

Когда готовятъ дессертное вино, то заботятся 
прежде всего о томъ, чтобы виноградъ былъ воз- 
можно сахаристѣе, а  потому не только переходятъ 
полную зрѣлость винограда, но оставляютъ ягоды 
на кустахъ до полнаго или частичнаго завялива- 
нія. Для ускоренія завяливанія, въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ (южный берегъ Крыма) виноградныя 
грозди п р и к р у ч и в а ю т ъ  на кустахъ, т. е. скру- 
чиваютъ и пригибаютъ къ лозѣ черешокъ грозди 
у самаго его выхода изъ лозы, благодаря чему 
гроздь перестаетъ получать влагу и вырабатывае- 
мый лозою питательный матеріалъ, оставаясь под- 
вѣшенной на кустѣ только механически; при та- 
кихъ условіяхъ испареніе воды изъ ягодъ идётъ 
значительно быстрѣе. Прикручиваніе имѣетъ нѣ-

которое неудоб- 
ство, состоящее 
въ томъ, что, при 
неосторожности 

въ работѣ, легко 
отрываются цѣ- 
лыя грозди или 

осыпается съ 
нихъчастьягодъ. 
Вмѣсто этого, 
можно пользо- 
ваться особыми 

виноградными 
щипиами вродѣ 
плоскогубцевъ, 

которыми сдав- 
ливается чере- 
шокъ у основа- 
нія грозди. Для 
той-же цѣли ус- 
коренія завяли- 
ванія послѣ при- 
кручивавія, об- 

рываютъ въ нижней части куста листья, затѣняю- 
щіе грозди.

Сборъ необходимо производитъ въ хорошую 
недождливую погоду: дождь препятствуетъ работѣ, 
а, съ другой стороны, въ дождливую пасмурную 
погоду виноградъ получаетъ значительное количе- 
ство (3 -6 %  и болѣе) воды, отчего разжижается 
сусло. Если виноградъ захватили за м о р о з к и , то 
совѣтуютъ со сборомъ поспѣшить. Въ жаркихъ 
странахъ (напр., въ Алжирѣ) сборъ производятъ до 
9 -1 0  ч. утра и затѣмъ послѣ 5 час. пополудни, ибо 
въ остальное время дня виноградъ отъ палящихъ 
лучей солнца слишкомъ нагрѣвается, отчего про- 
цессъ броженія идетъ неправильно.

Типы сборовъ винограда. Сборъ можетъ быть 
или одновременный, когда виноградъ собирается 
весь подрядъ, или выборочный, когда, не срѣзая 
всей грозди, вырѣзаютъ только нѣкоторыя части 
ея или отдѣльныя ягоды, достигшія желаемаго со- 
стоянія зрѣлости. Выборочный сборъ совершается 
періодами, по мѣрѣ созрѣванія винограда, и мо- 
жетъ затянуться на 2 - З  недѣли. Наиболѣе частый 
случай въ винодѣліи представляютъ сборы одно- 
временные, выборочный-же сборъ, какъ болѣе доро- 
гой, практикуется преимущественно при полученіи 
высокихъ тонкихъ винъ, могущихъ окупить увели- 
ченные расходы по сбору, напр., при выдѣлкѣ до- 
рогихъ дессертныхъ винъ (Токай, Мускаты) и, въ 
особенности, если виноградъ подвергаютъ благо- 
родному гніенію.

Принадлежности для сбора винограда состоятъ

изъ инструментовъ для срѣзыванія виноградныхъ 
гроздей или ягодъ и изъ пріемниковъ для срѣзан- 
наго винограда. Срѣзываніе гроздей производятъ 
или виноградными ножами (рис. 3-й) либо ножни-

цами (рис. 4-й, вверху), или секаторами (рис. 4-й, 
внизу). Пріемниками же для винограда служатъ 
корзины (обыкновенно изъ ивовыхъ прутьевъ),

ряжки, ведра, тарпы, перерѣзы и проч. На рис. 5-мъ 
изображена бургундская корзина для сбора вино- 
града, которую рекомендуетъ для сбора винограда

Гюйо (Guуоt). Корзина для сбора не должна быть 
глубокой, чтобы ягоды не давились въ толстомъ слоѣ 
и чтобы можно было легко контролировать качество



собираемаго винограда, т. е. не кладутъ-ли сбор- 
щики вмѣстѣ со зрѣлымъ виноградомъ зеленаго 
или новрежденнаго насѣкомыми и болѣзнями. На 
югѣ Франціи и во многихъ мѣстахъ Жиронды, 
вмѣсто корзинъ изъ прутьевъ, пользуются при 
сборѣ особыми деревянными ящиками съ ручкой, 
изображенными на рис. 6-мъ. Въ Австріи и Гер-

маніи употребляются при сборѣ ведра деревянныя 
р и с. 7-й), а  въ Алжирѣ и Тунисѣ-изъ бѣлой жести. 
Въ Крыму виноградъ собираютъ въ дубовыя ряжки 
(шайки).

Организація сбора. Н а Рейнѣ сборъ произво- 
дится (въ особенности, если позволяетъ погода) 
очень поздно, обыкновенно въ ноябрѣ плп даже 
въ декабрѣ (по нов. стилю), благодаря чему не- 
рѣдко урожай остается еще на кустахъ, когда 
выпадаетъ снѣгъ. Если осень благогопріятна, то 
отдаленіе момента сбора и его назначеніе дѣла- 
ются по опредѣленію мѣстныхъ властей, кото- 
рыя пользуются для этого указаніями знающихъ 
винодѣловъ п спеціалистовъ для того, чтобы нѣ- 
которые хозяева преждевременнымъ сборомъ не 
уронили славу рейнскихъ винъ. Т акія  установле- 
нія момента сбора прежде практиковались и въ 
другихъ странахъ, но теперь они оставляются, 
хотя нельзя сказать, чтобы разумное примѣненіе 
запрещенія сбора до пзвѣстнаго момента не могло 
дать хорошихъ результатовъ въ нѣкоторыхъ райо- 
нахъ (напр., у н асъ -въ  Бессарабіи). По отноше- 
нію къ бѣлымъ сортамъ (Рислингъ) практикуется 
въ хорошихъ хозяйствахъ выборочный сборъ (Аиз- 
Іеsе); такъ какъ впноградъ на Рейнѣ поражается 
обыкновенно грибкомъ Воеrуtіs сіnеrеа, поселяю- 
щимся преимущественно на зрѣлыхъ ягодахъ, то 
прежде всего срѣзаютъ тѣ изъ нихъ, которыя 
покрылись сѣрымъ мицеліемъ грибка, а затѣмъ, 
по прошествіи нѣкотораго времени, снова обхо- 
дятъ виноградникъ и опять вырѣзаютъ поражен- 
ныя гнилыо ягоды. Выборочный сборъ произво- 
дится въ 5 - 6  пріемовъ; при этомъ сборщики полу-

чаютъ по 2 ведерка или по 2 жестяныхъ коробки: 
одну-для винограда, пораженнаго грибкомъ, дру- 
гую -  для изюма. Ягоды вырѣзаютъ ножницами. 
Иногда передъ первымъ сборомъ дѣластся пред- 
варительно удаленіе съ гроздей испорченныхъ 
ягодъ, чтобы онѣ не могли заражать здоровыхъ 
ягодъ. Въ простыхъ хозяйствахъ и въ неблаго- 
пріятные годы Аuslеsе не производится; то же от- 
носится и къ краснымъ сортамъ винограда. При 
обыкновенномъ сборѣ сортпровка ограничивается 
отдѣленіемъ хорошихъ ягодъ и кистей отъ пло- 
хихъ, т. е. зеленыхъ, испорченныхъ, гнилыхъ и 
поврежденныхъ насѣкомыми. Сборъ производятъ 
обыкновенно женщины и мальчикп. На каждую 
партію въ 8—10 сборщиковъ полагается одинъ но- 
силыцпкъ съ деревянной кадкой за плечами; онъ 
выноситъ собранный виноградъ на дорогу, гдѣ 
стоятъ на телѣгѣ бадьи (вмѣстимостью на 40 -50  
кгр.), въ которыя и ссыпается собранный вино- 
градъ. Для сбора ягодъ, упавшихъ на землю, на 
Рейнѣ употребляется особая игла, представляю- 
щ ая собой заостренную проволоку съ рукояткой; 
сборщикъ съ иглой проходитъ по рядамъ, гдѣ уже 
снятъ виноградъ, накалываетъ на иглу упавшія 
ягоды и, по мѣрѣ ихъ накоплснія на иглѣ, присо- 
единяетъ къ общей массѣ собраннаго винограда.

Въ Б ургундіи сборъ производится въ сентябрѣ 
или въ октябрѣ (по нов. стплю) п длится 5 -1 0  
дней. Сборщики (преимущественно женщины и 
дѣти) снабждаются ножницами или ножемъ для 
срѣзки винограда и маленышми корзинками изъ 
ивовыхъ прутьевъ (ѵеndаngеrоt) на 8 -1 2  ф. вино- 
града; кромѣ того, каждымъ двумъ сборщикамъ 
дается одна дополнительная корзина для порче- 
наго или незрѣлаго винограда, который отдѣляется 
тутъ-же на виноградникѣ. По наполненіи корзинъ, 
виноградъ относится и пересыпается въ большія 
корзины (вмѣстимостью до 110 ф.), которыя разстав- 
ляются по пути слѣдованія сборщиковъ и изъ ко- 
торыхъ виноградъ поступаетъ въ деревянный пріем- 
н и к ъ -родъ  овального, вмѣстимостью не болѣе 
12 -13  гл., чана (bаlоngе), установленнаго на по- 
возкѣ, запряженной лошадьми или ослами. Пере- 
носку впнограда исполняютъ спеціальные носиль- 
щики (ѵіdе-раnіегs)-молодые, здоровые парни, ко- 
торыхъ назначаютъ по одному на 6—8 сборщиковъ.

Бордоскіе сборы въ благопріятпыо годы дѣла- 
ются обыкновенно во второй половинѣ сентября п 
длятся 2—3 недѣли. Срѣзанный виноградъ соби- 
раютъ въ деревянные ящики на 10 кгр. (см. рис. 
6-й). Организація сбора здѣсь почти та же, что и 
въ Бургундіи. Виноградъ отвозятъ обыкновенно 
въ 2 перерѣзахъ (d оnіl) емкостью по 6 - 7  гл., по- 
ставленныхъ на двухколесную телѣгу, запряжен- 
ную волами. Для удобства разгрузки и доставки 
винограда въ винодѣльню, къ перерѣзамъ часто 
придѣлываются ручки, на которыя накидывается 
цѣпь или канатъ подъемнаго крана, какъ показано 
нарис. 8-мъ. Кранъ снимаетъ виноградъ непосред- 
ственно съ телѣжки и подаетъ его въ помѣщеніе 
винодѣльни.

На югѣ Францги (М іdі) для сбора организуются 
партіп пли отряды рабочихъ (соllеs), состоящіе изъ 
сборщиковъ (числомъ 24-50) и носильщиковъ (bа- 
пазіоиз), по одному на каждыя 3 -5  сборщицъ; 
кромѣ того, для подвозкп впнограда партія въ 
2 4 -2 7  сборщиковъ имѣетъ въ своемъ распоряже- 
ніи 2 - 3  телѣжки или пастъеры (раs tіеrs), отличаю- 
щ іяся удобствомъ обращенія съ ними, легкостью 
и простотою устройства и вполнѣ заслуживаю- 
щ ія быть рекомендованными для русскихъ ви-



вблизи ея), или-же къ дрогамъ, на которыхъ уста- 
навливается перерѣзъ (въ 4 0 -5 0  вед.), въ кото- 
ромъ ’уже виноградъ отвозится въ винодѣльню. 
Сортировка винограда производится обыкновенво 
на виноградникѣ при сборѣ, для чего сборщики 
имѣютъ на каждые 2 ряда по 1 ряжкѣ для такъ 
называемаго «2-го номера» винограда, т. е., зе- 
ленаго или поврежденнаго насѣкомыми и болѣз- 
нями. При сборѣ дессертныхъ сортовъ, въ томъ 
случаѣ, если практиковалось завяливаніе на ку- 
стахъ, часто собираютъ три номера; 1-й—изюмъ, 
2 -й -н е  изюмъ, но зрѣлый виноградъ и 3-й-то , что
2-й въ обыкновенномъ сборѣ. Сушь и слишкомъ 
поврежденныя ягоды оставляютъ здѣсь-же на ви- 
ноградникѣ, а  2-й номеръ отвозятъ отдѣльно въ

перерѣзъ меньшихъ размѣровъ. Передъ употребле- 
ніемъ, ряж ки, тарпы и транспортные перерѣзы 
тщательно моются горячей и холодной водой. Послѣ 
сбора и при перерывахъ сборщики обязаны спо- 
лоснуть ряжки и тарпы водой. Вслѣдствіе разно- 
образія виноградныхъ насажденій и типовъ выдѣ- 
лываемаго вина, періодъ сбора въ Крыму растя- 
гивается съ сентября до ноября.

Сборъ въ Кахет іи  начинается съ сентября и 
тянется до половины октября; помѣщики и купцы 
собираютъ обыкновенно позднѣе крестьянъ. Выбо- 
рочный сборъ и раздѣленіе урожая по достоинству 
не практикуются. Срѣзка производится ножами, и 
виноградъ складывается сначала въ ручныя кор- 
зинки (калата), а затѣмъ пересыпается въ большія 
цилиндрическія корзины (годори), разставленныя 
на виноградникѣ. Э ти  корзины, вмѣщ аю щ ія до 3 п. 
винограда, переносятся или перевозятся на арбахъ 
въ помѣщенія (марани), гдѣ происходитъ вино- 
дѣліе.

При сборѣ винограда для стола необходимо 
стараться сохранить грозди и ягоды отъ повреж- 
деній и раздавливанія, для чего пользуются обык- 
новенно небольшими корзинами и въ нихъ же от- 
возятъ виноградъ въ то помѣщеніе, гдѣ произво- 
дятся окончательная сортировка и упаковка вино- 
града для транспорта.

Лит ерат ура. G u y o t, Culture de la  vigne et vi- 
nifcation. 1864.-D a n g u y , Les grands vins de Bour
gogne. — C o ck s , Bordeaux et ses vins. 1 8 9 8 .-  
R o b i n e t, Manuel général des vins. 1 9 0 0 .-P o r te s  
e t  R u y s s e n , T raité de la vigne. 1888.- F e r r o u i l 
l a t et C h a rv e t,  Les celliers, construction et mate
riel vinicole. 1896.- B a b o  u. M a c h , Handbuch des 
Weinbaues u. der Kellerwirtschaft. Weinbau. 1893.— 
V e r g n e t te - L a m o t t e ,  Le vin. — Г о го л ь -Я н о в -

с к ій , Виноградники и винодѣліе во Франціи и въ 
Германіи. 1 8 9 7 .-С б о р н и к ъ , свѣдѣній по вино- 
градорству и винодѣлію на Кавказѣ. Вып. І - І Х .  
1894—1901. М . Ховренко.

Сборъ плодовъ и ягодъ долженъ про- 
изводиться своевременно и умѣло, ибо въ против- 
номъ случаѣ могутъ получиться продукты менѣе 
удовлетворительные и, слѣд., менѣе цѣнные. Такъ, 
при слишкомъ раннемъ сборѣ, плоды могутъ ока- 
заться недозрѣлыми, содержащими меньше саха- 
ристыхъ веществъ и больше кислоты, что сильно 
ухудшаетъ ихъ вкусовыя качества, а, съ другой 
стороны, слишкомъ поздно собранные, перезрѣв- 
шіе фрукты дѣлаются мучнистыми, теряютъ часть 
сахара, становятся неароматичными, на вкусъ 
прѣсными, плохими для перевозки и способными 
сохраняться очень не долго. Въ общемъ, плоды и 
ягоды, назначаемые для немедленнаго употребленія 
въ свѣжемъ видѣ, должны быть собираемы совер- 
шенно созрѣвшими, т. е. по достиженіи плодами 
вкуса, аромата и окраски, соотвѣтствующихъ дан- 
ному сорту или виду. Впрочемъ, въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ, какъ увидимъ ниже, плоды нужно со- 
бирать до наступленія такого состоянія полной 
съѣдобности(называемаго б л аго р о д н о ю  или про- 
мы ш ленною  зрѣлостью), т. е. по достиженіи ими 
лишь б о т а н и ч е с к о й  или е с т е с т в е н н о й  спѣ- 
лости, характеризующейся прекращеніемъ увели- 
ченія плода и остановкой въ немъ сокодвиженія, 
причемъ по наружному виду онъ представляетъ 
нѣчто среднее между незрѣлымъ и совершенно зрѣ- 
лымъ плодомъ. Плоды, предназначаемые для сохра- 
ненія въ теченіе болѣе или менѣе долгаго срока, а 
также для перевозки на болѣе или менѣе далекое 
разстояніе или для переработки на консервы, мо- 
гутъ быть иногда собираемы за 1—5 дней до наступ- 
ленія зрѣлости и притомъ тѣмъ раньше, чѣмъ дольше 
фрукты должны сохраняться или чѣмъ дальше они 
будутъ перевозиться (для консервныхъ цѣлей, 
впрочемъ, иногда требуются даже и перезрѣлые 
фрукты). Во всякомъ случаѣ, фрукты можно соби- 
рать лишь послѣ того, какъ они перестали увели- 
чиваться въ объемѣ. Сборъ должно производить 
въ солнечные дни, когда поверхность фруктовъ 
суха, а не утромъ, когда они еще влажны отъ росы, 
и не тотчасъ послѣ дождя, ибо влажные плоды при 
сохраненіи легко загниваютъ.

Такъ какъ даже на одномъ и томъ же деревѣ 
не всѣ плоды созрѣваютъ или готовы для сбора 
одновременно, то и собирать ихъ приходится въ 
нѣсколъко пріемовъ, снимая каждый разъ лишь пос- 
пѣвающіе плоды. Въ большихъ садахъ обыкно- 
венно раньше всего приходится обирать плоды съ 
деревьевъ по опушкамъ, гдѣ растенія сильнѣе 
освѣщаются солнцемъ и плоды поэтому быстрѣе 
созрѣваютъ.

Неумѣлое или небрежное производство сбора 
плодовъ обычно влечетъ за собою поврежденія не 
только фруктовъ, но и самаго дерева, коры, вѣтвей, 
плодовыхъ вѣточекъ и т. д. П л о д о в а я  в ѣ т о ч к а  
(рис. 1-й), густо усаженная зачатками плодовыхъ 
почекъ, назначенныхъ послужить для будущаго 
урожая, при этомъ нерѣдко обламывается, или 
уродуется, въ особенности если плодъ, отрывая, 
тянутъ книзу, или если рвутъ сразу по 2 -3  плода 
вмѣстѣ. Чтобы избѣжать такого поврежденія, 
нужно, взявъ одинъ плодъ (напр., грушу) въ руку 
и нажавъ большимъ пальцемъ у мѣста прикрѣп- 
ленія его къ плодовой вѣточкѣ, приподнять его 
кверху, причемъ плодъ легко отломится, а плодо- 
вая вѣточка останется неповрежденной, ибо въ



мѣстѣ прикрѣпленія черешка плода къ плодовой 
вѣточкѣ при созрѣваніи плода образуется слабо- 
соединяющій ихъ корковый слой, который не стра- 
даетъ при отдѣленіи черешка отъ вѣтви. Порча и 
обрываніе плодовыхъ вѣточекъ происходятъ также 
часто при сбиваніи плодовъ палкамп съ дерева,

при небрежной установкѣ лѣстницъ и  пр. Замѣ- 
тимъ кстати, что при сборѣ не слѣдуетъ обрывать 
листьевъ, сидящихъ около плодовой вѣтки, такъ 
какъ они служатъ для укрѣпленія находящихся 
здѣсь почекъ. Поврежденія коры чаще всего при- 
чиняются, когда, отряхивая плоды съ дерева, бьютъ 
по вѣтвямъ его палкой или когда сборщикъ пло-

довъ по неосторожности сдираетъ и вообще ра- 
нитъ кору; такіе повражденные участки коры 
представляютъ собой благопріятную почву для за- 
раженія дерева всякими болѣзнетворными орга- 
низмами и, напр., нерѣдко поражаются ракомъ. Во 
избѣжаніе всего этого, при сборѣ надо не допускать 
стряхиванія плодовъ съ дерева при помощи уда- 
ровъ по нему палки и не позволять рабочимъ взлѣ- 
зать на дерево (особенно же въ сапогахъ), а пользо- 
ваться для доставанія верхнихъ плодовъ лѣстни- 
цами и  т. п. приспособленіями. Что касается вреда 
отъ сильнаго встряхиванія дерева прн сборѣ пло- 
довъ, причемъ страдаютъ не только вѣтви и  плодо- 
выя вѣточки, но иногда даже и корневая система, 
то совершенно избѣжать его нельзя, а можно болѣе 
или менѣе значительно ослабить; для этого слѣ- 
дуетъ не трясти все дерево за стволъ, какъ иногда 
дѣлается, а  каждую вѣтвь отряхивать порознь, 
употребляя особые багры  (т. III, стр. 1091, рис. 26) 
или крюки (рис. 2-й), при помощи которыхъ захва- 
тываютъ и трясутъ вѣтвь, вѣтви же, обильно уса-

женныя плодами, не пригибать при встряхиваніи 
книзу, чтобы не отколоть ихъ, а, подталкивая ихъ 
крючкомъ вверхъ, слегка встряхивать о него. 
Надо еще принять во вниманіе, что при встряхи- 
ваніи дерева падающіе съ него плоды бьются о 
землю, часто трескаются и ранятся, становясь 
очень не прочными для сохраненія и перевозки, 
ибо мѣста пораненій быстро загниваютъ.

Изъ приспособленiй для сбора плодовъ важ- 
нѣйшими являются плодосниматели (плодоснимы), 
лѣстницы и корзины; сборъ же ягодъ обычно ни- 
какихъ приспособленій, кромѣ корзинъ, лукошекъ 
и т. п., не требуетъ.

Плодосниматели хотя имѣются различныхъ 
конструкцій, но, несомнѣнно, уступаютъ самому 
лучшему и  самому дешевому орудію—человѣческой 
рукѣ, менѣе всего повреждающей и дерево, и 
плоды. Одни изъ нихъ снабжены особыми мѣшками, 
такъ что могутъ безъ перерыва снимать по нѣ- 
сколько плодовъ, другіе же снимаютъ только по 
одному плоду. Примѣняются всѣ они исключи- 
тельно для сѣмячковыхъ фруктовъ. Самымъ про- 
стымъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, самымъ практичнымъ 
плодоснимателемъ является такъ называемое сни- 
мало или щипуха (см. т. III, стр. 1092, рис. 28). 
Съ нимъ сходенъ проволоч- 
ный тюльпановидный пло- 
досниматель, изображенный 
на рис. 3-мъ. Несравненно 
дороже и сложнѣе ихъ —
пружинный (французскій) 
плодосниматель (рис. 4-й), 
находящій себѣ примѣне- 
ніе только въ любитель- 
скихъ садахъ и притомъ 
для особо цѣнныхъ и нѣж- 
ныхъ сортовъ. Для того, 
чтобы захватить и сорвать 
имъ плодъ, необходимо потя- 
нуть внизъ шнурокъ рукою, 
причемъ рожки аппарата 
разойдутся и, благодаря

пружинѣ, захватятъ плодъ при выпусканіи шнурка 
изъ руки; однако, послѣдняя легко запутывается 
между вѣтвями, чтò тормозитъ работу и можетъ по- 
портить плодовыя вѣточки. Изъ м ѣ ш еч н ы х ъ  пло- 
доснимателей простѣйшій изображенъ н а  рис. 5-мъ; 
онъ состоитъ изъ жерди, на верхнемъ концѣ изогну- 
той и раздвоенной, и изъ конусообразнаго мѣшка, 
пришитаго къ деревянному ободу, прикрѣпляемому 
къ жерди подъ изгибомъ съ развилиною. Плодъ, за- 
хваченный развилиной, отрывается и падаетъ въ 
мѣшокъ, который, по накопленіи въ немъ достаточ- 
наго количества плодовъ, опускается къ землѣ и 
опорожняется. Въ плодоснимателѣ Люкаса (рис. 
6-й) ободъ мѣшка металлическій съ вырѣзами, 
играющими роль верхней развилины предъидущаго 
прибора; мѣшокъ при этомъ можетъ быть помѣ- 
щенъ или перпендикулярно къ жерди, или слегка 
наклонно. Одинъ изъ болѣе совершенныхъ мѣшеч- 
ныхъ плодоснимателей изображенъ на рис. 7-мъ; 
онъ также пружинный, подобно вышеописанному 
французскому, и  снабженъ шнуркомъ, при помощи



котораго приводятся въ дѣйствіе улавливающіе 
срываемый плодъ щипцы аппарата.

Среди садовыхъ лѣстницъ (о нихъ см. т. III, 
стр. 1039 — 1091) -  одною изъ самыхъ простыхъ 
является распространенная у насъ въ Крыму 
столбовая стремянка, по-татарски «м ердвень»

(рис. 8-й). Это-жердь (обыкновенно круглая сос- 
новая лата) въ 2 1/2 — 3 1/2 в. толщиною (внизу) 
и высотою въ 2 - 5  саж.; къ нижнему, болѣе тол- 
стому, концу ея для устойчивости, прикрѣпленъ 
толстый отрубокъ (1 арш. длиною); почти до самой 
верхушки, жердь продыравлена, на разстояніи 
1/4— и  арш., отверстіями, сквозь которыя пропу- 
щены колышки, служащіе вмѣсто ступенекъ; къ 
верхнему концу жерди прикрѣпляется крюкъ, ко- 
торымъ лѣстницу зацѣпляютъ за вѣтвь. Т акая 
лѣстница отличается дешевизной, но зато имѣетъ 
очень много недостатковъ, изъ которыхъ главнѣй- 
шіе—что она надавливаетъ на дерево, чѣмъ можетъ 
ранить его, и что при установкѣ ея внутри кроны 
всегда обламывается много плодовыхъ вѣточекъ.

Довольно удобна для переноски и для установки 
внутри кроны лѣстница, изображенная на рис. 9-мъ. 
Гораздо лучше ихъ лѣстницы американскія (т. III, 
стр. 1090, рис. 24), дву-или одно-стороннія, и ти- 
рольскія (рис. 10-й); впрочемъ, послѣднія менѣе 
устойчивы.

Употребляемыя для сбора ягодъ корзины бы- 
ваютъ различныхъ формы и величины и обычно 

выкладываются внутри 
холстомъ или соломой.
Если сборъ дѣлается съ 
лѣстницъ, то корзину 3 -4  
веревками прикрѣпляютъ 
къ крючку (см. т. III, стр.
1092, рис. 27)и затѣмъ под- 
вѣшиваютъ къ перекладинѣ 
лѣстницы или къ вѣткѣ; по 
наполненіи, корзина на ве- 
ревкѣ спускается внизъ и 
относится другимъ рабо- 
чимъ въ сторону отъ де- 
рева, а на мѣсто ея рабо- 
чему-сборщику подаютъ на 
веревкѣ другую, пустую. Въ 
Тиролѣ для сбора плодовъ 
употребляютъ корзины, вѣ- 
шаемыя за плечами, какъ 
ранцы. Иные складываютъ 
срываемые плоды не въ 
корзинку, а въ мѣшокъ, об- 
разующійся отъ подвязы- 
ванія къ шеѣ нижнихъ 
концовъ фартуха. Но пос- 
лѣдніе два способа мало 
удобны, такъ какъ застав- 
ляютъ рабочаго по на- 
полненіи ранца или мѣшка, 
чтобы опорожнить ихъ, 
каждый разъ спускаться 
съ дерева внизъ. Плоды 
сочные, мясистые кла- 
дутся въ невысокія кор- 
зины, такъ какъ при скла- 
дываніи большимъ слоемъ 
нижніе плоды раздавли- 
вались бы. Вообще же, 
для каждаго рода фрук- 
товъ принято употреблять особой формы корзинки. 
Н а  рис. 11-мъ изображены различныхъ типовъ кор-

зинки изъ тонкихъ драницъ или баскеты (bаsкеt), 
употребляемыя для складыванія различныхъ пло- 
довъ и ягодъ въ Соедин. Ш татахъ сѣв. Америки. 

Обратимся теперь къ детальному обозрѣнію



сбора плодовъ отдѣльныхъ сѣмячковыхъ и косточ- 
ковыхъ породъ и ягодныхъ растеній.

Яблоки и  груши л ѣ т н и х ъ  сортовъ, т. е. со- 
зрѣваю щ ихъ обыкновенно въ концѣ ію ля—въ  пер-

вой половинѣ августа, собираютъ въ моментъ до- 
стиж енія ими полной зрѣлости или за  1 — 4 дня

9. П ростая  садовая лѣстница.

раньше. П ризнаки созрѣванія такихъ  плодовъ вы- 
раж аю тся въ пожелтѣніи и окраш иваніи кожицы,

пріобрѣтеніи ароматичности и мягкости мякотью , 
при соотвѣтствующихъ вкусѣ и сладости; самымъ 
же простымъ признакомъ служитъ опаденіе пер- 
выхъ плодовъ. Лѣтніе сорта не слѣдуетъ додер-

ж ивать на деревѣ до достиженія ими полной зрѣ- 
лости, а  лучше собирать до нея и давать дойти при 
лежкѣ на соломѣ (въ сухомъ подвалѣ и пр.), такъ  
к ак ъ  дозрѣвающіе на деревѣ плоды не такъ  вкусны 
(груши не такъ  маслянисты) и прочны, к ак ъ  до-



зрѣвшіе въ лежкѣ; кромѣ того, дозрѣваніе на де- 
ревѣ происходитъ медленнѣе, чѣмъ въ  лежкѣ. 
О с е н н іе  сорта собираютъ за  нѣсколько времени 
до полной зрѣлости, д ав ая  плодамъ возможность 
путемъ лежкп дозрѣть уже послѣ сбора. Здѣсь, какъ  
и для зимнихъ сортовъ, различаютъ двѣ спѣлости 
плодовъ: 1) естественную (для сбора) и 2) благород- 
ную (для потребленія). Е стествен н ая  зрѣлость ха- 
рактеризуется окончаніемъ сокодвиженія въ плодѣ 
(благодаря образованію между плодомъ и дере- 
вомъ пробковаго демаркаціоннаго слоя), при- 
чемъ кожица плодовъ св ѣтлѣетъ и окраш ивается, 
а  м якоть дѣлается мягче; указателемъ момента 
сбора и здѣсь можетъ служить опаденіе плодовъ. 
Собранные плоды, для пріобрѣтенія благородной 
зрѣлости, въ сухомъ подвалѣ выдерживаю тся (въ 
лежкѣ) болѣе или менѣе продолжительное время, 
пока не станутъ мягкими и въ достаточной мѣрѣ 
ароматичными, чтò наступаетъ иногда лишь послѣ
2-3 -м ѣ сячн о й  лежки (особенно у яблокъ). З и м н іе  
сорта всегда должны дозрѣвать въ лежкѣ и сби- 
раю тся съ дерева по наступленіи естественной 
зрѣлости (иногда даже и до нея), когда вегетація 
дерева заканчивается (но не позже опаденія 
листьевъ) и во всяком ъ случаѣ до наступленія мо- 
розовъ. Болѣе или менѣе точно моментъ сбора 
можно опредѣлять ощупываніемъ плода, такъ  какъ  
къ  этому времени мякоть его, прилегаю щ ая къ 
плодоножкѣ, становится болѣе мягкою. Благород- 
ная  зрѣлость зимнихъ сортовъ наступаетъ черезъ
3 - 6  мѣс. лежки — въ январѣ  -  мартѣ, а  иногда и 
позже.

Яблоки и груши, назначаемы я для хранен ія  въ 
свѣжемъ видѣ и для продажи на болѣе или менѣе 
отдаленномъ рынкѣ, собираютъ возможно болѣе 
тщ ательно, причемъ всѣ пораненные экземпляры 
вы браковы ваю тся, чтобы, загнивая, они не испор- 
тили остальныхъ цѣль- 
ныхъ плодовъ; для мѣст- 
наго же ры нка плоды 
могутъ быть собираемы 
менѣе тщательно, хотя  
и  здѣсь тщ ательность 
соблюдать гораздо вы- 
годнѣе, въ смыслѣ до- 
ставленія рынку, болѣе 
красиваго, непобитаго 
товара. П ри этомъ не- 
обходимо такж е имѣть 
въ  виду, что, помимо 
самого плода, на рынкѣ 
цѣнится и присутствіе 
на  немъ неполоманнаго 
цѣльнаго череш ка, что 
можно гарантировать 
лишь при ручномъ сборѣ. Наконецъ, для техниче- 
ской переработки и для домашнихъ заготовокъ 
плоды могутъ быть собираемы даже простымъ 
стряхиваніем ъ  съ дерева, хотя, напр., по Землеру, 
яблоки и груши для винодѣлія должны быть непре- 
мѣнно собираемы руками.

Сборъ айвы осеннихъ сортовъ производится по 
пріобрѣтенiи ими желтизны (въ августѣ—сентябрѣ), 
а  зимнихъ сортовъ-глубокою  осенью, передъ листо- 
падомъ, причемъ плоды выдерживаютъ на деревѣ, 
какъ  можно дольше, до слабаго х отя  пожелтѣнія 
кожицы. Х о тя  айва и не десертный плодъ, но не- 
бреж ная съем ка сильно вліяетъ  на е я  рыночную 
цѣну: каждое надавленное мѣсто скоро получаетъ 
темное пятно, что сильно портитъ видъ плода. 
П уш екъ обыкновенно стираю тъ, чтобы придать

поверхности блестящій оранжевый цвѣтъ. Сборъ 
е я  долженъ быть ручной; такъ  какъ  стряхиваніемъ, 
вслѣдствіе плотнаго прикрѣпленія плодоножки къ 
дереву, трудно снять плоды, плодоножка при сборѣ 
должна быть сохранена. П ослѣ сбора айва должна 
пробыть въ лежкѣ нѣсколько мѣсяцевъ, чтобы 
стать годною къ употребленію, но для вареній, желе 
и пр.-употребляю тъ  и недозрѣвшую айву.

П ерсики и абрикосы сбираютъ въ моментъ до- 
стиж енія ими полной зрѣлости, т. е. когда м я- 
коть плода сдѣлается мягкой, сладкой и пріобрѣ- 
тетъ  должные видъ и ароматъ; однако, для пере- 
возки на дальнія разстоянія, а  такж е и для вы- 
дѣлки консервовъ, сборъ производятъ за 1 - 2  дня 
до достиженія зрѣлости. Признакомъ послѣдней у 
персика служатъ ж елтая (взамѣнъ зеленой) окраска 
кожицы вдоль продольной бороздки плода и мяг- 
кость его около плодоножки. У абрикоса на зрѣ- 
лость указываетъ, кромѣ общей мягкости плода, 
превращ еніе зеленой окраски въ однотонную ярко- 
оранжевую. П ерсики и абрикосы, какъ  очень нѣж- 
ные плоды, должно собирать руками, и притомъ 
возможно тщательнѣе, не сдавливая ихъ (стряхи- 
ваніе съ дерева для нихъ совсѣмъ неумѣстно); 
срываютъ плоды такъ , чтобы плодоножка осталась 
на деревѣ.

Сборъ сливъ лучше производить не раньше, 
какъ  по достиженіи и ми полной зрѣлости, т. е. когда 
плодъ станетъ мягкимъ, пріобрѣтетъ интенсивную 
свойственную ему окраску и станетъ легко отдѣ- 
ляться  отъ плодонозкки; хорошимъ указаніемъ на 
наступленіе времени сбора я в л яется  опаденіе пло- 
довъ при легкомъ в стр я х иваніи дерева. Собранные 
плоды (безъ черешковъ) обыкновенно въ лежкѣ 
пріобрѣтаютъ лучшій вкусъ и ароматъ. Если слива 
идетъ въ сушку, то сборъ ся  можно дѣлать позднѣе, 
оставляя плоды на деревѣ, пока у нихъ не смор-

щ ится кожа. Экспортные сорта сливы должно со 
бирать руками, плоды же, назначаемые для сушки 
или переработки, можно собирать стряхиваніемъ 
съ деревьевъ на подстилаемые брезенты, рядна и 
т. п., или же, напр., на особую т а ч к у  - зонтикъ 
Джонсона. изображенную на рис. 12-мъ.

Сборъ черешенъ и вишенъ производится въ мо- 
ментъ созрѣванія, т. е. пріобрѣтенія ими соотвѣт- 
ствующихъ величины, цвѣта, мягкости и, чтò глав- 
ное, достаточной сахаристости; при этомъ, такъ  
какъ  сладость вишенъ и черешенъ при перезрѣ- 
ваніи ихъ увеличивается, то, если плоды не под- 
лежатъ дальней перевозкѣ, ихъ собираютъ въ пе- 
резрѣвшемъ состояніи. Сборъ производится ру- 
ками (отнюдь не стряхиваніемъ), и плоды обры- 
ваю тся съ дерева вмѣстѣ съ черешками, сохране-



ніе которыхъ придаетъ вишнямъ бóльшую проч- 
ностъ и потому бóльшую рыночную цѣнность.

Сборъ плодовъ съ твердой кожурой (орѣховъ 
лѣсныхъ и грецкихъ, миндаля, каштановъ) сопря- 
женъ съ гораздо меньшими предосторожностями и 
производится для разныхъ видовъ и сортовъ въ 
очень различное время. Лѣсные орѣхи (простые 
и фундуки) обыкновенно собираютъ тогда, когда 
они уже легко выпадаютъ изъ околоплодника и ко- 
жура ихъ побурѣла; впрочемъ, нѣкоторые сорта (въ 
К рыму-Бадемъ и Кересенъ) сбираютъ и раньше 
(наблюдая только, чтобы кожура плода побурѣла). 
но, вообще, чѣмъ дольше провисятъ орѣхи на 
кустахъ, тѣмъ ядро ихъ выйдетъ плотнѣе и лучше, 
а  кожура краснѣе. Сборъ ихъ производится или 
срываніемъ руками, или подбпраніемъ съ земли 
опавшихъ. Сорванные орѣхи просушиваются въ 
прохладномъ мѣстѣ, послѣ чего ссыпаются въ 
мѣшки для храненія, -  въ противномъ случаѣ 
влажные орѣхи въ кучахъ легко могутъ загнить. 
Для лучшаго вкуса, иногда практикуется легкое 
подсушиваніе орѣховъ въ духовой или русской 
печи. М индаль и грецкіе орѣхи собираютъ послѣ 
того, какъ мягкая кожура (мясистый околоплод- 
никъ) ихъ пожелтѣетъ и потрескается, а плодъ 
легко выпадаетъ изъ него. Собранные плоды очи- 
щаютъ отъ кожуры, подвергаютъ тщательному 
мытью въ нѣсколькихъ водахъ и просушиваютъ 
на печи или на солнцѣ; иные же для удаленія ко- 
журы закапываютъ грецкіе орѣхи на 2 - 3  недѣли 
въ землю, гдѣ кожура сгниваетъ, послѣ чего орѣхъ 
легко отъ нея очистить. Однако, для варенья грец- 
кіе орѣхи собираютъ въ зеленомъ состояніи, на- 
блюдая при этомъ, ч тобы плодъ достпгъ своей нор- 
мальной величины, а  скорлупа его была еще мягка 
и нутро недоразвито. Собираніе орѣховъ и мин- 
даля производится или подбираніемъ опавшихъ 
уже плодовъ, или срываніемъ, сбиваніемъ (пал- 
ками) либо стряхиваніемъ ихъ съ дерева; при 
этомъ, коночно, не требуется особой осторожности, 
и важно лишь не повредить самое дерево. Сборъ 
каштановъ пропзводится тогда, когда кожура (око- 
лоплодника) растрескается и плоды свободно мо- 
гутъ изъ него быть вынуты. Обыкновенно, каштаны 
при созрѣваніи сами опадаютъ на землю, такъ что 
ихъ нужно лишь подобрать съ нея; этому опаденію 
помогаютъ также ударами палокъ, потряхиваніемъ 
вѣтвей и пр.

Сборъ ягодъ производится обыкновенно руками 
и ведется по мѣрѣ созрѣванія плодовъ, легко узна- 
ваемаго по наружному виду и вкусу. Въ частности, 
смородину красную и бѣлую срываютъ цѣлыми 
вѣточками (а черную отдѣльными ягодами), при- 
чемъ, такъ какъ она можетъ держаться на кустѣ 
очень долго, дѣлаясь въ то же время сахаристѣе, 
то ее можно сбирать и нѣсколько перезрѣвшею. 
Наоборотъ, крыжовнтъ при перезрѣваніи легко 
портится и опадаетъ съ куста, почему его тре- 
буется собирать или въ моментъ зрѣлости, или 
даже ранѣе (для вареній и т. п.); снпмаютъ его 
по одной ягодкѣ, съ маленькимъ кусочкомъ че- 
решка, руками, защищ ая послѣднія отъ уколовъ 
кожанными перчатками; передъ отправленіемъ на 
рынокъ, ягоды очищаются на вѣялкѣ отъ мусора 
и листьевъ. Землянику, клубнику, малину, ежевику 
и т. п. сочныя ягоды надо собирать рано утромъ 
(такъ какъ, нагрѣвшись отъ солнца, онѣ дѣлаются 
очень не прочнымп), первыя вмѣстѣ съ чашечкой и 
частью цвѣтоножки, остальныя же безъ чашечки. 
Для пересылки ихъ сбираютъ за 1 -2  дня до полной 
спѣлости. При складываніи въ корзинку нужно на-

блюдать, чтобы слой ягодъ былъ не толще 2—3 в., 
иначе, при своей нѣжности, ягоды сильно пода- 
вятся и помнутся. Кизилъ и рябина снимаются 
лишь послѣ того, какъ ихъ прихватятъ первые мо- 
розы. Впрочемъ, ранніе сорта кизиля собираютъ по 
достиженіи зрѣлости (что узнается по мягкости мя- 
коти и окраскѣ плода), рябина же и поздноплодный 
кизиль, будучи слегка прихвачены морозомъ, пріоб- 
рѣтаютъ особенный хорошій вкусъ. Кизиль соби- 
рается руками въ корзину, рябина же срѣзается цѣ- 
лыми пучками, которые, связавъ ихъ попарно, вѣ- 
шаютъ на веревкѣ въ сухомъ провѣтриваемомъ 
помѣщеніи, напр., на чердакѣ, гдѣ они нѣсколько 
подсыхаютъ, и ягоды послѣ того, какъ ихъ слегка 
прохватитъ морозомъ, дѣлаются слаще и вкуснѣе. 
Наконецъ, шелковицу, какъ поспѣвающую очень не- 
равномѣрно, собираютъ по мѣрѣ созрѣванія ея—ру- 
ками, или же, дождавшись созрѣванія большинства 
ягодъ, стряхиваютъ ихъ на рядна и т. п.

Что касается различныхъ лѣсныхъ ягодъ, то 
сборъ ихъ производится обычно руками въ кор- 
зину, лукошко, кузовокъ и т. п.; при этомъ, если 
чашечка отъ плода трудно отдѣлима (какъ, напр., 
у морошки), то ягода срывается вмѣстѣ съ нею. 
Для сбора культурной клюквы въ Америкѣ упо- 
требляются иногда особыя машинки (рис. 13-й), 
непримѣнпмыя, конечно, въ нашихъ лѣсахъ.
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Н. Цолевицкій.
Свайныя работы. Этимъ именемъ въ 

строительномъ дѣлѣ называется погруженіе въ 
грунтъ, различными способами, св ай -д ер евян - 
ныхъ бревенъ, брусьевъ, досокъ или металличе- 
скихъ стержней съ цѣлью устроить прочное осно- 
ваніе подъ постройку на слабомъ грунтѣ, или для 
огражденія пространства отъ доступа въ него воды 
или плывучаго грунта. Въ зависимости отъ своего 
назначенія, а также отъ пріема размѣщенія, глу- 
бины и способа погруженія, сваи раздѣляются на 
о т д ѣ л ь н ы я  (круглыя) и на забитыя сп лош н ы м и  
рядами; кромѣ того, сваи называются: грунтовыми, 
если онѣ забиты въ грунтъ на всю свою длину, и 
длинными, если верхняя часть ихъ остается надъ 
поверхностью земли.

Отдѣльныя сваи, служащія для непоСредствен- 
ной передачи давленія зданія на материкъ, дѣла-



ю тся  обыкновенно круглыми и разм ѣщ аю тся или 
правильными параллельными рядами, на разстоя- 
ніи 0 ,3 3 -0 ,5 5  саж. центръ отъ центра, или въ ш ах- 
матномъ порядкѣ; отдѣльныя же сваи, не проника- 
ю щ ія своимъ нижнимъ концомъ въ м атерикъ и 
служ ащ ія лишь для уплотненія верхняго слабаго 
слоя грунта, разм ѣщ аю тся обыкновенно только въ  
ш ахматномъ порядкѣ и на разстояніи 2—3 діамет- 
ровъ (верхней головной части) центръ отъ центра;

послѣдній спо- 
собъ устройства 
свайнаго основа- 
н ія  назы вается 

забивкой свай 
частокомъ. Н ѣ- 
сколько с в а й , за- 
биты хъ непосред- 

ственно одна 
около другой во- 
кругъ централь- 
ной, носятъ на- 
званіе к у с т а  
с в а й  (рис. 1-й). 
Отдѣльныя сваи 

изготовляю тся 
изъ дерева или 
желѣза и погру- 
ж аю тся в ъ  грунтъ 
или ударами баби 

( з а б и в н ы я  
сваи), или завин- 
чиваніемъ по- 
средствомъ ры- 
чаговъ, встав- 
ляемы хъ въ  на-

головникъ, надѣваемый на верхъ (го л о в у ) сваи 
(сваи в и н т о в ы я ) ;  низъ сваи послѣдняго типа 
снабж ается винтовымъ башмакомъ. Завинчиваніе 
свай , а  такж е погруженіе ихъ помощью водяной 
струи сравнительно большого давленія, примѣня- 
ю тся въ  Россіи  довольно рѣдко, и при устройствѣ 
свайны хъ основаній у насъ  почти исключительно 
пользуются копрами различнаго вида.

Сваи сплошныхъ рядовъ (рис. 2-й), образующ ія 
непроницаемыя стѣнки и служ ащ ія только для 
ограж денія пространства, изготовляю тся исклю- 
чительно изъ дерева и бываютъ или просты я, или 
ш пунтовы я. П ервы я забиваю тся просто въ при-

ты къ одна къ  другой; каж дая же ш пунтовая свая  
снабж ается гребнемъ b и шпунтомъ а, придаю 
щ ими свайнымъ рядамъ бóльшую водонепроницае-

мость. Сваи этого типа погружаю тся въ грунтъ 
только при помощи ударовъ бабы.

Деревянныя сваи дѣлаю тся обыкновенно изъ 
сосноваго лѣса, обладающаго наибольшей пря- 
мизной и смолистостью; для временныхъ сооруже- 
ній можно употреблять и ель. Сухость матеріала, 
идущаго на устройство отдѣльныхъ свай, не имѣетъ 
особеннаго з наченія; для шпунтовыхъ же рядовъ 
сухой лѣсъ совсѣмъ не пригоденъ, ибо, разбухая 
въ водѣ, можетъ совершенно разрушить весь рядъ. 
Длина грунтовыхъ свай опредѣляется глубиной 
залеган ія м атерика ( 2 - 5  саж.), а  толщина ихъ (въ 
головной части) находится  въ прямой зависимости 
отъ предполагаемой на нихъ нагрузки: на сваю въ
4 в. допускается нагрузка не бодѣе 300 п., въ 5 в.— 
750 п. и въ 6 В .-1 5 00 п., т. е. на 1 кв. д. попереч- 
наго сѣченія сваи не слѣ- 
дуетъ нагружать болѣе 20 п.
Бревна," предназначаемыя 
на сваи, очищ аю тся отъ 
коры для уменьшенія тре- 
н ія ихъ о грунтъ при за- 
бивкѣ и для бблынаго пре- 
дохраненія отъ загниванія.
Головной конецъ сваи спи- 
ливается нормально къ  оси 
сваи, и, для предупрежде- 
н ія  сильнаго размочалива- 
н ія  его отъ ударовъ бабы, 
крѣпко стягивается  буге- 
лемъ (рис. 3-й, а) — цилинд- 
рическимъ кольцомъ изъ 
полосового желѣза толщи- 
ной 1/2- 3/4 д. и шириною 

д.; чтобы бугель 
сильно сжималъ голову 
сваи, его надѣваютъ въ на- 
грѣтомъ состояніи. Во 
врем я забивки сваи голова 
ея , несмотря на присут- 
ствіе бугеля, все-таки мо- 
чалится, и потому отъ 
времени до времени бугель 
нужно осаж ивать и спиливать измочалившуюся 
часть дерева. По окончательной забивкѣ сваи, 
бугель удаляется и служитъ для забивкп другихъ 
свай (около 50); обыкновенно при каждомъ копрѣ 
им ѣется для удобства 10 бугелей разныхъ діамет- 
ровъ. Чтобы свая  легче углублялась въ грунтъ, 
нижній конецъ ея  заостряю тъ па длину 1 1/2_ 3 ея 
діаметровъ; форма острія бываетъ очень различная, 
но чащ е всего т ак а я , какъ  показано на рис. 4-мъ. 
Если забивка пробныхъ свай показала, что грунтъ 
хрящ еватъ  или въ немъ встрѣчаю тся коряги  и 
камни, то на остріе сваи надѣвается башмакъ 
(рис. 5-й), предохраняющій его отъ излома или рас- 
щепленія. П редпочтительно употреблять башмаки 
желѣзные, такъ  какъ  чугунные, при почти одина- 
ковой съ ними стоимости, менѣе прочны. П ри- 
крѣпляю тся башмаки къ  сваям ъ заершенными 
гвоздями и по формѣ своей соотвѣтствуютъ за- 
остренію свай . Т ак ъ  какъ  концы 3-4 -саж ен ны хъ  
бревенъ всегда бываютъ разной толщины, то въ 
томъ случаѣ, когда сваи предназначаю тся подъ 
нагрузку, заостряю тъ тонкій конецъ бревна; если 
же с в а я  будетъ подвержена выдергивающимъ уси- 
ліямъ (напр., при поднятіи свай льдомъ), то слѣ- 
дуетъ заострять толстый, комлевой конецъ бревна. 
Если бревна не имѣютъ требуемой длины, то для 
образованія сваи они соединяю тся одно съ дру- 
гимъ при помощи наращ иван ія (т. V I, стр. 138);



однако, т ак ія  составны я сваи можно употреблять 
только въ крайнемъ случаѣ.

Желѣзнымъ сваям ъ (рис. 6-й) придаютъ форму 
либо трубчатую (С), либо крестообразную (А) и ниж- 
ній конецъ снабжаютъ стальнымъ или чугуннымъ 
башмакомъ (D ); при значительномъ діаметрѣ же- 
лѣзныхъ свай, сравнительно трудно проникающпхъ 
въ грунтъ, башмаки ихъ дѣлаю тся кольцеобраз- 
ными (В ), чтò даетъ возможность выбирать изъ 
сваи вытѣсняемый ею грунтъ.

Б ревна для свай сплошныхъ рядовъ отесыва- 
ю тся на 4 (брусья) или на 2 канта, а, чтобы они

при забивкѣ плотно прижимались къ  прежде заби- 
тымъ, остріе ихъ скаш ивается (рис. 7-й) подъ 
угломъ (а) въ 1 5 -3 0 ° . Гребни и соотвѣтствующіе 

имъ шпунты дѣлаются 
треугольными или прямо- 
угольными (рис. 2-й), пер- 
вые — всегда въ досчатыхъ 
сваяхъ ; при брусьяхъ же 
предпочтительнѣе прямо- 
гольные гребни, ибо они 
почти непроницаемы для 
воды. Нынѣ заготовка 
гребней и шпунтовъ очень 
часто дѣлается машин- 
нымъ способомъ, какъ  бо- 
лѣе точнымъ и быстрымъ. 
Н а заостриваніе и скаш и- 
ваніе подъ угломъ концовъ 
шпунтовыхъ свай слѣдуетъ 
обращ ать особое внима- 
ніе, такъ  какъ , въ случаѣ 
небрежнаго ихъ исполне- 
н ія, сваи при забивкѣ, от- 

клоняясь въ сторону, не входятъ  гребнями одна 
въ другую, и такимъ образомъ не достигается 
ихъ назначеніе (водонепроницаемость); подобно 
отдѣльнымъ, шпунтовыя сваи снабжаются буге- 
лями и башмаками (рис. 8-й). Досчатые шпунто- 
вые ряды дѣлаются изъ досокъ толщиною не ме- 
нѣе 3 - 4  д.

Забивка небольшихъ 2 — 3-саженныхъ свай,

употребляемыхъ при устройствѣ основаній подъ 
временныя или незначительныя сооруж енія, про- 
пзводится при грунтахъ средней плотности-руч-

ными бабами изъ сосны или дуба. По формѣ попе- 
речнаго сѣченія бабы (рис. 9-й, А ) бываютъ круг- 
лыя и шестиугольныя; оба конца бабы затягива- 
ю тся желѣзными бугелями, причемъ нижній ко- 
нецъ для увеличенія вѣса снабж ается иногда чу- 
гуннымъ поддономъ (рис.
9-й, В ), прикрѣпляемымъ 
къ бабѣ при помощи болта
и  гайки. Ручки, которыми 
бабу поднимаютъ при ра- 
ботѣ, удобнѣе дѣлать вер- 
тикальными, и съ такимъ 
разсчетомъ, чтобы на каж - 
даго рабочаго приходилось 
по одной ручкѣ и по 1 п. 
изъ вѣса всей бабы.

Забивка большихъ свай 
производится особыми при- 
способленіями — копрами.
Смотря цо способу пере- 
дачи силы, приводящей въ 
движеніе бабу, копры быва- 
ютъ ручные, машинные, па- 
ровые, пороховые и т. д., 
причемъ каждый изъ этихъ 
типовъ, въ зависимости 
отъ устройства деталей, 
имѣетъ много разновидностей. Самый употреби- 
тельный типъ р у ч н о г о  к о п р а  (рис. 10-й) со- 
стоитъ изъ треугольной рамы (А), въ нижнюю по- 
душку (а) которой врубаю тся двѣ стрѣлы bb, под- 
держиваемыя подкосами сс и заднимъ брусомъ d , 
служащимъ такж е и лѣстницей. Н а верхніе концы



стрѣлъ насаж ивается  короткій брусокъ f , называе- 
мый верхней подушкой; онъ препятствуетъ стрѣ- 
ламъ расходиться въ  стороны и одновремепно съ 
этимъ предназначается для прикрѣпленія къ  нему 
блока, для подъема свай , такелънымъ канатомъ 
(называемымъ обыкновенно танъкой). Непосред- 
ственно работаю щ ею  частью копра я в л я ется  такж е 
баба (вѣсомъ въ 3 0 -6 0  п. и болѣе), большею частью

изъ чугуна. Б аба  (рис. 9, С и рис. 10, д) снабжается 
ушкомъ для привязыванія подъемнаго кан ата  или 
лопаря (Н) и двумя горизонтальными сквозными 
отверстіям и для палъцевъ, препятствую щ ихъ бабѣ 
во время движенія отклоняться отъ стрѣлъ. Ф орма

бабы и размѣщ еніе въ ней отверстій для пальцевъ 
мѣняю тся въ зависимости отъ способа устройства 
стрѣлъ. Лопарь дѣлается изъ несмоленаго каната
4 —6 д. въ окружности, причемъ слѣдуетъ обращ ать 
особое вниманіе на хорошее качество и скручива- 
ніе пеньки. Одинъ конедъ лопаря привязы вается 
къ  ушку бабы, а  къ  другому прикрѣпляю тся нѣ- 
сколько короткихъ и болѣе тонкихъ, чѣмъ лопарь,

канатовъ, называемыхъ кошками (К ); на каждаго 
рабочаго полагается по одной кошкѣ, а  на кошку 
по 3 0 -3 5  п. вѣса бабы. Лопарь перебрасы вается 
черезъ деревянный или чугунный ш кивъ т ,  діа- 
метромъ до 2 ф., вращ аю щ ійся на желѣзной оси, 
горизонтально укрѣпленной въ пальцахъ. больш ею 
частью лопарь прикрѣпляется не непосредственно 
къ  ушку бабы, а  къ  особой малой бабѣ(рис.11-й А ) -  
крюку, сквозь которую проходитъ стержень (а) съ 
вращ аю щ им ся крюкомъ; къ  одному концу горизон- 
тальной части крю ка прикрѣпляется противовѣсъ, 
а къ  другому толстая бичевка; если свободный ко- 
нецъ бичевки привязать къ  гвоздю, вбитому въ 
одну изъ стрѣлъ копра, или къ головѣ сваи, и под- 
нимать лопаремъ бабу, зацѣпленную за крюкъ, то 
бичевка, по достиженіи бабою опредѣленной вы- 
соты, натянется, отклонитъ крю къ , и баба, соскольз- 
нувъ съ него, устремится внизъ.

М а ш инные копры раздѣляю тся на два глав 
ныхъ т ипа: 1) дѣйствующіе двуконечнымъ канатом

или цѣпью и приводимые въ движеніе людьми, ло- 
шадьми и рѣдко паромъ; 2) дѣйствующіе безконеч- 
ною цѣпью и приводимые въ движеніе исключи- 
тельно паромъ. Остовъ первыхъ отличается отъ 
остова ручныхъ копровъ только большею массив- 
ностью своего устройства, но натяж еніе лопаря, 
при работѣ людьми или лошадьми, производится 
посредствомъ воротовъ, шпилей или лебедокъ, а  
ударъ бабой (которая въ машинныхъ копрахъ дѣ- 
лается вѣсомъ въ 30—75 п .)-п р и  помощи выше- 
описаннаго крю ка. Движеніе вала, шпиля или ле- 
бедки передается барабану (рис. 11-й В), на кото- 
рый непосредственно нам аты вается лопарь; послѣ 
паденія бабы барабанъ разобщ ается съ валомъ 
нажатіемъ на ры чагъ b и, вращ аясь  подъ дѣй- 
ствіомъ груза малой бабы, разматы ваетъ наверну- 
тый на него во врем я подъема лопарь; опустив- 
шись, крю къ снова зацѣпляется за  ушко бабы. 
Паровые копры, системы которыхъ очень различны, 
въ Россіи употребляю тся сравнительно рѣдко, 
въ виду дешевизны рабочихъ рукъ; тѣмъ не менѣе, 
паровой коперъ фирмы М еn сk & Н а mbrоck (рис.



1 1 -й С) получилъ у насъ  значительное распро- 
стр аненіе. Устройство его въ общ ихъ чертахъ  слѣ- 
дующее: Безконечная цѣпь (а ) огибаетъ катки  b, с, 
гі и поступаетъ на зубчатый валъ (е), имѣющій 
общую ось со шкивомъ парового двигателя, кото- 
рый вмѣстѣ съ валомъ е установленъ на подвиж- 
ной телѣжкѣ (f ), закрѣпивъ которую въ опредѣден- 
ной точкѣ, можно достигнуть желаемаго натяж е- 
н ія  цѣпи. Б аб а  (k), вѣсомъ въ  50—100 п., имѣетъ 
внутри особое приспособленіе, цѣль котораго со- 
единять её съ непрерывно двигаю щ ейся цѣпью (a ). 
В есь механизмъ скрытъ внутри бабы, с наружи же 
виденъ только изогнутый подъ прямымъ угломъ 
рычагъ (т ), къ одному концу котораго привязы- 
вается  веревка д. В ъ началѣ работы баба стоитъ

на головѣ сваи; рабочій, дернувъ за  веревку g , при- 
водитъ въ движеніе внутренній рычагъ, который 
входитъ въ  звено цѣпи, и баба, увлекаем ая послѣд- 
нею, двигается вверхъ, но, дойдя до задержки (n ), 
задѣваетъ за нее свободнымъ концомъ ры чага (о) и 
падаетъ, разъединившись съ цѣпью. П ри нѣкото- 
ромъ навыкѣ рабочаго быстро дергать за  веревку 
тотчасъ же послѣ паденія бабы, коперъ М еnсk  & 
Н аmbrосk  дѣлаетъ до 10 ударовъ въ  минуту.

Забивка свай ручными бабами производится съ 
козелъ, поверхъ которыхъ настилается досчатый 
настилъ съ отверстіемъ посрединѣ для пропуска 
въ него сваи. П ри  забивкѣ свай копрами, подъ 
послѣдніе устраиваю тъ помостъ, состоящ ій изъ 
выровненныхъ по ватерпасу бревенъ, уложенныхъ 
на 1- 1 1/2 саж. другъ отъ друга и перекры тыхъ до- 
счатымъ настиломъ, по которому коперъ передви-

гаютъ лоиами. Установивъ коперъ, къ  нему под- 
каты ваю тъ готовую для забивки сваю , захваты - 
ваютъ е я  голову такельнымъ канатомъ, подтяги- 
ваю тъ вверхъ и, установивъ вертикально, притя- 
гиваютъ къ стрѣламъ кускомъ каната, концы кото- 
раго пропущены между ними и скручены сзади 
аншпугомъ. Когда свая  установлена, рабочіе бе- 
р у тся  за  кошки, и главный рабочій (закоперщикъ) 
вы таскиваетъ  ломъ, который былъ просунутъ въ 
отверстія  стрѣлъ, находящ іяся  непосредственно 
подъ пальцами бабы, и удерживалъ её надъ сваей 
въ верхней части копра. Рабочіе дѣлаютъ нѣ- 
сколько несильныхъ ударовъ бабой, послѣ чего за- 
коперщ икъ исправляетъ  положеніе сваи , подтяги- 
в а я  её аншпугомъ, и затѣмъ уже начинаютъ рабо- 
тать по залогамъ, т. е. производить непрерывно 
одинъ за  другимъ 2 0 -3 0  ударовъ, за  которыми слѣ- 
дуетъ 2-3-м инутны й отдыхъ. Среднимъ числомъ 
рабочіе дѣлаютъ въ день 120—150 залоговъ. Работу 
прекращ аю тъ тогда, когда с в а я  забита до о т - 
к а з а ,  т. е. когда она, достаточно углубившись 
въ грунтъ послѣ нѣсколькихъ, слѣдовавшихъ одинъ 
за  другимъ залоговъ съ одинаковымъ количествомъ 
ударовъ бабы съ одной и той же высоты, начинаетъ 
углубляться на одну и ту же, заранѣе опредѣлен- 
ную разсчетомъ, незначительную глубину (напр., на 
1 - 2  сотки сажени). Если сваи требуетсЯ забить 
ниже поверхности земли, то ихъ или забиваю тъ пер- 
воначально вровень съ поверхностью и затѣмъ, 
вы бравъ кругомъ нихъ грунтъ на нужную глубину, 
спиливаютъ, или же предварительно вынимаютъ 
котлованъ(т. V II, стр. 131), на днѣ котораго устраи- 
ваю тъ помостъ для копра. Д ля забивки длииныхъ 
свай, устраиваю тъ подъ коперъ высокій помостъ 
на козлахъ изъ 5-6 -верш ковы хъ  бревенъ, поверхъ 
которыхъ укладываю тся горизонтальныя бревна 
съ досчатымъ настиломъ. Забивку свай  въ дно 
водныхъ пространствъ удобнѣе всего производить 
зимою со льда; если же работу необходимо произ- 
водить въ теплое врем я, то копры с та в я тс я  на 
помосты, настланные на забиты я временно сваи 
или же на суда; послѣдній способъ, однако, не мо- 
жетъ быть рекомендованъ въ виду неточности за- 
бивки, происходящ ей вслѣдствіе качки. П ри  
гидротехническихъ и мостовыхъ сооруженіяхъ 
очень часто я в л я ется  необходимымъ спиливать го- 
ловы свай ниже уровня воды; при незначительной 
глубинѣ спиливанія это достигается при помощи 
плотно сбитыхъ ящ иковъ (рис. 12-й А), имѣющихъ 
въ днищѣ отверстіе, снабженное кожанымъ рука- 
вомъ (а а ); ящ и къ  надѣваютъ на голову сваи, за- 
тягиваю тъ веревочной петлей рукавъ, выкачи- 
ваютъ воду, и рабочіе, стоя  въ ящ икѣ, работаютъ 
въ ящ и кѣ  обыкновенной пилой. П ри  значительной 
глубинѣ спиливанія употребляютъ пилы особаго 
устройства; одна изъ нихъ изображена на рис. 
12-мъ В .

Забивка  шпунтовыхъ рядовъ производится при 
помощи такъ  называемыхъ направляющихъ рамъ, 
которы я устраиваю тся различно, въ зависимости 
отъ того, производится ли работа на сушѣ или въ 
водѣ. В ъ  первомъ случаѣ примѣняю тся обыкно- 
венно неподвижныя рамы, устраиваем ы я по одному 
изъ трехъ  типовъ, изображенныхъ на рис. 12-мъ С. 
Изъ нихъ послѣдній (b)-са м ы й  дорогой, но зато и 
самый раціональный, такъ  какъ  въ немъ рамы на- 
саж иваю тся на особыя рамныя сваи, не входящ ія  
въ составъ р яда  и забиваем ы я обыкновенно на 
большую глубину сравнительно съ остальными 
сваям и ряда. Разм ѣщ аю тся рамны я сваи или въ 
ш ахматномъ порядкѣ на разстояніи 1 - 2  саж ., или



на такомъ же разстояніи, но понарно. Устройство 
рамъ по образцу перваго типа (т) неудобно въ 
томъ отношеніи, что для поддержанія ихъ служатъ 
доски, входящія въ составъ самаго ряда, въ виду 
чего разстояніе между этими досками должно 
вполнѣ точно отвѣчать ширинѣ промежуточныхъ 
досокъ, чтò не всегда можетъ быть успѣшно до- 
Стигнуто на практикѣ. Рамы прикрѣпляются бол- 
тами на высотѣ 1/4-1 саж. отъ поверхности земли.

Во второмъ случаѣ, т. е. при устройствѣ рамъ 
подъ водою, вхъ дѣлаютъ подвижными, причемъ 
работа ведется въ слѣдующемъ порядкѣ: сперва 
забиваютъ на разстояніи 1 -2  саж. маячныя сваи 
(рис. 13-й, а) на глубину, нѣсколько большую за-

бивки всего будущаго ряда; когда сваи забиты, 
начинаютъ одновременно забивать сваи bb , схва- 
ченныя внизу при помощи болтовъ подвижными 
рамами сс, которыя послѣ окончанія забивки при- 
ходятся надъ самой поверхностью дна. Отверстія 
для болтовъ въ подвижныхъ рамахъ слѣдуетъ дѣ- 
лать продолговатыми, а не круглыми, съ цѣлью дать 
рамамъ возможность при забивкѣ принимать нѣ- 
сколько наклонное положеніе. Послѣ забивки свай, 
схваченныхъ нижними рамами, маячныя сваи

снабжаются обыкновенно еще верхнимъ рядомъ 
направляющихъ рамъ.

Сваи временныхъ сооруженій, а также такія, 
которыя при забивкѣ натолкнулись на какое-либо 
препятствіе, приходится выдергивать обратно, для 
чего сваю предварительно необходимо стронуть съ 
мѣста, т. е. уничтожить ея  сцѣпленіе съ грунтомъ. 
Если грунтъ плотный и свая забита глубоко, то, 
чтобы её стронуть съ мѣста, пользуются гидравли- 
ческими домкратами; при незначительной же глу- 
бинѣ и рыхломъ грунтѣ выдергиваніе свай легко 
производится простымъ рычагомъ, устраиваемымъ 
слѣдующимъ образомъ: голову сваи захватываютъ 
однимъ изъ способовъ, показанныхъ на рис. 14-мъ,

и прикрѣпляютъ къ головѣ сваи бревно (рис. 15-й 
а), снабженное крюкомъ b; подъ ближайшій къ сваѣ 
конецъ бревна подкладываютъ камень или обру-

бокъ, а противоположный конецъ рабочіе раскачи- 
ваютъ и надавливаютъ книзу; когда свая тронется, 
её вытаскиваютъ веревкой, перекинутой черезъ 
укрѣпленный на треногѣ блокъ.

Литература. К у р д ю м о въ , Кр. курсъ осяо- 
ваній и фундаментовъ. 1 8 8 9 .-Р а д и в а н о в с к ій  
Курсъ строит. искусства. 1900 .-Handbuch der 
Ingenieurwissenschaften. Bd. IV. 1883.

M . Красовскій.
Свекла огородная (столовая, садовая, 

Beta vulgaris hortensis) -  двухлѣтнее растеніе, лю- 
бящее почву скорѣе сухую, чѣмъ мокрую, и произ- 
ростающее въ дикомъ состояніи (Beta vulgaris L.) 
на песчаной почвѣ по берегамъ Средиземнаго моря, 
въ западной Азіи. Воздѣлываніе свеклы чрезвы- 
чайное древне. Еще за 400 лѣтъ до Р. Хр. извѣстны 
были нѣкоторые культурные мелкіе сорта ея съ 
красными и бѣлыми корнями. Въ огородничествѣ 
свекла воздѣлывается съ двоякой цѣлью: 1) для 
полученія съѣдобныхъ л и с т ь е в ъ  — группа м ан- 
го л ьд ъ  (о немъ-см. т. V, стр. 457) и 2) для полу- 
ченія съѣдобныхъ к о р н е й  и отчасти листьевъ— 
группа с т о л о в ы х ъ  (садовыхъ) сортовъ.

Свекла столовая характеризуется небольшими



размѣрами плоскокруглыхъ, круглыхъ и длинпыхъ 
(воротенообразныхъ) съ мелкими волокнами корней 
отъ темнокраснаго до бѣловатаго цвѣта. Уравно- 
вѣшенность въ корняхъ ихъ красящаго вещества 
съ сахаристостью и кислотою создаетъ весьма 
пріятный вкусъ, цвѣтъ и прочія кухонныя каче- 
ства. Столовая свекла доставляетъ продуктъ, по- 
требляемый въ большихъ количествахъ всѣми 
классами населенія; процентный составъ корней 
ея, по Вольфу, слѣдующій: воды 87,5, бѣлковыхъ 
веществъ 1,4, крахмала и др. безазотистыхъ ве- 
ществъ 9,6, клѣтчатки 1,0 и  золы 0,9.

Земля подъ свеклу должна быть богата пита- 
тельными веществами (особенно же каліемъ), но 
удобренія свѣжимъ навозомъ свекла не выноситъ; 
поэтому въ сѣвооборотѣ огорода она занимаетъ 
2-е или 3-ье мѣсто послѣ навознаго удобренія, ко- 
торое кладется подъ капусту и т. п. овощи. Какъ 
корнеплодъ, свекла требуетъ глубокой (до 5 - 6  в ) 
и тщательной обработки почвы, чтò и достигается 
одной осенней и 1 -  2 весенпими перекопками и 
дробленіемъ комьевъ тяжелыми боронамп въ нѣ- 
сколько слѣдовъ. Гряды наметываются за 2 недѣли 
до посѣва; онѣ дѣлаются шириною въ 1 1/2 арш., а 
высотою -  для сортовъ плоскокруглыхъ и  круг- 
лыхъ въ 4 - 5  в. (сообразуясь со степенью влаж- 
ности почвы) и для длинныхъ -  въ 6 - 8  в. Сѣмена 
сохраняютъ всхожесть 3 - 4  года; въ 1 лотѣ ихъ 
700-800; на грядку въ 5 кв. саж. требуется ихъ 
6 - 8  лот. Для ускоренія всхожести, сѣмена предъ 
посѣвомъ вымачиваютъ 2 - 3  дня. Посѣвъ дѣлается 
рѣдкій и приступаютъ къ нему въ первой поло- 
винѣ мая (иногда же свекла высаживается на опре- 
дѣленномъ разстояніи разсадой, выведенной въ хо- 
лодномъпарникѣ,во второй половинѣ мая);сѣютъ въ 
5 - 6  продольныхъ рядовъ, въ бороздки глубиною до 
1/2- 3/4 в., сдѣланныя маркеромъ (для мелкихъ сор- 
товъ на растояніи 3—4 в., для болѣе крупныхъ—на 
5 -6 в .в ъ  ряду); прикрываются сѣмсна слоемъ земли 
въ 1/2 в., а затѣмъ укатываются. До всхода (въ 
продолженіе 8 -1 4  дней, смотря по погодѣ) сѣмена 
требуютъ частой поливки; въ дальнѣйшемъ же къ 
поливкѣ свекла мало требовательна. По появленіи 
2 листьевъ свеклу необходимо п р о р в а т ь  (т. е. въ 
одномъ гнѣздѣ оставить лишь по одному растенію), 
а, если посѣвъ оказался густъ, то и п р о р ѣ д и т ь  
(постепенно) до указанныхъ выше разстояній въ 
ряду между растеніями. Уходъ за свеклою въ 
теченіе лѣта сводится къ 3-4-кратному мотыже- 
нію междурядій (первое болѣе мелкое, послѣдующія 
болѣе глубокія), выпалыванію сорныхъ травъ и 
окучиванію корней во второй половинѣ лѣта до 
первыхъ листьевъ, отнюдь не засыпая молодыхъ 
серединныхъ листочковъ. Такъ какъ свекловичный 
корень весьма чувствителенъ къ морозамъ (даже 
въ 1 -2°), то уборку свеклы производятъ заблаго- 
временно, выкапывая ее лопатами или осторожно 
выдергивая, безъ поломки корешковъ. На выну- 
тыхъ корняхъ, очищенныхъ отъ земли, срѣзыва- 
ются листья съ черешками, но, во избѣжаніе из- 
лишней потери сока, не вгладь, а на разстояніи 
1/2—1 в. отъ корневой шейки. Обсушенные и отсор- 
тированные (на мѣстѣ, въ огородѣ или подъ навѣ- 
сомъ) корни переносятся для зимняго храненія въ 
подвалъ, гдѣ сажаются до корневой шейки въ ко- 
нической формы кучи изъ сухого песка или земли. 
Отмѣченные лѣтомъ наилучшіе, наиболѣе типичные 
экземпляры свеклы предназначаются на сѣ м ен - 
н ики ; послѣдніе высаживаются въ гряды въ слѣ- 
дующемъ году раннею весною и до минованія замо- 
розковъ прикрываются мятой соломой или сухими

листьями; когда же появятся цвѣты, то болѣе сла- 
бые изъ цвѣтоносовъ срѣзываютъ, а остальные 
укорачиваютъ на 1/3 длины, такъ какъ сѣмена, 
расположенныя на нижней половинѣ цвѣтоносовъ, 
наилучше сформировываются и созрѣваютъ; со- 
зрѣвшія сѣмена снимаются, очищаются и сохра- 
няются до посѣва въ сухомъ помѣщеніи.

Сортовъ столовой свеклы чрезвычайно много, и 
при выборѣ ихъ слѣдуетъ наибольшее вниманіе 
обращать на цвѣтъ и вкусъ корней, но отнюдь не 
на форму и размѣры послѣднихъ. Мы назовемъ 
здѣсь лишь сорта, лучшіе по вкусу, съ успѣхомъ 
воздѣлываемые, наиболѣе урожайные и общерас- 
пространенные:

I) Свекла съ плоскокруглыми корнями: 1) Е ги- 
петская (рис. 1-й) -  превосходный ранній сортъ;

корни п л о с к о о в а л ь н ы е , небольшіе (2—3 в. въ по- 
перечникѣ), по бокамъ бороздчатые, снаружи сѣро- 
краснаго цвѣта, съ темнокраснымъ мясомъ; листья 
продолговатые, средней величины, темнозеленые 
съ краснымп жилками. 2) Плоская р а нняя-отлич- 
ный сортъ, сходный съ предыдущимъ, но нѣсколько 
крупнѣе; корни съ краснымъ мясомъ, листья 
зеленые. 3) Бассано (рис. 2-й) -  очень урожай-

ная, напоминающая плоскую раннюю, но грубѣе и 
крупнѣе ея; корень съ сѣроватокрасной гладкой 
поверхностыо, слои мякоти поперемѣнно красные



и бѣлые, листья зеленые съ темными жилками. 
4) Эклипсъ (рис. 3 -й )— прекрасный сортъ съ пра- 
вильнымъ к р у г л ы м ъ ,  крупнымъ, маловолокни- 
сты мъ корнемъ, по вкусу и цвѣту мякоти весьма 
сходный съ египетской свеклой, но болѣе поздній.

II) Свекла съ полудлинными корнями: 1) Коро- 
лева черныхъ (рис. 4 -й )-прекрасны й сортъ; корень

красны й, до 4—5 в. длинною, обратно-грушевидный, 
м якоть чернокрасная, очень нѣжная и вкусная; 
листовыя пластинки вздутыя, чернопурпуровыя,

крупны я, продолговатой формы, на длинныхъ, кир- 
пичнаго цвѣта, череш кахъ; все растен іе чрезвы- 
чайно декоративно. 2) С трасбургская (рис. 5 -й )-  
очень хорошій, нѣжный, вкусный и красивы й по 
наружному виду сортъ, съ темнокрасными, болѣе

короткими листьями; корень менѣе правильной 
обратно-грушевидной формы, до 4 - 5  в. длины, м я- 
коть красная съ малозамѣтными на плоскости раз- 
рѣза бѣлыми звѣздами. 3) Свекла Диля (рис. 6 -й )-  
очень хорошій, низкорослый, ранній сортъ; корень 
удлиненный, мякоть темнокрасная; листья темные 
съ металлическимъ блескомъ, немногочисленные, 
очень декоративные, рѣдкіе, небольшихъ размѣ-

ровъ, съ небольшими вздутіями, на короткихъ че- 
реш кахъ.

III)  Свекла съ длинными корнями: 1) Черно- 
красная длинная — прекрасный, урожайный сортъ; 
корень темнаго цвѣта, 
мелкорубчатый, узкій, 
длинный, правильной 
конической формы, м я- 
коть темнокрасная, по- 
чти безслойная; листья 
темные, съ короткими 
узкими пластинками и 
черешками. 2) Кастелъ- 
нодари (рис. 7 -й )-сортъ  
весьма распространен- 
ный, очень нѣжный на 
вкусъ; корень совсѣмъ 
правильной конической 
формы, сѣровато-бураго 
цвѣ та, съ грубоватой ко- 
журой, корневая ш ейка 
плоская, м якоть по 
вкусу похожа на «эк- 
липсъ», тем нокрасная 
съ бѣлыми слоями (но 
бываетъ и желтая); пла- 
стинки листьевъ сред- 
нихъ размѣровъ, зеле- 
наго цвѣта съ красными 
жилками на длинныхъ череш кахъ. 3) Красная «К р а - 
подинъ и (рис.8-й)—очень сочный, сладкій, столовый



сортъ; корень до 6 в. длиною, правильной кониче- 
ской формы (въ верхней части съуживаю щ ійся къ  
корневой шейкѣ), снаружи бураго цвѣта съ рѣзкими 
поперечными бороздками и слѣдами листьевъ на 
корневой шейкѣ, м якоть плотная, краснаго цвѣта 
съ бѣлыми слоями; листья зеленые на красны хъ 
череш кахъ, 4) " Ковенъ-Гарденъ"—хорошій, поздній, 
коротколистый сортъ; корень правильной кониче- 
ской формы, съ постепенно закругляю щ ейся къ 
корневой шейкѣ вершиной, въ разрѣзѣ однообразно 
кровавокраснаго цвѣта, кожура довольно гладкая, 
сѣрокрасная; листья красные, на короткихъ тем- 
ныхъ череш кахъ.5  ) Э рф уртская длинная (рис.9-й)— 
отличный поздній сортъ; корни сходные съ корнями 
«краподинъ», но болѣе гладкіе, темнокрасные, зна- 
чительно выпираю щ іеся во врем я роста изъ земли, 
длиною до 6 - 8  в., мякоть темнокрасная сочная, 
сладкая и нѣжная; листья короткіе, красны е съ 
металлическимъ блескомъ.

Л и т е р а т у р а . Ш р е д е р ъ ,  Рус. огородъ. 1901.— 
Р ы т о в ъ ,  Р у к -в о к ъ  огород-ву. 1 9 0 0 , - Б е т т н е р ъ , 
Р ан .в ы го н к а  овощ ей. 1 9 0 2 .-V ilm оr i n -А n d r і е u х, 
L еs р lаntеs роtаgérеs . 1891. И. Пузыревскій.

С в е к л о в и ц а  (свекла, буракъ, В е tа  vulgа- 
r іs L ., рис. 1-й) принадлежитъ по особенностямъ 
культуры къ группѣ корнеплодовъ, а  по ботаниче- 
скимъ признакамъ къ  семейству маревыхъ (Сhе-

nороdiасеае), къ  которому относятся лебеда, шпи- 
натъ, щ ерица и многія солянки. Родичемъ куль- 
турной свеклы считаю тся виды В еtа , встрѣчаю - 
щ іеся въ  южной Европѣ, преимущественно по бе-

регамъ Средиземнаго моря, а  именно B e ta  vulgaris 
(по другимъ—В . foliosa) и B eta  m aritim a; обѣ онѣ 
имѣютъ тощій деревянистый вѣ твящ ійся  корень 
(толщиною до 2 см.), наклонный спирально скру- 
чиваться, съ весьма колеблющимся содержаніемъ 
сах а р а —отъ 0 ,2 %  до 6 %  (Proskowetz). В . vulgaris 
имѣетъ прям остоячій стебель и считается одно- 
лѣтяей, В. m aritim a характеризуется какъ  дву-или 
многолѣтняя ф орм а, со стеблемъ лежачимъ. Во- 
просъ о томъ, отъ которой изъ нихъ произошла 
наш а свекла, упрощ ается теперь тѣмъ, что, по 
опытамъ Ш индлера (Рига), обѣ формы правильнѣе 
соединить въ одну и считать ихъ общимъ родичемъ 
культурной свеклы, такъ  какъ , въ зависимости отъ 
условій произрастанія, и habitus, и продолжитель- 
ность развитія  оказались измѣнчивыми (скорѣе 
всего В. m aritim a есть галоф итная форма отъ В. 
vulgaris); обѣ формы, будучи чрезвычайно пластвч- 
ными, способны, при воздѣлываніи на разрыхленной 
и удобренной почвѣ, увеличивать толщпну корня 
и содержаніе сах ар а  въ немъ, при соотвѣтствен- 
номъ пониженіи процента древесины, т. е. прибли- 
ж аться  къ  культурвой свеклѣ. Б лагодаря улучшен- 
нымъ условіямъ произрастанія, изъ этихъ дикихъ 
формъ создались сорта огородной и кормовой 
свеклы, а  изъ бѣлыхъ сортовъ огородвой свеклы 
(силезской) сравнительно недавно выработались 

сорта свеклы сахарной: въ 1747 г. 
показано было присутствіе сах ар а  
въ корнѣ свеклы М аркграф ом ъ, 
въ 1790 г. этотъ ф актъ  былъ ис- 
пользованъ въ  цѣляхъ добыванія 
сах ар а  заводскимъ путемъ А хар- 
домъ, так ъ  что культура свеклы 
для получевія сах ар а  имѣетъ за  
собой лишь около одного столѣтія 
(а со времени примѣненія селек- 
ціи по химическому составу Виль- 
мореномъ въ 1850 г., протекло 
лишь полстолѣтія, т. е. лишь 25 по- 
колѣній свеклы могли подверг- 
нуться отбору по сахаристости); 
между тѣмъ, измѣненіе въ  составѣ 
корня  путемъ культуры и подбора 
достигнуто весьма значительное: 
тогда какъ  во времена А харда 
имѣли дѣло съ 5 %  сах ар а , въ 
1890 г. Вильморенъ имѣлъ отдѣль- 
ные корни съ сахаристостью 
свыше 20% , на заводахъ же легко 
достигаютъ 15%  сах ар а. У помя- 
нуты я три формы культурной 
свеклы -столовая , корм овая и са- 
х а р н ая — воздѣлываю тся для кор- 
ней; но есть ещ е форма, воздѣлы- 
ваем ая  ради листьевъ, это—так ъ  
назы ваемый мангольдъ (т. V, стр. 
457). В ъ нижеслѣдующемъ рѣчь 
будетъ о свеклѣ, исключительно 
как ъ  о корнеплодѣ, причемъ, из- 
л агая  основные пріемы е я  куль- 
туры, мы будемъ отмѣчать осо- 
бенности воздѣлыванія с а х а р -  
ныхъ сортовъ, въ концѣ же статьи 
добавимъ, въ какихъ  отношеніяхъ 
требованія кормовой свеклы бу- 
дутъ иными.

1) Сахарная свекл а .
К ак ъ  и другіе корнеплоды, свекловица обычно 

яв л я ется  растеніемъ двухлѣтнимъ (такъ называе-



мое и з р а с т а н і е  или с т е б л е в а н і е  в ъ п ер в ы й ж е  
годъ, нежелательное въ  культурѣ, принимаютъ за 
явленіе атавизма, возвратъ къ дикой В еtа  vulgaris, 
х отя  встрѣчается и обратное я в л ен іе -р астяги в а - 
ніе періода р азви тія  до 3 и болѣе лѣтъ, что напо- 
минаетъ В еtа m aritim a). Нормально въ первый годъ 
растен іе даетъ утолщенный корень, съ розеткой 
при-корневыхъ листьевъ, а  на второй г о д ъ -цвѣто- 
носный стебель. Обоеполые цвѣты (рис. 1-й, В , 
С, В ), съ зеленоватымъ чашеобразнымъ околоцвѣт- 
никомъ пятернаго типа, сидятъ группами (чаще 
всего отъ 2 до 6), плоды при созрѣваніи сраста- 
ю тся  другъ съ другомъ, и эти сростки плодовъ 
(соплодія, рис. 1-й, Е ,  F ) представляю тъ изъ себя 
такъ  назы ваемы я сѣмена свеклы; на самомъ же 
дѣлѣ такой сростокъ содержитъ столько сѣмянъ, 
сколько въ немъ плодовъ. Р азсм атривая  отдѣль- 
ные плоды, можно видѣть на нихъ остатки около- 
цвѣтника, а, отнимая ножемъ плоскую крышечку 
и вскры вая такимъ образомъ полость завязи  (по- 
груженной въ деревянѣю щ ее цвѣтоложе), обнару- 
жить въ ней сѣмячко (рис. 1-й, G , Н ) съ блестя- 
щ ебурой оболочкой и бѣлымъ (крахмалистымъ) 
содержимымъ. К ак ъ  видно изъ рис. 2-го, наруж-

ную часть сѣмени занимаетъ зародышъ, сверну- 
тый и охваты ваю щ ій неполнымъ кольцомъ «бѣ- 
локъ» (периспермъ, е), занимающій центральную 
часть. Въ зародышѣ уже сформированы двѣ сѣмя- 
доли сс (между ними — конусъ наростанія), подсѣ- 
мядольное колѣно (будущая «шейка» корня) и за- 
чаточный кореш окъ ю; клѣтки зародыша богаты 
бѣлками и жиромъ, периспермъ наполненъ крах- 
маломъ; черезъ одну изъ сѣмядолей (внутреннюю) 
происходитъ поступленіе запасныхъ вещ ествъ, 
идущихъ на развитіе зародыша при прорастаніи. 
Послѣднее начинается съ того, что послѣ набуха- 
н ія  кореш окъ и подсѣмядольное колѣно трогаю тся 
въ ростъ, разрываю тъ бурую оболочку сѣмени и, при- 
поднимая деревянистую  крышечку (образованную 
сросш имися плодолистиками), выходятъ наружу; 
сѣмядоли остаю тся долѣе внутри плода, служа по- 
средствующимъ органомъ въ передачѣ запаснаго 
матеріала растущ имъ частям ъ; послѣ же исполь- 
зованія этого матеріала, тѣ же сѣмядоли, вышедши 
на поверхность (рис. 3-й) и позеленѣвши, начи- 
наютъ использовать углекислоту атмосферы и снаб- 
ж ать растеніе образую щ ейся въ нихъ органиче- 
ской пищей; тутъ уже стад ія  прорастанія кон- 
чена, и начинается самостоятельная жизнь моло- 
дого растен ія , связан н ая  съ  развитіемъ усвоя- 
ющей поверхности и съ утолщеніемъ главнаго

корня, долженствующаго въ будущемъ служить 
вмѣстилищемъ для отлагаемаго сахара. Первона- 
чальное строеніе корня у свеклы (рис. 4-й) подчи- 
н яется  общему типу: въ центрѣ-сосуды  (G ), распо- 
ложенные въ діаметральной плоскости, по бокамь— 
паренхима съ первичнымъ камбіемъ (с) и первич- 
ный лубъ (b), затѣмъ—ещ е одинъ слой клѣтокъ(пе- 
рикамбій, р), которому въ будущемъ развитіи корня 
и предстоитъ главная роль, а  далѣе—эндодерма и 
первичная кора. Т а  плоскость, въ которой распо-

лагаю тся первичные сосуды, есть вмѣстѣ съ тѣмъ 
и плоскость расположенія сѣмядолей, по которой 
впослѣдствіи образуются бороздки съ боковъ тѣла 
свеклы и по которой отъ главнаго корня отходятъ 
боковые корешки, расположенные двумя верти- 
кальными рядами (иногда скрученными спирально). 
К ак ъ  видимъ, здѣсь ничто не напоминаетъ строе-



нія корня взрослой свек.чы, съ ея  характернымъ 
концентрическимъ расположеніемъ чередующихся 
колецъ сосудистыхъ пучковъ. Переходъ къ этому 
окончательному, вторичному строенію корня про- 
исходитъ слѣдующимъ образомъ: Дѣятельность 
первичнаго камбія вскорѣ замираетъ (онъ даетъ 
только сосуды, идущіе къ первой парѣ листьевъ), 
а  перикамбій, наоборотъ, начинаетъ усиленно раз- 
растатъся, обусловливая развитіе корня  въ тол- 
щину, притомъ настолько быстрое, что первичная 
кора не успѣваетъ за нимъ слѣдовать, разрывается 
по тѣмъ трещинамъ, которыя вызвали въ ней вновь 
образующіеся боковые корешки, и отпадаетъ, за- 
мѣняясь корой вторичной, одѣтой тонкимъ слоемъ 
пробковой ткани. Въ этой вторичной корѣ, создан- 
ной дѣятельностью перикамбія и состоящей изъ 
клѣтокъ, совершенно похожихъ на клѣтки первич- 
ной паренхимы, и закладываются новыя камбіаль- 
ныя кольца, главнымъ образомъ обусловливающія 
впослѣдствіи развитіе корня въ толщину; кнаружи

отъ первичнаго луба намѣчается тангентальная 
линія усиленнаго дѣленія клѣтокъ, постепенно 
удлинняющаяся и сходящ аяся затѣмъ концами 
въ плоскости первичныхъ сосудовъ (или въ плос- 
кости выхожденія боковыхъ корешковъ); когда 
слой камбія, дающій элементы древесины кнутри и 
луба-кнаружи, закончитъ свою дѣятельность, тогда 
на смѣну ему на нѣкоторомъ разстояніи во вто- 
ричной корѣ закладывается другое кольцо, за нимъ 
третье, и такъ далѣе (до 6—10-го), такъ что въ 
каждый данный моментъ мы имѣемъ, въ сущности, 
одно кольцо въ періодѣ наибольшей дѣятельности. 
Но, когда закончился періодъ дѣятельности въ 
смыслѣ образованія новыхъ элементовъ, то не за- 
конченъ еще ростъ въ толщину соотвѣтственной 
зоны, такъ какъ онъ можетъ идти путемъ увели- 
ченія объема готовыхъ уже клѣтокъ, что и имѣетъ 
мѣсто въ дѣйствительности: если измѣрить раз- 
стояніе между первыми кольцами въ молодомъ 
корнѣ и въ болѣе старомъ, то окажется, что оно 
значительно увелачилось во второмъ случаѣ, вслѣд-

ствіе разраста- 
нія клѣтокъ па- 
ренхимы.Такимъ 
образомъ, тѣло 
свеклы (рис. 5-й) 
состоитъ какъ бы 
изъ конусовъ со- 
судисто-волокни- 
стыхъ пучковъ, 

вложенныхъ 
другъ въ друга 
и раздѣленныхъ 
одинъ отъ друго- 
го прослойками 
паренхимы. Та- 
к ая  схема по 
крайней мѣрѣ 
приложима къ 
«шейкѣ» и «соб- 
ственно корню» 
свеклы, въ мень- 
шей же мѣрѣ къ 
«головкѣ» корня.
Такое дѣленіе 
корня на три ча- 
сти по вертикали 
обусловливается 
слѣдующими раз- 
личіями: головка 
(рис. 6-й), верх- 
няя часть, есть 
образованіе стеб- 
левое, несущее 
листья или имѣ- 
ющее слѣды при- 
крѣпленія отмер- 
шихъ листьевъ; 
гиейка, средняя 
часть, болѣе или 
менѣе цилиндри- 
ческая, отвѣ- 

чаетъ подсѣмя- 
дольному колѣну 
и не несетъ ни 
листьевъ, ни кор- 
ней; собственно 
корень, нижняя 

коническая 
часть, имѣетъ на 
себѣ боковые ко- 
решки, помѣща- 
ющіеся съ двухъ 
сторонъ въ упо- 
мянутыхъ выше 
продольныхъ бо- 
роздахъ (соот- 
вѣтственно этому 
въ корнѣ соб- 
ственно на попе- 
речномъ разрѣзѣ, 
кромѣ колецъ, 
видны радіально 
идущіе пучки, на- 

правляющіеся 
къ боковымъ ко- 
рeшкамъ). Въ го- 
ловкѣ картина 
расположенія со- 
судистыхъ пуч- 
ковъ значительно сложнѣе, ибо конусъ наростанія 
лежитъ въ центрѣ, а изъ листьевъ самые молодые



внутренніе и самые стары е—наружные; въ корнѣ же, 
наоборотъ, самые стары е сосудистые пучки, отвѣ- 
чаю щ іе первымъ листьямъ, лежатъ внутри, а  са- 
мые молодые, отвѣчающіе новымъ, внутреннимъ 
листьямъ, находятся ближе къ  периферіи, и, слѣд., 
сссудистые пучки должны гдѣ -то  на пути къ 
листьямъ перекрощ иваться, что въ дѣйствитель-

ности и пропсходитъ въ головкѣ корня, какъ  въ 
этомъ нотрудно убѣдиться на разрѣзахъ  (особенно 
ж е на вертикальномъ по плоскости расположенія 
сѣмядолей, обнаруживающемъ, какъ  центральный 
пучекъ корня, раздвояясь, отходитъ къ самой на- 
ружной части головки, почти перпендикулярно къ 
направленію позднѣйшихъ пучковъ).

Сахаръ, растворенный въ клѣточномъ сокѣ, рас- 
предѣленъ въ тканяхъ  корня неравномѣрно. Если

взять пространство сахароносной паренхимы, за- 
ключенной между двумя сосудистымп пучками (рис. 
7-й), то рыхло расположенныя, часто почти шарооб- 
разныя, крупныя клѣткп средней части окаж утся 
содержащпми менѣе концентрированный растворъ 
сахара, чѣмъ прилеж ащ ія къ  сосудистымъ пучкамъ 
клѣтки меныпаго поперечнаго сѣченія, но болѣе вы- 
тянуты я по вертикали («Z uсk еrsсhеіdе» де-Фриза). 
Поэтому корнп съ очень рѣдкпмъ расположеніемъ 
колецъ и съ спльнымъ развитіемъ крупноклѣтной 
паренхпмы будутъ менѣе сахаристы , нежели корни 
съ болѣѳ тѣснымъ расположеніемъ колецъ и съ 
мепьшимъ процентнымъ содержаніемъ паренхимы; 
съ этимъ приводятъ въ связь, что кормовая свекла 
менѣе сахариста, чѣмъ сахарная , и что очень круп- 
ные корни сахарны хъ сортовъ водянистѣе болѣе 
мелкихъ. По нѣкоторымъ наблюденіямъ, болѣе са- 
харистые сорта имѣютъ меньшій діаметръ парен- 
х имныхъ клѣтокъ и большее число сосудовъ на 
единицу площади поперечнаго сѣченія. В ъ связь 
съ тѣмъ же строеніемъ корня ставится и распре- 
дѣленіе сах ар а  въ разныхъ его частяхъ ; такъ , въ 
общемъ, если брать разны я части по длинѣ радіуса, 
то наибольша я  сахаристость окаж ется не въ центрѣ 
и не у периферіи, а  въ нѣкоторой промежуточной 
части, что объясняю тъ, согласно вышесказанному, 
такъ: въ центральной части, гдѣ кольца наиболѣе 
далеко отстоятъ другъ отъ друга, слишкомъ много 
приходится на крупноклѣтную парепхиму; пере- 
ходя къ средней части, между центромъ и перифе- 
ріей находимъ болѣе благопріятное соотношеніе 
между напболѣе богатой тканью изъ удлиненныхъ 
клѣтокъ и рыхлой паренхимой, а  поэтому и выс- 
шую сах а р истость; ближе къ периферіи кольца со- 
судистыхъ пучковъ расположены уже слишкомъ 
близко, такъ  что сосудистые пучки оставляю тъ 
мало мѣста для сахароносной ткани вообще. По 
вертикальному направленію наблюдается тоже ана- 
логичное распредѣленіе сах ар а: его относительно 
меньше въ головкѣ, которая къ  тому же наклонна 
иногда зеленѣть и содержитъ больше несахара, 
чѣмъ корень; въ средней части содержаніе сахара  
наибольшее, причемъ въ съуж иваю щ ейся части 
корня оно опять ниже. Нужно, впрочемъ, замѣтить, 
что эти разницы не такъ великп; такъ , по Семпо- 
ловскому, для верхней трети корня 13,8% , для  
средней 14,4%  и для нижней 14,1%  (если же взять 
не свѣжіе корни, то иногда въ нижнемъ тонкомъ 
концѣ наблюдается высокое содержаніе сахара  
вслѣдствіе болѣе быстраго высыханія). Разницы 
въ распредѣленіи сах ар а  по горизонтальному на- 
правленію еще ниже, а  нѣкоторые авторы совсѣмъ 
не наблюдали упомянутаго пониженія сах ар истости 
къ  центру (Р r оskоwеtz). В ъ общемъ, утолщенная 
часть главнаго корня, образующ ая тѣло свеклы, 
представляетъ какъ  бы складъ накопленныхъ про- 
дуктовъ асспмиляціи, но не играетъ роли въ усвое- 
ніи сырой пищи; это назначеніе выполняется мел- 
кпмп развѣтвленіями корневой системы, развитыми 
у свеклы гораздо с ильнѣе, чѣмъ это каж ется съ 
перваго взгляда: эта обш ирная сѣть тончайшихъ 
развѣтвленій вся  обрывается при обычномъ извле- 
ченіи корня изъ земли, но ее легко наблюдать при 
водныхъ культурахъ, при отмываніи корневой си- 
стемы изъ песчаныхъ культуръ, и ея  присутствіе 
можно обнаружить и на экземплярѣ, выросшемъ въ 
полѣ, если, окопавши кругомъ растеніе на значи- 
тельную глубину, подвѣсить его и отмывать осто- 
рожно землю струею воды. Эти тонкіе корешки, 
выходящ іе съ двухъ сторонъ корня изъ упомя- 
нутыхъ ранѣе продольныхъ бороздъ, пронизываютъ



почву, отходя на значительное разстояніе въ сто- 
роны. Коренвиндеръ обнаружилъ это слѣдующимъ 
опытомъ: въ центрѣ круга около 1 арш. въ діа- 
метрѣ положенъ былъ кусочекъ удобренія (жмыха), 
а  по окружности посѣяна была свекловица; когда 
растенія развились, то оказалось, что жмыхъ былъ 
оплетенъ обильной сѣткой мелкихъ корней свеклы, 
усиленно развившихся подъ вліяніемъ встрѣчен- 
наго запаса пищи. Распространеніе вглубь корне- 
вой системы у свеклы весьма значительно, въ осо- 
бенности если тому благопріятствуетъ рыхлость 
почвы: такъ, Э. Ж ираръ, культивируя свеклу въ 
насыпной (слѣд., рыхлой) почвѣ, наблюдалъ, что 
корни достигали дна вмѣстилища даже тогда, когда 
толщина слоя почвы равнялась 2 1/2 м.; въ усло- 
в іяхъ полевой культуры обычно малая проницае- 
мость подпочвы ограничиваетъ проникновеніе кор- 
ней вглубь, но на черноземныхъ почвахъ исполь- 
зованіе аршиннаго слоя корнями свеклы не бу- 
детъ чѣмъ-либо исключительнымъ, а  для отдѣль- 
ныхъ корней углубленіе въ почву можетъ дости- 
гать, по Филипченко, 1 1/2- 2  арш., при толщинѣ 
оборваннаго конца въ 2 - 3  мм. Столь сильнымъ 
развитіемъ корневой системы объясняются и стой- 
кость свекловицы относительно засухи, и отчасти 
так ія  особенности, какъ способность хорошо 
использовать почву въ отношеніи, напр., калійной 
пищи. Прибавимъ къ этому, что, несмотря на боль- 
шое число мелкихъ развѣтвленій корня и длину 
ихъ, на ихъ долю приходится относительно неболь- 
ш ая часть общей массы, благодаря тонкости 
ихъ; по крайней мѣрѣ Гельригель въ песчаныхъ 
культурахъ наблюдалъ такое распредѣленіе сухого 
вещества: главный корень 71,0%, боковые корешки 
6,7%  и листья 22,3%.

Усвояющая поверхность листъевъ у свеклы 
значительна, и даже у экземпляра средней вели- 
чины равна 3000 кв. см., чтò въ 3 -4  раза превы- 
шаетъ площадь, отводимую подъ каждое растеніе 
при обычныхъ условіяхъ культуры. Листья распо- 
лагаются на головкѣ по спирали, и потому непра- 
вильно было бы искать соотвѣтствія между числомъ 
колецъ сосудистыхъ пучковъ въ корнѣ и числомъ 
листовыхъ круговъ, какъ пытались это дѣлать 
прежде. Молодые листья имѣютъ эллиптическую 
форму и плоски, послѣдующіе же, болѣе крупные 
листья имѣютъ сердцевидное очертаніе и, въ 
общемъ, по формѣ приближаются скорѣе къ тре- 
угольнику съ закругленной вершиной; они стано- 
вятся  «курчавыми», т. е. края ихъ волнисты, и 
участки паренхимы между нервами выпуклы. По 
наблюденіямъ W еstеrmауеr ’а, новые листья обра- 
зуются въ теченіе всего періода роста, примѣрно 
черезъ каждые 2 дня по листу, но обладаютъ раз- 
ной крупностью и различной долговѣчностью; при- 
близительно 30 листьевъ, образующихся въ іюнѣ и 
іюлѣ, производятъ главную часть работы, и они 
обладаютъ наиболѣе развитой пластинкой и  болѣе 
долговѣчны, первые же и послѣдніе листья явля- 
ются менѣе крупными и функціонируютъ въ те- 
ченіи меньшаго періода. Вѣсовое отношеніе между 
листвою и корнемъ не остается постояннымъ, но 
мѣняется въ опредѣленномъ направленіи, въ связи 
съ возрастомъ растенія. Допуская нѣкоторую схе- 
матизацію, можно различить три періода въ жизни 
свекловичнаго растенія: въ первое время оно раз- 
виваетъ усвояющую поверхность (листовую и кор- 
невую), во вторую стадію тратитъ главную часть 
накопляемаго матеріала на утолщеніе главнаго 
корня, т. е. на построеніе вмѣстилища для отло- 
женія сахара, а въ третью стадію, къ концу веге-

таціоннаго періода, главнымъ образомъ накопляетъ 
сахаръ въ построенномъ уже корнѣ. По мѣрѣ пе- 
рехода отъ одной стадіи къ другой, отношеніе вѣса 
листвы и корня убываетъ, причемъ это зависитъ 
во второй стадіи только отъ болѣе быстраго при- 
роста корня, а въ третьей—и отъ абсолютной убылй 
въ вѣсѣ листьевъ, которые постепенно начинаютъ 
отмирать. Бримъ приводитъ слѣдующія среднія 
данныя (въ граммахъ) для вѣса корней и листьевъ 
по мѣсяцамъ:

М
ай

.

Ію
нь

.

Ію
ль

.

А
вг

.

С
ен

т.

О
кт

.

Корень 0,1 20 163 505 728 800
Листья 0,9 66 251 303 263 227
Листьевъ на 100 гр. 

корня  989 330 154 60 36 28

Къ концу солнечнаго дня листья свекловицы 
обыкновенно обнаруживаютъ значительное содер- 
жаніе крахмала, за ночь же количество его убы- 
ваетъ вслѣдствіе передвиженія въ корень и къ 
точкамъ роста въ формѣ растворимыхъ углеводовъ. 
По прежнимъ представленіямъ, основаннымъ на 
микроскопическихъ наблюденіяхъ (де-Фризъ), въ  
листьяхъ и ихъ черешкахъ растворимые углеводы 
представлены были только глюкозой, а въ корнѣ 
только сахарозой (тростниковымъ сахаромъ). Н о 
позднѣе Э. Ж ираръ химическимъ анализомъ пока- 
залъ, что въ листьяхъ находятся не только правая 
и лѣвая глюкозы, но и сахароза (въ небольшихъ 
количествахъ), которая, по его мнѣнію, образуется 
въ листѣ, какъ продуктъ ассимиляціи, и въ гото- 
вомъ видѣ передвигается по направленію къ корню, 
гдѣ и отлагается. Въ этой схемѣ необъясненнымъ 
является, какимъ образомъ сахароза двигается по 
направленію отъ клѣтокъ съ малой концентраціей 
раствора (въ листьяхъ эта концентрація около 1% ) 
къ клѣткамъ корня, гдѣ концентрація весьма ве- 
лика (до 15 — 20%). Но можно допустить, что пе- 
редвигается изъ листьевъ къ корню собственно 
смѣсь глюкозъ (инвертированный сахаръ), которая 
въ клѣткахъ корня превращается въ тростнико- 
вый сахаръ (для этого превращенія достаточно 
отнятія воды отъ двухъ частицъ декстрозы и леву- 
лозы, что можетъ происходить при помощи фер- 
мента), и что плазма клѣтокъ корня плохо прони- 
цаема для тростниковаго сахара, котораго, слѣд., 
можетъ накопляться тамъ гораздо бóльше, чѣмъ 
въ клѣткахъ листьевъ и листовыхъ черешковъ.

Обращаясь къ составу корня, должно отмѣ- 
тить, что важнѣйшая по значенію составная часть— 
с а х а р ъ - н е  является преобладающею по количе- 
ству, ибо наибольшее участіе въ образованіи массы 
корня принимаетъ вода (ея около 80%  общаго 
вѣса), а затѣмъ уже идутъ сахаръ (10—15% вѣса 
корня или 1 1 -1 7 %  и даже до 20%  вѣса сока), 
далѣе изъ безазотистыхъ веществъ клѣтчатка и 
др. составныя части клѣточной стѣнки (4 -5% ), 
затѣмъ азотистыя вещества, бѣлковыя  и небѣлко- 
выя (въ суммѣ около 1%), и, наконецъ, составныя 
части золы (около 3/4%  вѣса сырого корня). Изъ 
растворимыхъ углеводовъ, кромѣ тростниковаго са- 
хара, въ свеклѣ могутъ встрѣчаться продукты его 
распада (инверсіи), именно смѣсь правой и лѣ- 
вой глюкозъ или и н в е р т и р о в а п н ы й  с а х а р ъ ;  
впрочемъ, послѣдній, если и встрѣчается въ нор- 
мальной свеклѣ, то въ ничтожныхъ количествахъ 
(0,05% -0,129% ), въ свеклѣ же проросшей или по- 
порченной его больше, чтò связано съ уменьше- 
ніемъ выхода кристаллическаго сахара. Затѣмъ,



въ очень неболынихъ количествахъ (0,02%) свекла 
содержитъ р а ф ф и н о з у  (трисахаридъ), которая, 
если скопится в ъ  бóльшихъ количествахъ в ъ  патокѣ, 
то вызываетъ ошибки въ опредѣленіи сахара поля- 
риметрическимъ путемъ, ибо вращаетъ плоскость 
поляризаціи въ ту же сторону, какъ и тростнико- 
вый сахаръ, но гораздо сильнѣе. Кромѣ углеводовъ, 
изъ растворимыхъ безазотистыхъ веществъ въ 
корнѣ свеклы встрѣчаются о р г аническія кислоты, 
преимущественно щавелевая и лпмонная. Клѣточ- 
ныя стѣнки корня свеклы, кромѣ клѣтчатки, глав- 
ной составной части, содержатъ еще много пекти- 
новыхъ веществъ, которыя еще мало изучены и 
могутъ быть принимаемы за углеводы (производ- 
ныя арабинозы и галактозы). При кипяченіи въ 
щелочной средѣ (а иногда, быть можетъ, и просто 
при долгомъ соприкосновеніи съ водой) ойи могутъ 
переходить въ растворъ и изъ послѣдняго осаж- 
даться при дѣйствіи кислотъ (и фермента) въ видѣ 
студенистой массы. Сокъ свеклы, содержащій пек- 
тины, трудно очищается, сильно пѣнится и не под- 
дается точному поляриметрическому опредѣленію 
(пектиковыя вещества вращаютъ плоскость по- 
ляризаціи). Повидимому, свекла, выросшая при 
избыткѣ влаги и азотистыхъ удобреній, болѣе на- 
клонна изобиловать пектинами. Количество ве- 
ществъ ,  извлекаемыхъ эфиромъ (жиръ, фитостеринъ), 
въ свеклѣ невелико (0 ,1 -0 ,2%  сырой массы). Изъ 
азотистыхъ веществъ на бѣлки приходится обык- 
новенно лишь 1/2 и меньше всего азота, остальное 
же падаетъ на амидосоединенія, на тѣла основнаго

Эти среднія числа подвержены значительнымъ 
колебаніямъ въ зависимости отъ почвы, удобренія 
и метеорологическихъ условій (главнымъ образомъ- 
осадковъ и энергіи испаренія); повидимому, и под- 
боръ по сахаристости, примѣняемый къ свеклѣ, не 
остается безъ вліян ія на количество зольныхъ ве- 
ществъ, которое постепенно понижается по мѣрѣ 
повышенія содержанія сахара.

П ри анализѣ въ цѣляхъ техническихъ обыкно- 
венно интересуются не столько составомъ всего 
корня свеклы, сколько составомъ сока, получаемаго 
на заводѣ (диффузіоннымъ методомъ) или нарочно 
отжимаемаго въ небольшихъ количествахъ для 
пробы. Обычно прибѣгаютъ къ поляриметрическому 
опредѣленію сахара(т. V III, стр. 738) и къприблизи- 
тельному опредѣленію содержанія всѣхъ сухихъ ве- 
ществъ въ сокѣ по его удѣльному вѣсу. Для опредѣ- 
ленія с а х а р а  берутъ опредѣленный объемъ сока 
и освѣтляютъ извѣстнымъ объемомъ свинцоваго 
уксуса, причемъ осаждаются красящ ія вещества, 
органич. кислоты, бѣлки и др. побочныя составныя 
части сока, мѣшающія прозрачности его или отно- 
сящ іяся  небезразлично къ поляризованному свѣту. 
Опредѣливъ поляриметромъ вращеніе для данной 
толщины слоя и удѣльный вѣсъ сока, по извѣстной 
формулѣ высчитываютъ содержаніе сахара въ сокѣ 
въ вѣсовыхъ процентахъ. Для опредѣленія же 
у д ѣ л ь н а го  в ѣ с а  со к а  обычно пользуются сахаро- 
метромъ (Баллинга, Брикса) и т. п. (т. V III, стр. 
737), получая приближенныя цифры (при точномъ 
же анализѣ необходимы выпариваніе навѣски сока 
и взвѣшиваніе сухого остатка). Съ полученными 
показаніями поляриметра и сахарометра на заво-

характера и отчасти на н и т р а т ы  (амміака въ 
сколько-нибудь замѣтныхъ количествахъ нормально 
свекла нс содержитъ). Бѣлки свекловицы мало изу- 
чены; часть ихъ растворима и находится въ отжа- 
томъ сокѣ, часть же не растворима (остается въ 
мязгѣ). Изъ амидосоединеній значительно представ- 
ленъ глютаминъ, встрѣчаются еще: тирозинъ, лей- 
цинъ и аспарагинъ (послѣдніе найдены, по край- 
ней мѣрѣ, въ проросшей свеклѣ). Изъ органиче- 
скихъ основаній чаще встрѣчается бетаинъ. Нит- 
раты находятся въ сокѣ свеклы въ различныхъ 
количествахъ, иногда значительныхъ, въ связи съ 
обильнымъ внесеніемъ азотистыхъ удобреній (осо- 
бенно же при позднемъ удобреніи селитрой, или 
при внесеніи удобреній, медленно нитрифицирую- 
щ ихся). По Герцфельду, изъ всего азота (0,24%) 
приходится на бѣлки 0,09%, на амиды и нитраты 
0,12% , на амміакъ и бетаинъ 0,03% . Красящія 
вещества свекла содержитъ въ небольшомъ коли- 
чествѣ; кромѣ того, свекловичный сокъ окраши- 
вается на воздухѣ подъ вліяніемъ содержащагося 
въ немъ окислительнаго фермента, причемъ сна- 
чала наступаетъ покраснѣніе, а затѣмъ потемнѣніе 
окраски. Зольныя вещества свекловицы характе- 
ризуются преобладаніемъ калійныхъ солей, при- 
чемъ на К 2О приходится около половины золы. 
Сухое вещество корня содержитъ, въ среднемъ, 
3,8%  золы (въ листьяхъ же 13,1%), причемъ, по 
Вольфу, на сырую массу приходятся такія вели- 
чины (предполагая въ кожицѣ 80% , въ листьяхъ 
90%  воды):

дахъ обычно оперируютъ далѣе такъ: противопо- 
лагая сахару всѣ остальныя вещества сока подъ 
суммарнымъ обозначеніемъ «несахара», опредѣ- 
ляютъ содержаніе послѣдняго вычитаніемъ пока- 
заній поляриметра изъ показаній сахарометра. Ко- 
личество несахара весьма не безразлично съ точки 
зрѣнія заводской техники, ибо онъ не является 
простымъ балластомъ, а затрудняетъ кристал- 
лизацію сахара (въ этомъ отношеніи разныя формы 
несахара разумѣется, неравноцѣнны, ибо, напр., 
бѣлки легко удалить изъ сока при его очисткѣ, а 
амидосоединенія, нитраты, хлористыя соли, оста- 
ваясь въ сокѣ, являются болѣе вредной формой 
несахара). Поэтому свекловица съ однимъ и тѣмъ 
же содержаніемъ сахара можетъ расцѣниваться 
различно, смотря по количеству несахара. Обык- 
новенно для характеристики качества сока поль- 
зуются отношеніемъ сахара къ общему содержанію 
сухихъ веществъ въ сокѣ, называя это отношеніе 
доброкачественностъю; если, напр., сокъ содержитъ 
16%  сахара (по показанію поляриметра) и 20%  
сухихъ веществъ (по Бриксу), то доброкачествен-
ность его будетъ 16/20 х  100, или 80%  (чаще всего
доброкачественность колеблется между 75 и 85% ). 
Такимъ образомъ, поляриметръ даетъ количество 
сахара въ сокѣ, а  качество указывается приведен- 
нымъ отношеніемъ; но иногда, слѣдуя Штаммеру, 
перемножаютъ оба показанія, чтобы получить мѣрку 
техническаго достоинства, позволяющую прибли- 
зительно судить о вѣроятномъ выходѣ сахара (въ 
нашемъ случаѣ 16 х  80=1280). Конечно, важно 
знать содержаніѳ сахара не только въ сокѣ, но и

Всей
золы. К 2О. N a2O. СаО. МgО. F е2O3. Р 2O5. SO3 SіO2. Сl.

В ъ корнѣ 0,754 0,372 0,051 0,057 0,064 0,012 0,110 0,041 0,024 0,031
Въ листьяхъ 1,308 0,317 0,169 0,329 0,105 0,002 0,037 0,067 0,214 0,076



въ свеклѣ, чтобы имѣть возможность опредѣлять 
урожай сахара на десятинѣ, для цѣлей селекціи и 
пр. раньше для этого прибѣгали къ пересчету, 
пользуясь средними коефиціентами, напр., прини- 
мая, что свекла содержитъ 95—96%  сока. Но 
опытъ показалъ, что разсчеты, основанные на до- 
пущеніи въ свеклѣ 95%  сока, не сходятся съ дѣй- 
ствительностью, и теперь обыкновенно, парал- 
лельно съ опредѣленіемъ сахара въ сокѣ, опредѣ- 
ляютъ его еще и непосредственно въ свеклѣ. Здѣсь, 
кромѣ правильнаго выбора пріемовъ анализа и 
масштаба для оцѣнки результатовъ, весьма суще- 
ственнымъ является правильный выборъ средней 
пробы. Если, напр., для характеристики даннаго 
поля присылается 3 - 5  корней, то мало вѣроятія 
получить данныя, отвѣчающія дѣйствительному 
среднему, ибо величина корня въ полѣ, стоя въ 
связи съ сахаристостью, сильно варьируетъ, и же- 
лательно, чтобы корни разной крупности былп пред- 
ставлены въ средней пробѣ соотвѣтственно ихъ 
дѣйствительному участію въ урожаѣ, почему эта 
проба должна быть ббльше, выбираться не на глазъ, 
а к акимъ-нибудь способомъ, гарантирующимъ отъ 
невольныхъ субъективныхъ вліяній. Для этого на 
узкпхъ и длинныхъ участкахъ можно выкапывать 
сплошь одинъ продольный рядъ, или, если участокъ 
великъ, то, считая корни, брать изъ нихъ каждый 
25-й, 50-й или 100-й корень; другіе предпочитаютъ 
брать корни, расположенные по діагонали, или по 
двумъ діагоналямъ (причемъ натягиваютъ шнуръ, 
чтобы намѣтить діагональ); третьи берутъ прямо- 
угольные участочки, выбпрая ихъ возможно харак- 
терными для даннаго поля (но здѣсь субъектпвность 
не совсѣмъ исключается, и потому такой пріемъ 
менѣе точенъ). Когда нужно взять пробу изъ кучи 
уже выкопанной свеклы, то также не слѣдуетъ до- 
вѣрять совершенной однородности корней въ верх- 
ней и нижней части насыпной кучи, если желаютъ 
работать съ возможной точностью. Если полевая 
проба получается слишкомъ большой, то можно 
расположить корни по возрастающей велпчинѣ и 
взять изъ нихъ только  четные или каждый третій 
корень,-словомъ, сократить чпсло корней въ пробѣ 
до необходимаго. П ри точной работѣ считаютъ 
нужнымъ имѣть среднюю пробу изъ 50 корной; 
чтобы не размельчать и не смѣшивать всей этой 
массы для анализа, рѣжутъ корни вдоль на 2 или 
на 4 части и берутъ по одной долѣ отъ каждаго, 
или же пользуются особой теркой (въ впдѣ враща- 
ющагося диска), позволяющей отъ каждаго корня 
взять сегментъ (въ впдѣ мязги), лпбо вращаю- 
щимся сверломъ *), дающимъ возможность взять 
еще меныную часть (около 2%) каждаго корня для 
полученія средней смѣси. Наиболѣе важными явля- 
ются, конечно, однообразіе способа полученія сред- 
нихъ пробъ для всѣхъ сравниваемыхъ участковъ 
и быстрое выполненіе всѣхъ операцій, такъ какъ, 
при лежаніи на воздухѣ, корни подсыхаютъ, и кар- 
тина распредѣленія сахара можетъ мѣняться.

*) Здѣсь небезразлично, какъ направлять сверло; 
по Семполовскому, всего правильнѣе направленіе 
перпендикулярное къ длпнѣ корня черезъ центръ 
его по длинѣ наибольшаго діаметра шейки.

Въ связи съ требованіями, предъявляемыми 
къ составу корня свеклы, стоятъ требованія, на- 
правленныя къ особенностямъ ея внѣшняго вида- 
къ е я  экстеръеру. К о р н и  ея должны быть бѣлаго 
цвѣта «съ твердымъ, бѣлымъ мясомъ»: это требо- 
ваніе одни ставятъ въ связь съ сахаристостью 
(такъ какъ, параллельно съ содержаніемъ сахара

въ сокѣ, растетъ и тургоръ клѣтокъ), а другіе-съ  
извѣстнымъ содержаніемъ сосудистыхъ пучковъ, 
которое должно быть не слишкомъ малымъ по при- 
чинамъ, ранѣе изложеннымъ. Головка корнядолжна 
быть возможно мало развита, ибо эта часть, несу- 
щая почки, склонна пріобрѣтать окраску и иногда 
деревенѣть, содержитъ меньше сахара и при уборкѣ 
обрѣзается и поступаетъ въ отбросъ. Далѣе, ко- 
рень долженъ приближаться къ конической (или 
грушевидной) формѣ, не должснъ вѣтвиться, такъ 
какъ развѣтвленія увелпчиваютъ потерю при 
обрѣзкѣ и храненіи корня, и затрудняютъ очистку 
отъ земли. Считаютъ далѣе, что съ тѣхъ двухъ сто- 
ронъ корня, гдѣ отходятъ боковыя развѣтвленія, 
должна быть ясно выражена «ребристость», и по- 
перечныхъ рубцовъ не должно быть мало. Корни 
не должны быть слишкомъ крупны, ибо величина 
и сахаристость мѣняются въ обратномъ направле- 
ніи; по западно-европейскимъ даннымъ, вѣсъ въ 
1 1/2—2  1/2 ф. считается нормальнымъ, но для на- 
шихъ условій (по крайней мѣрѣ, черноземной по- 
лосы) такой вѣсъ въ среднемъ не достигается, и 
потому намъ нельзя руководиться западными нор- 
мами крупности, да и вообще чаще приходится за- 
ботиться о достиженіи нѣкотораго минимума, не- 
жели опасаться превышенія максимума. Отъ ли- 
с т ь е в ъ  свеклы требуютъ, чтобы они не торчали 
пучкомъ кверху, а отгибались къ землѣ, были мно- 
гочисленны (хотя и не слиш ком  крупны), обла- 
дали «курчавостью» и имѣли неокрашенный чере- 
шокъ. Впрочемъ, связь между положеніемъ ли- 
стьевъ и сахаристостью констатируется не для 
всѣхъ сортовъ съ одинаковой послѣдовательностью,
и  положеніе листьевъ въ разныя фазы созрѣванія 
бываетъ различно.

Изъ внѣшнихъ условій, вліяющихъ на развитіе 
сахарной свеклы, важнѣйшимъ является и н с о л я - 
ц ія . Число солнечныхъ дней, особенно во вторую 
половпну лѣта, оказываетъ весьма существенное 
вліяніе на накопленіе сахара, поэтому такія  
страны, какъ Англія съ ея  пасмурнымъ небомъ, 
позволяя имѣть высокіе урожаи, не даютъ воз- 
мсжности, при прочихъ равныхъ условіяхъ, до- 
стигнуть тѣхъ результатовъ, к акіе получаются въ 
средней Европѣ и въ Россіи по отношенію къ ка- 
честву (отчасти въ связи съ этимъ въ Англіи мы 
и видимъ развитіе культуры кормовыхъ корнепло- 
довъ, а не заводскпхъ). Петерманнъ (въ Бельгіи) 
велъ 10 лѣтъ систематическія наблюденія надъ 
вліянісмъ климатическихъ факторовъ на развитіе 
свекловицы; его кривыя для количества свѣта за 
вегетаціонпый періодъ съ одной стороны и содер- 
жанія сахара въ корнѣ—съ другой, обнаруживаютъ 
совершенно согласный ходъ; количества тепла не 
дали хорошихъ совпадсній, количество же осад- 
ковъ пмѣло прямую связь съ урожаемъ и обрат- 
ную съ сахарпстостью свеклы. У насъ подобныя 
наблюденія для харьковской губ. обнаруживаютъ 
наиболѣе рѣзкое вліяніе августовскихъ осадковъ 
въ такомъ же смыслѣ. Обычно принимаютъ, что 
для вызрѣванія свеклы требуется около 2400° Ц., 
при вегетаціонномъ періодѣ въ 150—180 дней безъ 
мороза. Повидимому, у насъ, благодаря относитель- 
ному обплію тепла и солнца лѣтомъ, 160-170 дней 
можно считать достаточными для развитія свеклы 
собственно, но затѣмъ требуется нѣкоторое про- 
долженіе безморознаго періода, чтобы выкопать 
свеклу; по Ф илипченко, для кіевской губ. средній 
за 10 лѣтъ промежутокъ между посѣвомъ и созрѣ- 
ваніемъ равняется 166 днямъ (съ конца марта до 
половпны сентября), причемъ уборка растяги-



в ае тся  болѣе, чѣмъ на мѣсяцъ. К ак ъ  выше упомя- 
нуто, между количествомъ дождей и сахаристостью  
сущ ествуетъ обратная зависимость, но изъ этого, 
не слѣдуетъ, чтобы влажность и сахаристость другъ 
друга исключали: нужно различать вліяніе влаж- 
ности почвы, какъ  таковой, отъ вл іян ія  осадковъ, 
выпаденіе которыхъ связано не только съ достав- 
леніемъ влаги, но и съ уменьшеніемъ притекаю - 
щ ихъ свѣта и тепла; поэтому, если сберегать влагу 
въ почвѣ путемъ культурныхъ пріемовъ или до- 
ставлять ее путемъ орош енія, то вліяніе такого 
увлаж ненія будетъ отличаться отъ вл іян ія  дождя 
въ благопріятную сторону. П ри опытахъ автора 
въ искусственной обстановкѣ (въ сосудахъ) пере- 
мѣны во влажности почвы вліяли на развитіе свек- 
ловицы такъ  (влажность дана въ  процентахъ отъ 
наибольшой влагоемкости, урожай и абсолютныя 
количества с а х а р а -в ъ  граммахъ, а  содержаніе 
с а х а р а -в ъ  процентахъ):

1) Влажность 30 40 50 60 70
2) Урожай 127 184 225 263 233
3) Содержаніе са- 

х ар а  въ корнѣ 10,4 11,8 11,0 11,2 9,0
4) Абсолютныя ко- 

личества сах ар а  
н а  растен іе 2,9 5,5 9,0 11,5 8,2

Здѣсь лишь при 7 0 %  отъ влагоемкости насту- 
пало значительное пониженіе урож ая и сахари- 
стости, а до тѣхъ поръ подъемъ урож ая сопро- 
вождался малыми измѣненіями сахаристости , такъ 
что урожай сах ар а  увеличивался вплоть до влаж- 
ности въ 6 0% . В ъ этомъ опытѣ влажность поддер- 
ж ивалась на постоянныхъ уровняхъ безъ колеба- 
ній; а  вотъ результатъ полевого опыта (хотя и въ 
небольшихъ размѣрахъ) съ періодическимъ увлаж- 
неніемъ (проба содержала 50 корней):
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1) Б езъ  орош енія 18 ф. 14,8 80,2 2,7 ф.

2) С ъ  
ороше- 
ніемъ:

а) въ апрѣлѣ 21 » 14,7 82,9 3,1 »
b) въ апрѣлѣ-маѣ. 34 » 15,3 83,9 5,5 »
с) въ апрѣлѣ-маѣ 

и въ іюлѣ 43 » 13,8 79,3 5,9 »

Здѣсь лишь майское орошеніе повысило урожай 
безъ пониженія сахаристости, поздняя же іюль- 
с к а я  поливка вызвала усиленный (вторичный) ростъ 
корня и ботвы, потребившій часть уже отложен- 
наго сахара, а  вновь отложиться этотъ сахаръ  въ 
должномъ количествѣ не успѣлъ (такъ вліяю тъ и 
поздніе дожди послѣ засушливаго лѣта, но они вдо- 
бавокъ отнимаютъ свѣтъ и понижаютъ температуру 
конца лѣта); апрѣльское орошеніе осталось почти 
безъ вліян ія, ибо въ это врем я почва была еще 
влажна и температура низка. Неполнота опыта не 
позволяетъ судить, чтò дало бы іюньское орошеніе, 
но можно думать, что оно должно быть благопріятно. 
Вообще, своевременное орошеніе, давая  расте- 
ніям ъ влагу безъ уменьшенія свѣта и тепла, мо- 
жетъ оказывать хорошее вліяніе на урожай свеклы, 
безъ пониженія качества; но здѣсь, кромѣ пра- 
вильнаго выбора срока, важно еще, чтобы побоч- 
ны я отрицательныя вліянія орош енія (заплываніе 
почвы, образованіе корки при высыханіи) не пара- 
лизовали его положительныхъ сторонъ, что можетъ 
легче произойти при болѣе частой, но скудной по- 
ливкѣ, нежсли при рѣдкой, но обпльной.

Принимаютъ, что наиболѣе подходящій районъ 
для культуры свекловицы лежитъ между 47° и 54° 
сѣв. широты; сѣвернѣе этихъ предѣловъ лѣто слиш- 
комъ кратко, на югѣ же часто приходится счи- 
таться  съ с ильными засухами, вызывающими отми- 
раніе ботвы прежде окончательнаго сформированія 
корня. Предѣлы распространенія свеклы съ за- 
пада на востокъ очень широки: съ одной стороны, 
сѣв. А мерика развиваетъ  у себя свеклосахарную 
промышленность (ранѣе тамъ добывался сахаръ  
лишь изъ тростника), а, съ другой, культура свеклы 
проникла и въ Сибирь, гдѣ недавно основанъ пер- 
вый заводъ, близь М инусинска (заводъ этотъ теперь 
закры лся, но по причинамъ, не стоящ имъ въ связи 
съ возможностью вы ращ ивать сахарную свеклу 
должнаго качества). Конечно, на такомъ громад- 
номъ протяженіи свекла не вездѣ встрѣчаетъ оди- 
наково подходящ ія для себя условія, и мы видимъ 
значительныя колебанія въ урожайности свеклы 
въ связи съ климатомъ: во Франціи, гдѣ климатъ 
влажнѣе и умѣреннѣе нашего, съ 1 дес. легко по- 
лучаютъ 2 0 0 0 -3 0 0 0  п., у насъ же въ центральныхъ 
и восточныхъ губ. черноземной полосы часто трудно 
поднять средній урожай выше 1000-1200  п. (на 
юго-западѣ урожайность и у насъ выше), но зато 
легче достигнуть значительной сахаристости, бла- 
годаря большей безоблачности лѣта, т. е. большему 
количеству свѣта; и чтò въ отношеніи сахаристости 
во Франціи дос тигается часто лишь при обильномъ 
удобреніи и самой тщательной культурѣ, то у насъ 
имѣютъ хозяйства значительно болѣе экстензив- 
ныя, такъ  что отчасти недостатокъ въ количествѣ 
возмѣщ ается качествомъ. Обыкновенно такъ  резю- 
мируютъ требованія свеклы къ климату: она тре- 
буетъ зимы съ достаточными осадками, теплаго и 
влажнаго м ая, относительно прохладныхъ и влаж- 
ныхъ іюня и іюля, когда увеличивается масса кор- 
ней (въ это время ж ары способствуютъ размноже- 
нію насѣкомыхъ и изсушенію почвы), ясны хъ и 
сухихъ августа и сентября, когда идетъ накопле- 
ніе сах ар а  въ корнѣ, и, наконецъ, солнечнаго и 
прохладнаго октября, во избѣжаніе разжиженія 
сока и развитія цвѣтоносныхъ стеблей (послѣднее 
требованіе, очевидно, западно-европейскаго про- 
исхожденія, намъ же осенью приходится бояться 
не излишняго тепла, а  наоборотъ-раннихъ холо- 
довъ, мѣшающихъ уборкѣ).

Что касается  потребности свеклы въ п и т а -  
тельныхъ веществахъ, то и анализы, и вегетаціон- 
ные опыты показываютъ, что она  беретъ изъ почвы 
значительныя ихъ количества. Гельригель наблю- 
далъ, что при песчаныхъ культурахъ приходится 
на единицу сухого вещ ества урожая давать свеклѣ 
вдвое болѣе азота, нежели хлѣбамъ (1 ч. на 
45 ч. для свеклы и 1 ч. на 90 ч. для ячменя). Въ 
золѣ свекловичнаго корня очень много кали (она 
на половину состоитъ изъ К 2О), и, повидимому, есть 
извѣстное соотношеніе между количествами усвоен- 
наго кали и образовавш агося сахара. Отношеніе 
свекловицы къ  почвѣ и удобренію въ значитель- 
ной степени опредѣляется именно повышенной по- 
требностью въ питательныхъ вещ ествахъ: она 
яв л я ется  растеніемъ лучшихъ почвъ въ смыслѣ 
содержанія въ нихъ усвояемой пищи. Съ другой 
стороны, характеръ  корневой системы требуетъ 
глубокихъ, не слишкомъ связны хъ почвъ. Наибо- 
лѣе подходящи для свеклы черноземы и суглинки; 
почвы супесчаныя пригодны лишь при достаточ- 
ной влажности подпочвы и должномъ внесеніи удоб- 
ренія; песчаныя же непригодны, какъ  бѣдныя пи- 
тательными вещ ествами, а  въ верхнихъ слояхъ—



и водой, чтò неблагопріятно отзывается на прора- 
станіи сѣмянъ, которыя не выносятъ глубокой за- 
дѣлки; далѣе, глинистыя почвы, легко заплывая, 
образуютъ корку, которую не въ силахъ пробить 
слабый ростокъ свеклы и которая, кромѣ того, не- 
удобна для междурядной обработки почвы, на поч- 
вахъ же известково-каменистыхъ корень, встрѣчая 
на своемъ пути преграду, вѣтвится; наконецъ, подъ 
свеклу исключаются почвы склонныя къ заболачи- 
ванію, какъ дающія малосахаристую, поздно созрѣ- 
вающую свеклу, а также нови и почвы, недавно по- 
ступившія въ культуру, хотя къ нашему чернозему 
это въ такой мѣрѣ не относится, такъ какъ подня- 
тыя залежи его при должной обработкѣ даютъ хо- 
рошіе урожаи свеклы, и у насъ есть районы, гдѣ 
свекловичныя поля и ковыльная степъ встрѣча- 
ются или недавно (въ 1891 г.) встрѣчались чуть не 
рядомъ (напр., въ острогожскомъ у., воронежской 
губ.) и гдѣ возможны случаи скораго превращенія 
степи въ плантацію. Добавимъ, что положеніе свекла 
предпочитаетъ южное, потому что лучшее освѣще- 
ніе солнцемъ способствуетъ большему накопленію 
сахара.

Переходя къ вопросамъ удобренія, приведемъ 
прежде всего количества (въ фунтахъ на 1 дес.) 
веществъ, уносимыхъ хорошимъ урожаемъ сахар- 
ной свеклы (1200 п. корней и 300 п. листьевъ), 
сравнительно съ хлѣбами (озимою рожью и овсомъ):

Азота. Зольныхъ
веществъ.

Въ томъ числѣ:
К 2О. Р 2О6. СаО

С векла 119 564 250 56 42
Рожь 96 400 86 51 30
Овесъ 100 348 71 36 25

Такимъ образомъ, свекла беретъ больше азота 
и зольныхъ веществъ (особенно же кали), нежели 
хлѣба. Но, такъ какъ потребность растеній въ 
удобреніи не опредѣляется однѣми этими цифрами, 
а зависитъ еще отъ усвояющей способности кор- 
невой системы (которая, повидимому, у свеклы до- 
вольно велика именно относительно кали и меньше 
относительно фосфорной кислоты), то отношеніе 
свеклы къ удобрнтельнымъ матеріаламъ не со- 
всѣмъ совпадаетъ съ простымъ обобщеніемъ дан- 
ныхъ анализа. Требуя значательныхъ количествъ 
усвояемаго азота, сахарная свекла, тѣмъ не менѣе, 
никогда не сѣется по прямому (т. е. внесенному 
той же весной) навозному удобренію, потому, что 
односторонній избытокъ азотистой пищи вызываетъ 
запаздываніе въ созрѣваніи и, слѣд., малую сахари- 
стость свеклы, а наряду съ этимъ и малую доброка- 
чественность (такъ какъ увеличивается въ сокѣ ко- 
л ичество несахара-бѣлковъ, амидовъ, нитратовъ, 
пектиновъ). Далѣе, неравномѣрное распредѣленіе 
этой пищи (трудноустранимое въ случаѣ навоза) 
влечетъ нежелательную наклонность свеклы вѣт- 
виться. Наконецъ, внесеніе навоза весной связано 
съ несвоевременнымъ (для многихъ мѣстъ)примѣне- 
ніемъ оборачивающихъ пластъ орудій. Рѣдко вно- 
сятъ навозъ съ осени (хорошо перепрѣвшій, не 
въ избыткѣ), а  обыкновенно удобряютъ имъ пред- 
шествующее растеніе или паръ, если онъ помѣ- 
щ ается передъ свеклой. Изъ концентрированныхъ 
азотистыхъ удобреній въ западной Европѣ примѣ- 
няютъ селитру (которая для насъ при разбросномъ 
способѣ внесенія оказывается еще дорогой); одно- 
стороннее ея примѣненіе часто вызываетъ при 
значительномъ повышеніи урожая нѣкоторое пони- 
женіе качества (хотя и  меньшее, чѣмъ отъ навоза),

какъ показываетъ слѣдующій примѣръ изъ опы- 
товъ Lоth’а (Франція):

Урожай Сахари-
стость.

Доброкаче-
ственность.

Безъ удобренія 20.725 кгр 15,2% 84,3
Селитра(300кгр.). 28.160 » 14,8» 84,2
Тоже (500 кгр.) 33.363 » 14 ,2  » 81,6

Бороться съ этимъ пониженіемъ качества (часто 
связаннымъ съ нѣкоторымъ запаздываніемъ со- 
зрѣванія) можно пріемами культуры (меньшія раз- 
стоянія), подборомъ болѣе сахаристыхъ сортовъ, 
а главное одновременнымъ примѣненіемъ дру- 
гихъ удобреній, прежде всего -  фосфорнокислыхъ. 
Дѣйствіе послѣднихъ на свеклу характеризуется, 
въ среднемъ, тѣмъ, что въ большинствѣ случаевъ 
они, вызывая повышеніе урожая, не только не по- 
нижаютъ качества, но даже, наоборотъ, чаще по- 
вышаютъ его. Такъ, въ цитированномъ опытѣ 
Lоth’а добавка суперфосфата къ селитрѣ подняла 
сахаристость до 16,2% и доброкачественность до 
85,8%, а это стоитъ въ связи съ тѣмъ обстоятель- 
ствомъ, что добавка фосфорнокислыхъ удобреній 
способствуетъ болѣе своевременному созрѣванію 
свеклы. На западѣ Европы суперфосфатъ обыкно- 
венно примѣняютъ въ разбросъ, въ количествѣ 
15 -20  п. на 1 дес.; у насъ въ послѣднее время 
распространяется способъ мѣстнаго (рядового) 
удобренія свеклы суперфосфатомъ, позволяющій 
съ меньшими количествами удобренія достигнуть 
весьма хорошихъ результатовъ. П ри этомъ поль- 
зуются комбинированными сѣялками, съ двумя 
рядами сошниковъ, изъ которыхъ передніе высѣ- 
ваютъ суперфосфатъ, а задніе (идущіе не столь 
глубоко) вносятъ въ тѣ же ряды сѣмена. Въ од- 
номъ случаѣ, рядомъ съ урожаемъ въ 77 берк. на 
неудобренномъ полѣ, при внесеніи 12 п. суперфос- 
фата подъ рядки получилось 114 берк. и при вне- 
сеніи 30 п. того же удобренія въ разбросъ собрано 
98  берк. съ 1 дес. Въ другомъ случаѣ 6 п. 20%-наго 
суперфосфата, внесенные рядами, дали 31,3% при- 
роста въ урожаѣ, а 24 п. при разбросномъ внесе- 
ніи—26,9%. Повидимому, 9 -1 0  п. (при 20%-номъ 
содержаніи Р 2О6) въ большинствѣ случаевъ при ря- 
довомъ внесеніи достаточно для достиженія наи- 
болѣе выгодныхъ результатовъ. При этомъ спо- 
собѣ лучше используется не только суперфосфатъ, 
но и селитра, такъ что и ея  примѣненіе можетъ 
быть экономически выгоднымъ. Въ среднемъ изъ 
7 опытовъ, если принять за 100 урожай безъ удоб- 
ренія, то суперфосфатъ (9 п.) даетъ 131,8, а су- 
перфосфатъ (9 п.) съ селитрой (2 п .) -  146,6. Вне- 
сеніе всего 2 п. селитры уже оказало замѣтное 
дѣііствіе, чтò объясняется, вѣроятно, значитель- 
ной потребностью молодыхъ растеній въ усвояемой 
пищѣ, не успѣвающей накопиться въ почвѣ есте- 
ственнымъ путемъ—нитрификаціей-при быстромъ 
ходѣ нашей весны (затѣмъ растенія, хорошо уко- 
ренившись, обезпечиваютъ себя полнѣе влагой и 
минеральными веществами, используя большій 
объемъ почвы, а въ случаѣ суперфосфата, вѣ- 
роятно, играетъ еще роль менѣе быстрая ретро- 
градація при рядовомъ способѣ по сравненію съ 
разброснымъ). Суперфосфатъ изъ всѣхъ фосфа- 
товъ оказываетъ наилучшее дѣйствіе, какъ содер- 
жащій въ растворимой формѣ фосфорную кислоту; 
ио и другіе, менѣе растворимые фосфаты (костя- 
ная мука, томасовъ шлакъ) дѣйствуютъ въ томъ же 
направленіи, хотя и менѣе энергично; есть случаи 
благопріятнаго дѣйствія костяного угля (обычнаго 
отброса заводовъ) на урожай и сахаристость



свеклы, притомъ не только въ  первый, но и въ  слѣ- 
дующіе годы, если вносились значительныя коли- 
чества угля. Что к асается  примѣненія фосфори- 
товъ подъ свеклу, то шансы на успѣхъ въ этомъ 
случаѣ слишкомъ малы. Довольно много надеждъ 
возлагалось прежде на калiйныя удобренія, въ ко- 
торыхъ видѣли средство борьбы съ свеклоутом- 
леніемъ, считавш имся слѣдствіемъ односторонняго 
истощ енія почвы свеклою, какъ  растеніемъ «ка- 
лійнымъ» (по составу золы). Но явлен ія  свекло- 
утомленія оказались зависящ им и пе отъ химиче- 
скихъ, а  отъ біологическихъ причинъ, потребность 
свеклы въ калійномъ удобреніи оказалась не стоя- 
щ ей на первомъ планѣ вслѣдствіе е я  хорошей 
усвояю щ ей способности въ этомъ отношеніи и от- 
носительно бóльшаго запаса кали въ почвахъ (по 
сравненію  съ фосфорной кислотой и азотомъ), а  
г л а в н о е -т а  форма калійныхъ удобреній (стасфурт- 
с к ія  соли), которая я в л я ет ся  наиболѣе доступной 
для Европы, оказалась мало подходящей для по- 
лученія сахаристой и доброкачественной свеклы, 
ибо въ стасф уртскихъ соляхъ кали (хлористое и 
сѣрнокислое) сопровождается примѣсями такихъ 
же солей н атр ія  и магнія; этимъ обиліемъ хло- 
ристы хъ солей объясн яется  обычно наблюдаемое 
явлен іе , что стасф уртскія  соли, если и увеличи- 
ваю тъ урожай, то въ ущ ербъ качеству свеклы: 
процентъ сах а р а  часто бываетъ ниже, а  несахара 
выше, и къ  тому же хлористы я соли, поступая въ 
корень, образуютъ одинъ изъ нежелательныхъ ри- 
довъ н есахара  въ сокѣ; иногда замѣчаются ещ е за- 
паздыванье созрѣванія свеклы и повышеніе отно- 
ш енія вѣса ботвы и корня. Во избѣжаніе этого, 
рекомендуется, если желаютъ все-таки пополнить 
недостатокъ кали съ помощыо этихъ удобрепій, 
вносить ихъ съ осени, а  ещ е лучш е-подъ преды- 
дущ ее растеніе, чтобы избытокъ хлористыхъ со- 
лей успѣлъ вы щ елочиться изъ почвы съ дождевой 
водой, неиспользованная же часть внесеннаго кали, 
задержаннаго благодаря поглотительной способ- 
ности почвы, можетъ оказать на свеклу лишь хо- 
рош ее воздѣйствіе. Утверждаютъ, что новые вы- 
сокосахаристы е сорта менѣе чувствительны къ  
внесенію стасф уртски хъ солей, чѣмъ прежніе 
сорта. Если кали вносится въ видѣ поташа, то 
результаты получаются иные: повышеніе урож ая 
не сопровождается обыкновенно пониженіемъ ка- 
чествъ; зола тоже можетъ быть примѣняема, но 
съ извѣстной осторожностыо (если не переходятъ 
мѣры и принимаютъ во вниманіе  вліяніе щелоч- 
ныхъ удобреній на строеніе почвы). Изъ удобреній, 
богатыхъ извеетъю, чащ е всего возможно пользо- 
в аться  въ свекловичныхъ хозяйствахъ дефека- 
ціонною грязью, являю щ ею ся отбросомъ заводовъ; 
это  удобреніе содержитъ, кромѣ извести, многія 
питательны я вещ ества, осажденныя въ видѣ бѣл- 
ковъ, фосфатовъ и пр. при очисткѣ свекловичнаго 
сока . В ъ  зависимости отъ состоянія заводской 
техники и количества извести, употребляемой за- 
водомъ, составъ этого отброса различенъ. По дан- 
нымъ М. М. Ж укова  для 8  заводовъ г. Х арито- 
ненко, въ сухомъ веществѣ содерж ится въ дефека- 
ціонной гр язи: извести 4 0 -5 2 % , азота 0,23—0,78% , 
кали 0 ,1 -0 ,3 % , фосфорной кислоты 0 ,2 3 -0 ,6 1 % , 
органич. вещ ествъ 7 — 19% ; при этомъ в зятая  
прямо изъ кучъ грязь эта содержала 1 6 - 4 9 %  
воды. Разнообразіе состава ея , въ связи съ раз- 
нообразіемъ почвенныхъ условій, достаточно объ- 
я сняетъ различіе приняты хъ въ  разны хъ имѣ- 
н іях ъ  правилъ примѣненія этого удобренія; во 
всяком ъ случаѣ, нужно имѣть въ виду, что вне-

сеніе большихъ количествъ его подъ свеклу часто 
оказы вается вреднымъ, почему многіе предпочи- 
таю тъ дѣлать это въ пару подъ озимое, пред- 
шествующее свеклѣ (часто вмѣстѣ съ навозомъ), 
въ количествѣ 5 0 0 -8 0 0  п. на десятину. Зеленое 
удобреніе у насъ рѣдко примѣняется подъ свеклу, 
на западѣ же часто высѣваютъ бобовыя (азотосо- 
биратели) подсѣвомъ подъ предыдущій хлѣбъ; при 
мягкой и влажной осени развитіе идетъ хорошо, и 
послѣ уборки хлѣбовъ, въ сентябрѣ-октябрѣ, бобо- 
вое запахивается въ качествѣ азотистаго удобре- 
н ія  по преимуществу, причемъ недостатокъ кали 
и фосфора пополняется соотвѣтственными мине- 
ральными удобреніями.

К акъ  и другіе корнеплоды, сах ар н ая  свекла, 
благодаря развитію длиннаго и  утолщаю щагося 
корня, требуетъ глубокой обработки почвы, при- 
чемъ здѣсь требованія являю тся повышенными по 
сравненію съ кормовыми корнеплодами, ибо у по- 
слѣднихъ часто в ер х н яя  часть корня (головка) 
сильно разр астается  подъ землей, у сахарной же 
свекловицы корень долженъ весь развиваться въ 
землѣ; поэтому вспаш ка на 7—8 в. считается необ- 
ходимой при этой культурѣ. В ъ зависимости отъ 
свойствъ почвы, свекла можетъ реагировать и на 
большее углубленіе пахотнаго слоя, но обыкновенно 
предѣлъ этому углубленію кладется соображеніями 
экономическими. По опытамъ Вильморена, глубина 
вспаш ки такъ  отраж ается на урожаѣ свеклы:

Глубина в с п а ш к и . 5 1/2 в. 9 в. 11 в.
У р о ж а й 27553 кгр. 37002 кгр. 47682 кгр.

У  насъ углубленіе выше 8  в. рѣдко практи- 
куется , и наши черноземныя почвы отличаются по 
природѣ значительными скважностыо и глубиной 
отъ почвъ нечерноземныхъ (въ томъ числѣ, слѣд., 
и западно-европейскихъ). Кромѣ свойствъ почвы, 
эф ф ектъ глубокой обработки сильно зависитъ от- 
того, когда и въ какой мѣрѣ обработка эта при- 
мѣнялась на данной почвѣ раньше, такъ  какъ  дѣй- 
ствіе глубокой вспаш ки продолжается несомнѣнно 
на нѣсколько лѣтъ; поэтому чаще всего ограничи- 
ваю тся одной глубокой вспашкой въ теченіи всего 
сѣвооборота (хотя бы свекла входила въ послѣдній 
и не одинъ разъ), причемъ въ другихъ случаяхъ 
подготовляютъ почву уже относительно неглубокой 
обработкой. Углубленіе пахотнаго слоя рекомен- 
дуется вести постепенно, начиная съ вспомогатель- 
наго ры хленія дна борозды почвоуглубителемъ и 
избѣгая вы ворачиванія наружу неподготовленныхъ 
глубокихъ слоевъ. О пять-таки наши черноземныя 
почвы позволяетъ быстрѣе идти въ этомъ направ- 
леніи, иногда (въ случаѣ меныпей связности) допу- 
с к а я  сразу вспаш ку съ оборотомъ пласта на пол- 
ную глубину; но, въ случаѣ болѣе связны хъ или 
менѣе глубокихъ разновидностей, и черноземъ мо- 
жетъ быть чувствительнымъ въ этомъ отношеніи. 
Работа парового плуга, технически совершенная и 
облегчающ ая подготовку почвы подъ свеклу, въ 
Р о сс іи донынѣ не нашла большого примѣненія по 
соображеніямъ экономическимъ.

Расположеніе отдѣльныхъ пріемовъ подготовки 
почвы подъ свеклу стоитъ въ тѣсной связи  съ по- 
ложеніемъ е я  въ сѣвоборотѣ. Растеніе это весьма 
чувствительно къ повторенію культуры на томъ 
же мѣстѣ: урожаи при непрерывной культурѣ не- 
избѣжно падаютъ (сколько бы удобренія мы ни вно- 
сили) отъ размноженія различныхъ паразитовъ 
(нематодъ, корнеѣда, долгоносиковъ и пр.); чѣмъ 
больше этихъ враговъ, тѣмъ рѣже приходится воз- 
вращ аться  къ  культурѣ свеклы на томъ же полѣ,



сообразно съ чѣмъ и отводятъ подъ нее 1/3, 1/4 или 
1/5 всей площади. Затѣмъ, свекловица, какъ мы 
видѣли, не можетъ сѣяться по прямому навозному 
удобренію (въ этомъ смыслѣ она не является ти- 
пичнымъ паровымъ растеніемъ въ отличіе отъ 
свеклы кормовой), и потому самымъ обычнымъ 
мѣстомъ въ сѣвооборотѣ будетъ для нея поле, вы- 
ходящее изъ подъ удобренныхъ хлѣбовъ, чащ е всего 
и зъ -п о д ъ  озим и , ибо такое поле еще обладаетъ 
достаточнымъ запасомъ питательныхъ веществъ, 
но уже не приходится опасаться ни односторон- 
няго избытка азота, ни неравномѣрности распре- 
дѣленія навоза. Обработка такого вышедшаго изъ- 
подъ озимой ржи или пшеницы поля производится 
главнымъ образомъ осенью; при 2 вспашкахъ пер- 
вая  должна быть мелкая, возможно вскорѣ послѣ 
жатвы, съ цѣлью запахать жнивье и дать возмож- 
ность прорасти сѣменамъ сорныхъ травъ, а вто- 
р а я -н а  полную глубину. Однако, у насъ чаще огра- 
ничиваются одной вспашкой, причемъ условія для 
разложенія жнивья и истребленія сорныхъ травъ 
получаются уже не столь совершенныя. Т акая 
однократная вспашка скорѣе допустима на поч- 
вахъ болѣе рыхлыхъ, проницаемыхъ, нежели на 
связныхъ глинистыхъ; она болѣе оправдывается, 
при короткой осени, раннемъ наступленіи моро- 
зовъ, нежели при условіяхъ обратныхъ, но по воз- 
можности должна быть замѣняема двукратной 
вспашкой. П ри комбинированіи работы плуга съ 
почвоуглубителемъ, до извѣстной степени совмѣ- 
щаются задачи, преслѣдуемыя двумя вспашками; 
но при этомъ вспашкою не достигается токого пол- 
наго рыхленія, какъ при глубокой вспашкѣ плу- 
гомъ. Весной ограничиваются лишь поверхно- 
стнымъ рыхленіемъ, притомъ безъ оборота пласта, 
чтò въ засушливомъ климатѣ особенно важно. Дру- 
гое обычное у насъ положеніе свеклы-это послѣ 
пара, удобреннаго или неудобреннаго, рѣже—послѣ 
занятого. Однимъ изъ главныхъ преимуществъ 
этого положенія является большой промежутокъ 
времени для глубокой обработки, которую при 
этомъ можно произвести, не спѣша, комбинируя 
по желанію съ другими видами обработки; можно 
внести затѣмъ въ такомъ пару навозъ и послѣ его 
перепрѣванія хорошо перемѣшать почву и такимъ 
образомъ достигнуть высшихъ урожаевъ свеклы, 
которая при современныхъ условіяхъ является 
растеніемъ, оплачивающимъ всѣ затраты по удоб- 
ренію и обработкѣ лучше, чѣмъ хлѣба. Замѣчено, 
что паръ, даже неудобренный навозомъ (а лишь 
дефекаціонной грязыо), наклоненъ давать урожай 
болѣе высокій, нежели поля изъ-подъ озими, но 
при нѣсколько меньшей сахаристости; быть мо- 
жетъ. это находитъ себѣ объясненіе въ большемъ 
зимнемъ запасѣ влаги хорошо разрыхленнаго пара, 
а также въ нѣкоторомъ накопленіи нитратовъ за 
лѣтній періодъ. Во многихъ хозяйствахъ встрѣ- 
чаются сѣвообороты, въ которыхъ свекла одинъ 
разъ слѣдуетъ за озимью, а другой разъ—за па- 
ромъ, причемъ достигается нѣкоторая компенсація 
мелжду тѣмъ и другимъ полемъ по урожаю и саха- 
ристости. Воздѣлываніе свеклы послѣ занятаго 
пара (виковой или иной кормовой смѣси) предпо- 
лагаетъ внесеніе навоза подъ кормовую смѣсь; но 
иногда (напр., въ одномъ хозяйствѣ задонскаго у.) 
травы сѣются безъ удобренія, а затѣмъ навозъ 
вывозится на занятое ими поле и укладывается 
длинными параллельнымн кучами въ переслойку 
и съ прикрытіемъ землею (компостируется), по 
уборкѣ же травъ, разложившійся навозъ распре- 
дѣляется по всей поверхности и запахивается.

Иныя мѣста въ сѣвооборотѣ рѣже отводятся подъ 
свеклу; мало вѣроятія, напр., чтобы свекловица 
могла у насъ помѣщаться послѣ пропашныхъ 
растеній, если не считать воздѣлыванія самой 
же свеклы два года кряду (эта комбинація, 
однако, обыкновенно избѣгается, хотя есть усло- 
вія, когда ее все-таки допускаютъ, именно при 
началѣ воздѣлыванія свеклы въ данномъ районѣ, 
когда враги ея  еще не размножились, и можно рас- 
полагать должнымъ запасомъ удобренія). Неча- 
стымъ случаемъ будетъ положеніе свеклы послѣ 
удобреннаго ярового и тѣмъ болѣе—послѣ мноюлѣт- 
нихъ травъ; въ послѣднемъ случаѣ опасаются не- 
достаточной раздѣлки почвы и вѣтвленія корня 
свеклы, который можетъ встрѣчать еще неразло- 
жившіеся остатки корней; а, если травы были 
изъ бобовыхъ, то, кромѣ того, возможенъ односто- 
ронній избытокъ азота, понижающій качество 
свеклы. Теперь имѣютъ болѣе историческій инте- 
ресъ указанія, что въ первое время введенія свек- 
ловичной культуры въ Россіи рекомендовалось 
сѣять сахарную свеклу на копоплянникахъ, при 
обычномъ избыточномъ внесеніи навоза подъ ко- 
ноплю, это мѣсто можетъ быть пригодно скорѣе 
для кормовой свеклы.

Въ качествѣ примѣра свекловичныхъ сѣвообо- 
ро т овъ (которые, конечно, весьма разнообразны) мо- 
жетъ быть приведенъ слѣдующій: 1) паръ, 2) озимь.
3) свекла, 4) яровое. Этотъ 4-польный сѣвооборотъ 
является очень обычнымъ; его можно представить 
происшедшимъ отъ извѣстнаго норфолькскаго сѣ- 
вооборота, съ замѣной (вынуясденной) клевера па- 
ромъ и съ сохраненіемъ остальной послѣдователъ- 
ности неприкосновенною. Рѣже встрѣчается сѣво- 
оборотъ: 1) паръ, 2) озимь, 3) свекла, 4) свекла; 
здѣсь слишкомъ высокъ процентъ площади подъ 
свеклою. Цѣлый рядъ сѣвооборотовъ произошелъ 
изъ трехполья, въ которомъ свекла помѣщалась то 
въ озимомъ, то въ яровомъ клину, напр.: 1) паръ 
удобренный, 2) озимь, 3) свекла, 4) паръ, 5) свекла,
6) яровое; здѣсь сохранился даже процентъ пло- 
щади подъ паромъ, характерный для трехполья. 
Отсюда же ведетъ начало и слѣдующій варіантъ, 
съ бóльшимъ использованіемъ паровой площади:
1) однолѣтнія травы (и навозъ), 2) свекла, 3) зер- 
новыя бобовыя, 4) паръ, 5) озимь, 6) свекла. Тамъ 
гдѣ многолѣтнія травы лучше удаются, сѣвообо- 
роты удлинняются соотвѣтственной прибавкой, 
напр., до 7 лѣтъ: 1) паръ, 2) озимь, 3) свекла, 4) яро- 
вое, 5 -6 ) клеверъ, 7) яровое; или до 10 лѣтъ:
1) паръ, 2) озимь, 3) свекла, 4) яровое, 5 -6 )  трава,
7) паръ, 8) озимь, 9) свекла, 10) рожь.

Переходя къ описанію культуры свеклы, оста-
новимся прежде всего на посѣвномъ матеріалѣ и его 
оцѣнкѣ; этотъ вопросъ въ примѣненіи къ свеклѣ 
обнаруживаетъ нѣкоторыя спеціальныя трудности. 
Въ каждомъ клубочкѣ или сросткѣ плодовъ свек- 
ловицы находится нѣсколько (1 -6 ) сѣмянъ, чаще 
всего 2 или 3, и потому самое понятіе о всхожести 
здѣсь не находитъ точнаго выраженія, такъ какъ, 
отсчитывая 100 клубочковъ, мы не знаемъ, сколько. 
дѣйствителъныхъ сѣмянъ мы беремъ (выдѣленіе же 
сѣмянъ изъ оболочекъ связано съ громадными за- 
трудненіями). Всхожесть здѣсь измѣряютъ условно, 
причемъ пользуются въ разныхъ случаяхъ разными 
масштабами. Такъ, можно считать: а) или число. 
ростковъ на 100 клубочковъ (оно, конечно, будетъ 
больше 100, и нормальная всхожесть будетъ вы- 
ражаться числомъ 150-170% ), в) или число клубоч- 
ковъ, давшихъ всходы, не обращая вниманія на 
число ростковъ при каждомъ (тогда получаемъ



для всхож ести цифры  въ 80—8 5% , тоже несовпа- 
даю щ ія съ обычнымъ значеніемъ), с) или, наконецъ, 
число ростковъ, полученныхъ изъ того или иного 
вѣ са  «сѣмянъ» (клубочковъ), напр., 7 0 - 8 0  ростковъ 
на 1 гр. или около 75.000 на  1 кгр. П режде пре- 
обладала оцѣнка по первому признаку, затѣмъ 
сталъ вы двигаться н а  первое мѣсто 3-й пріемъ— 
опредѣленіе всхож ести (вѣсовой % ), а  теперь при- 
бѣгаютъ къ  болѣе сложнымъ нормамъ, охватываю - 
щимъ совокупность показаній. П ри прежнемъ спо- 
собѣ оцѣнки (по числу ростковъ на 100 сростковъ) 
высшую оцѣнку получали крупные сростки, ибо 
въ нихъ приходится больше сѣмянъ на каждый 
сростокъ; эти сѣмена оказываю тся, въ  среднемъ, 
крупнѣе въ крупныхъ сросткахъ, чѣмъ въ мел- 
кихъ, так ъ  что путемъ сортировки сростковъ  можно 
въ извѣстпой мѣрѣ отсортировывать и сѣмена; это 
вы текаетъ изъ слѣдуюшихъ данныхъ К rügera’а, раз- 
дѣлившаго сростки на 4  группы и опредѣлившаго 
дѣйствительный вѣсъ (въ граммахъ) сѣмянъ, въ 
нихъ заклю чавш ихся:

1-я гр. 2 -я  гр. 3 -я  гр. 4 -я  гр.
В ѣсъ 100 сро- 

стк о в ъ 5,756 4,170 3,056 0,968
Средній вѣсъ 

100 сѣмянъ. 0,435 0,385 0,338 0,177

М елкіе сростки заключаютъ и м елкія сѣмена, 
обладаю щія къ  тому же мепьшей всхожестью, какъ  
это видно изъ слѣдующей таблицы, относящ ейся 
къ  6 группамъ сростковъ:

I I I I I I IV V V І
В ѣсъ 1000 срост- 

к о в ъ , в ъ  граммахъ. 65,6 51,9 39,4 29,0 19,5 7,0

Чи
сл

о 
ро

ст
к.

: на 100 сростковъ 
(каж ущ аяся  
в сх о ж есть) 386 337 301 258 174 70
на 100 сѣмянъ 
(истинная всхо- 
ж ес ть ) 88,5 84,2 86,2 83,7 64,2 38,9

Т аким ъ образомъ, оцѣнивая по «кажущ ейся 
всхожести», мы все-таки  съ извѣстнымъ приблпже- 
ніемъ оцѣниваемъ и настоящ ую  всхожесть, и абсо- 
лютный вѣсъ сѣмени, который долженъ вліять на 
энергію р азви тія  всходовъ и, слѣд., на урожай. 
Впрочемъ, чѣмъ мельче сростки, тѣмъ больше бу- 
детъ ростковъ,число которы хъна І  кгр. для указан- 
ныхъ выше 6 группъ съ убывающимъ вѣсомъ воз- 
растаетъ  такъ : 58.849; 64.892; 76.927; 88.994; 
89.047; 99.857. А  такъ  какъ  покупаю тся свекло- 
вичны я «сѣмена» по вѣсу, то каждый ростокъ обхо- 
дится гораздо дороже въ крупныхъ сросткахъ, не- 
жели въ мелкихъ, или, иными словами, мелкихъ сѣ- 
мянъ нужно высѣвать на десятину меньше по вѣсу. 
и, слѣд., посѣвъ обойдется дешевле. Вотъ главный 
аргументъ крайнихъ сторонниковъ оцѣнки по 
вѣсу, на основаніи котораго предлагалось ставить 
высш ій баллъ тѣмъ «сѣменамъ», которы я даютъ 
болыпе ростковъ на единицу вѣса, т. е. которыя 
сравнительно мельче; такой пріемъ поддержп- 
вал ся  допущеніемъ, что при культурѣ свеклы мел- 
кость посѣвного матеріала не имѣетъ того вред- 
наго вл іян ія  на послѣдующее развитіе, какое она 
оказываетъ въ случаѣ гороха, хлѣбовъ и пр. Но 
опытъ опровергаетъ такое допущеніе: мелкіе клу- 
бочки даютъ слабосильные всходы, менѣе стойкіе 
противъ засухи, корнеѣда и другихъ невзгодъ, а  
потому большая дешевизна ростковъ въ меньшихъ 
сѣменахъ не можетъ заставить ихъ предпочесть.

В опросъ здѣсь можетъ быть только о томъ, какъ  
далеко слѣдуетъ заходить въ  дѣлѣ сортировки сѣ- 
мянъ и к ак ія  нормы крупности поставить, что 
должно быть рѣшаемо на основаніи опытныхъ дан- 
ныхъ, которы я пока не очень многочисленны, но 
которыя согласно говорятъ за  необходимость уда- 
ленія изъ посѣвного м атеріала мелкихъ клубочковъ; 
тѣ изъ нихъ, которые проходятъ черезъ сито въ 
3 мм., не считаю тся за  посѣвной матеріалъ, и ихъ 
относятъ к ъ  примѣсямъ, засоряю щ им ъ изслѣдуемый 
образецъ. Но, если даже игнорировать столь край- 
н ія  степени мелкости, оставаясь въ предѣлахъ 
обычно употребляемаго посѣвного матеріала, все  
же вліяніе разм ѣра клубочковъ ясно сказы вается 
на послѣдующемъ развитіи растеній, какъ  это 
видно, напр., изъ слѣдующихъ данныхъ Деребчин- 
скаго опытнаго поля за  1895-1897  годы, показы- 
ваю щ ихъ число клубочковъ на 1 гр. и урожай съ
1 дес.:

1895 г. 1896 г. 1897 г.

Сѣмена:
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крупны я 20 1800 п. 24 1614 п. 32 1446 п.
мелкія 60 1596 » 57 1356 » 47 1188 »

Всѣ три года дали здѣсь согласные результаты, 
говорящ іе въ пользу крупнаго посѣвнаго матеріала. 
Т ак ія  же данныя встрѣчаемъ въ  Отчетахъ объ опы- 
тахъ  въ имѣніяхъ г .Х аритоненко. Понятно поэтому 
требованіе удалять и зъ  посѣвного м атер іала, вмѣстѣ 
съ соромъ, сростки ниже 3 мм. въ діаметрѣ. Для 
расцѣнки другихъ степеней крупности трудно пока 
дать болѣе опредѣленныя указанія; многіе доволь- 
ствую тся требованіемъ средней крупности (ука- 
зы вая между прочимъ, что очень крупные сростки 
получаются при нѣкоторыхъ нежелательныхъ пріе- 
махъ выведенія сѣмянъ, именно изъ мелкихъ вы- 
садокъ, о чемъ будетъ рѣчь ниже). Нужно, впро- 
чемъ, отмѣтить, что разница въ крупности сѣмянъ 
на послѣдующемъ развитіи и урожаѣ болѣе сказы- 
вается  на почвахъ бѣдныхъ, нежели на богатыхъ, 
снабжающихъ молодое растеніе болѣе обильной 
пищей.

Существуетъ рядъ попытокъ дать постоянныя 
нормы для оцѣнки свекловичныхъ сѣмянъ, каковы 
«вѣнскія» и «магдебургскія» нормы на западѣ, 
«варш авскія» и «кіевскія» нормы у насъ. Во всѣхъ 
этихъ нормахъ, кромѣ предѣльнаго количества 
стороннихъ примѣсей (3 — 5% ) и влажности 
(14 -1 5 % ), обозначаются ещ е минимальное число 
ростковъ изъ 1 кгр. (7 0 -8 0  тыс. въ разныхъ нор- 
махъ), число всхожихъ клубочковъ (7 5 -8 0 % ) и 
часто—число ростковъ на 100 клубочковъ (не ме- 
нѣе 150), причемъ, какъ  коррективъ противъ откло- 
ненія въ сторону излишней мелкости, вводится до- 
бавка, что на 1 гр. должно приходиться не болѣе 
35 (или 45) клубочковъ; кромѣ общей всхожести, 
обращаютъ вниманіе на энергію прорастанія, тре- 
буя, напр., чтобы черезъ 6 дней проросло не ме-. 
нѣе 6 5 %  отъ всего числа ростковъ и т. д. Н е разъ 
дѣлались возраженія противъ возможности установ- 
ленія такихъ  постоянныхъ нормъ, и въ послѣднее 
врем я Нег1ез’омъ въ замѣну ихъ предложены под- 
вижныя нормы. Т ак ъ  какъ  требуемое число ро- 
стковъ изъ 1 кгр. сѣмянъ не одинаково и зави- 
ситъ отъ крупности матеріала, то Неrlеs предла- 
гаетъ выразить его формулой К 2 = К + 20.000, гдѣ 
К 2 означаетъ число ростковъ, а  К -чи сл о  клубоч-



ковъ въ  1 кгр.; при этомъ, очевидно, отъ мелкихъ 
клубочковъ будетъ требоваться большее число ро- 
стковъ, чѣмъ отъ крупныхъ, процентъ общей всхо- 
жести такж е будетъ разный и т. д., слѣдуя прин- 
ципу, что всѣ элементы опредѣленія, основанные 
на прорастаніи, являю тся функціями отъ круп- 
ности сѣмянъ, а  потому не могутъ быть обозна- 
чаемы опредѣленными постоянными числами *).

Цвѣтъ хорошихъ сѣмянъ свеклы долженъ быть 
относительно свѣтлый, желтоватобурый; хуже, если 
сѣмена бураго цвѣта и тѣмъ болѣе-грязнозеленаго, 
так ъ  какъ  послѣднее указываетъ на недозрѣлость, 
ири этомъ всхожесть невелика, энергія пророста- 
н ія  мала и ростки слабы.

У свеклы, какъ  у всѣхъ другихъ растеній, всхо- 
жестъ сѣмянъ падаетъ съ возрастомъ, но паденіе 
это происходитъ не особенно быстро, что видно, 
напр., изъ слѣдующихъ данныхъ опыта М арека, 
опредѣлявшаго всхожесть сѣмянъ черезъ различ- 
пое число лѣтъ храненія:

Ч исло ростковъ:
Изъ 100 клу- Изъ 5 грам-

бочковъ. мовъ.
Черезъ  9 лѣтъ 19 45

» 7 » 78 136
» 6 » 89 133
» 5 » 87 179
» 4  года 129 295
» 3 » 115 249
» 2 » 119 256
» 1 годъ 141 315

В ъ  томъ же году 151 —

По М ареку, сѣмена 4-и 5-лѣтняго возраста при 
хорошемъ храненіи мало р азн ятся  между собой; по 
Ноббе, они вполнѣ сохраняю тъ свою всхожесть 
лишь въ теченіе 3 лѣтъ. В есьма много значитъ при 
этомъ влажность, какую имѣютъ сѣмена при хра- 
неніи: по Грасману, чѣмъ они суше, тѣмъ дольше 
сохраняется  всхожесть, и наоборотъ.

*) О примѣненіи принципа Негlеs’а къ  русскимъ 
условіямъ см. статью Бондырева и К арльсона въ 
«Запискахъ Кіев. Отдѣленія И мп. рус. технич. 
об-ва», 1898 г.; тамъ же приведены требованія раз- 
личныхъ другихъ нормъ.

П ри  прораст ат и  своемъ сѣмена свеклы обна- 
руживаютъ большую потребность въ водѣ: тогда 
какъ  зерна хлѣбныхъ злаковъ, напр., довольству- 
ю тся  5 0 %  воды отъ своего вѣса, здѣсь наблюдается 
впитываніе 1 2 0 -1 6 0 %  воды, прежде чѣмъ сѣмя 
начнетъ прорастать, что зависитъ отъ большой 
массы деревянистыхъ оболочекъ, окружающихъ 
сѣмена; требуется извѣстное время. чтобы эти обо- 
лочки, набухши, стали отдавать часть воды сѣ- 
мени. Поэтому въ засушливыхъ мѣстностяхъ свек- 
ловица требуютъ довольно ранняго сѣва, обычно съ 
предварительнымъ намачиваніемъ сѣмянъ въ цѣ- 
ляхъ  ускоренія медленно идущаго процесса набу- 
хан ія  и слѣдующаго за  нимъ прорастанія. М очка 
сѣмянъ должна, однако, вестись съ извѣстной осто- 
рожностыо, именно сѣмена должны набухнуть, но не 
дать ростковъ, которые отчасти могутъ быть обло- 
маны при посѣвѣ и, слѣд., отъ мочки получился-бы 
вредъ вмѣсто пользы; далѣе, влаж ны я сѣмена въ 
кучахъ не должны согрѣваться (что связано съ 
возможною потерею всхожести) и страдать отъ 
избытка воды и отъ малого доступа воздуха. Мочку 
надо начинать заблаговременно и вести по частям ъ, 
партіям и дневного высѣва, чтобы за  весь періодъ 
посѣва пмѣть ежедневно матеріалъ, одинаково под-

готовленный. П ри  этомъ, располагая  сѣмена в ъ  
плоскія кучи (имѣющія видъ грядки), смачиваю тъ 
ихъ водою не сразу, а  въ нѣсколько пріемовъ, во 
всяком ъ случаѣ избѣгая избытка; за  этимъ слѣ- 
дятъ  иногда приблизительно (при сжиманіи горсти 
сѣмянъ воды не должно стекать), пли же, что го- 
раздо лучше, отмѣриваніемъ количества воды по 
разсчету, напр., «первую воду» даютъ въ количе- 
ствѣ 5 0 %  отъ вѣса сѣмени, «вторую» (черезъ 1 - 2  
сутокъ) 25%  и третью -  отъ 10 до 15% , смотря 
по надобности. Смоченныя и перемѣшанныя сѣ- 
мена на врем я располагаю тъ въ болѣе высокую 
коническую кучу, накры вая проницаемой для воз- 
духа покрышкой (не брезентомъ) и слѣдя за  темпе- 
ратурой ;если  послѣдняя поднимаетсядо 1 2 -1 3 °  Р . ,  
то куча разбрасы вается  опять въ плоскую грядку 
и перелопачивается нѣсколько разъ  въ сутки, при 
перемѣнной высотѣ слоя ( 2 - 6  в.), въ зависимости 
отъ температуры. Т а к а я  мочка можетъ продол- 
ж аться до 1 0 -1 2  дней, смотря по температурѣ; 
считаютъ, что сумма суточныхъ температуръ за 
врем я мочки (по измѣренію въ кучахъ) должна 
достигнуть 1 1 0 -1 2 0 °  Р . Кромѣ намачиванія въ хо- 
лодной водѣ, не разъ  предлагалось намачиваніе въ  
различныхъ другихъ ж идкостяхъ, частью съ цѣлыо 
дезинфекціи сѣмянъ, частью же для ускоренія 
прорастанія; сюда относится намачиваніе въ по- 
догрѣтой до 53° Ц . воды (J еnsеn), въ растворѣ сѣр- 
нокислой магнезіи (Кюнъ), карболовой кислоты 
(Гельригель), сулемы, мѣднаго купороса съ из- 
вестью, до крѣпкой сѣрной кислоты включительно 
(Гильтнеръ). О казы вается, что свекловичныя сѣ- 
мена выносятъ получасовую обработку даже крѣп- 
кой кислотой, которая  затѣмъ отмы вается водой 
и известковымъ молокомъ; при этомъ кислота рас- 
творяетъ  часть наружныхъ покрововъ, такъ  что 
получаются гладкіе черные клубочки, легко про- 
сыхающіе и удобовысѣваемые; кромѣ уничтоженія 
споръ грибковъ, при этомъ достигается ещ е, по 
Гильтнеру, нѣкоторое повышеніе всхожести вслѣд- 
ствіе уменьшенія толщины оболочекъ. Всѣ эти 
способы не нашли общ аго примѣненія, к ак ъ  по 
ихъ хлопотливости, такъ  и потому, что, какъ  бы 
ни дезинфпцировать сѣмена, нельзя избѣгнуть за- 
болѣваній, если почва не свободна отъ споръ бо- 
лѣзнетворныхъ организмовъ; кромѣ того, при этихъ 
пріемахъ главная роль очень часто принадлежитъ 
все-таки  попутному намачиванію сѣмянъ, к ак ъ  
обезпечиваю щ емупри правильномъ веденіи быстрые 
и ровные всходы, позволяющіе (по крайней мѣрѣ, 
части растеній) избѣгнуть опасностей перваго пе- 
ріода (напр., гибели отъ земляной блохи). Кромѣ 
влажности, существенную роль при прорастаніи 
играетъ температ ура. По Саксу, свекловичныя 
сѣмена начинаютъ прорастать при 7,5° Р ., а , по Г а- 
берландту, прорастаніе идетъ и при болѣе низкихъ 
температурахъ, но при такомъ замедленномъ про- 
растаніи сѣмена легче подвергаю тся нападенію 
грибковъ. По тому же Габерландту, первые при- 
знаки появленія кореш ка видны при 14,8° Р . че- 
резъ 33/4 дня, при 1 2 ,5 °-то ж е  чрезъ 33/4 дня, при 
8 ,4°—чрезъ 9 дней и при 3,7° -ч р е з ъ  22 дня; при 
1 0 -1 2 °  весь процессъ прорастанія закан чивается  
черезъ 1 2 -1 4  дней. Ч асто говорятъ, что можно по- 
сѣвъ свеклы начинать, когда тем пература почвы 
достигла 5 ° . Однако, въ  нашемъ климатѣ, при 
краткости весны, врем я посѣва скорѣе должпо 
опредѣляться состояніемъ влажности почвы, кото- 
р а я  быстро убываетъ, и большей или меньшей увѣ- 
ренностью въ  наступленіи безморознаго періода, 
так ъ  какъ  всходы свеклы чувствительны къ утрен-



никамъ (кромѣ прямого отмпранія всходовъ, хо- 
лода еще вызываю тъ наклонность къ  «израстанію», 
т. е. образованію стеблей въ  первый годъ). В ъ р аз- 
ныхъ ш иротахъ періодъ сѣва у насъ приходится, 
конечно, на разны я числа: въ среднихъ чернозем- 
ныхъ губ. приблизительно въ срединѣ апрѣля, а  на 
ю го-западѣ—въ началѣ апрѣля или даже въ кондѣ 
м арта. Поздніе посѣвы сами по себѣ даютъ мень- 
шіе урожаи, при меньшей сахаристости свеклы, и 
больше страдаю тъ отъ различныхъ вредителей, 
чѣмъ посѣвы , сдѣланные во-время.

М алый запасъ питательныхъ вещ ествъ въ сѣ- 
менахъ свекловицы обусловливаетъ относительную- 
слабость ростковъ и извѣстную чувствительность 
к ъ  глубинѣ задѣлки. В ъ  опытахъ Вольни увеличе- 
ніе глубины задѣлки свыше 2,5 см. всегда влекло 
пониженіе нроцента взошедшихъ растеній, но на 
практикѣ приходится переходить за этотъ предѣлъ, 
въ в иду недостатка влаги въ верхнемъ слоѣ. У насъ 
глубину въ 2 д. нерѣдко признаютъ нормальною для 
посѣва свеклы, чтò, быть можетъ, стоитъ въ связи 
съ тѣмъ, что черноземныя почвы обладаютъ боль- 
шими скважностью и прочностью строенія, почему 
на нихъ и возможна, безъ вредныхъ послѣдствій, 
болѣе глубокая задѣлка сѣмянъ, вы зы ваемая забо- 
тою о сбереженіи влаги въ почвѣ; если же нѣтъ 
основаній опасаться недостатка почвенной влаги, 
то болѣе м елкая задѣлка будетъ предпочтительнѣе.

И зъ трехъ способовъ посѣва (разбросной, рядо- 
вой, гнѣздовой) свекла, какъ  растен іе пропашное, 
допускаетъ лишь д в а -  рядовой и  гнѣздовой. П ри 
гнѣздовомъ посѣвѣ требуется меньше сѣмянъ, чѣмъ 
при рядовомъ (что при дороговизнѣ сѣмянъ сахар- 
ной свеклы не лишено значенія), достигается бóль- 
ш ая  правильность расположенія растеній, а, въ 
случаѣ образованія корки, собранныя въ кучку 
растен ія  общими усиліями легче приподнимаютъ 
эту корку и выбпваются наружу. Тѣмъ не менѣе, 
гнѣздовой посѣвъ практикуется рѣже рядового, при 
которомъ устраняю тся свойственные первому не- 
достатки, заклю чаю щ іеся въ томъ, что растенія 
каждаго гнѣзда больше стѣсняю тъ другъ друга въ 
пользованіи влагой и минеральной пищей, больше 
затѣняю тъ другъ друга, долго остаю тся слабыми и 
нѣжными, тогда к ак ъ  при рядовомъ посѣвѣ лучше 
освѣщ аемы я и менѣе стѣсненныя растен ія  скорѣе 
крѣпнутъ и выходятъ изъ стадіи, наиболѣе под- 
верженной поврежденіямъ паразитам и (особенно же 
земляными блохами); операція прорѣжпванія (про- 
дергиванія) тоже легче осущ ествляется безъ риска 
поврежденія остаю щ ихся растеній вслѣдствіе 
меньшаго переплетанія ихъ при рядовомъ сѣвѣ. 
Ч то  же к асается  густоты посѣва, то здѣсь, въ от- 
личіе отъ другихъ корнеплодовъ, приходится счи- 
таться  съ вліяніемъ густоты стоян ія  растеній не 
только на урожай, но и на сахаристость корней. 
Э та густота стоянія опредѣляется не только опе- 
раціей посѣва, но и послѣдующимъ прорѣжива- 
ніемъ растеній. Опытъ показываетъ, что корни по- 
лучаю тся тѣмъ крупнѣе, чѣмъ разстояніе больше 
(до извѣстнаго предѣла, конечно), но увеличеніе 
крупности корня можетъ невыгодно отзываться на 
сахаристости , хотя  бы оно и способствовало уве- 
личенію валового урож ая. Поэтому, общее правило, 
по которому р азстоян ія  между растеніям и должны 
быть тѣмъ больше, чѣмъ почва плодороднѣе, по от- 
ношенію къ  свеклѣ встрѣчаетъ ограниченіе: если 
почва слишкомъ жирна, то приходится, наоборотъ, 
загущ ать посѣвъ, чтобы не получить слишкомъ 
крупны хъ м алосахаристы хъ корней. Стремленіе 
уменьшать разстоянія, чтобы получать мелкіе, но

болѣе сахаристы е корни, съ другой стороны нахо- 
дитъ такж е себѣ ограниченіе въ  томъ, что за из- 
вѣстнымъ предѣломъ мелкости сахаристость уже 
не возрастаетъ и можетъ даж е понижаться, а, 
кромѣ того, переходъ за этотъ предѣлъ грозитъ 
вызвать такое пониженіе урож ая, что оно не воз- 
наградится и повышеніемъ сахаристости; крите- 
ріемъ здѣсь, очевидно, нужно считать полученіе 
наибольшаго урож ая сах ар а  съ десятины, т. е. 
приходится руководиться не урожаемъ и не саха- 
ристостью въ отдѣльности, а  произведеніемъ этихъ 
величинъ, для котораго оптимумъ долженъ лежать 
гдѣ-либо посрединѣ между густотою стоянія, даю- 
щею наибольшій урожай массы (при крупныхъ кор- 
няхъ), и другою густотою, дающею напбольшій про- 
центъ сах ар а  въ корняхъ (при меньшихъ корняхъ). 
Положеніе этого оптимума, конечно, нѣсколько пе- 
ремѣщ ается, въ зависимости отъ почвенныхъ и 
климатическихъ условій, и вы ясняется  точнѣе 
лишь путемъ мѣстнаго опыта. К ак ъ  выше было 
отмѣчено, у насъ въ черноземной полосѣ рѣдко 
можно опасаться чрезмѣрной крупности корней и 
связанной съ нею малой сахаристости; поэтому 
надо думать, что у насъ три названныя точки (на 
воображаемой линіи, вдоль которой расположены 
случаи р азной густоты стоянія въ убывающей 
послѣдовательности) будутъ болѣе сближенными, 
нежели для условій западно-европейскихъ,—по 
крайней мѣрѣ, при разстоян іяхъ, отвѣчающихъ 
наибольшему урожаю массы, сахаристость у насъ 
не падаетъ столь значительно. Вотъ относящ ійся 
къ  харьковской губ. примѣръ вл іян ія  разныхъ 
разстояній въ ряду при постоянныхъ (8-вершко- 
выхъ) междурядіяхъ :

Разстоян іе между растеніями:
4 в. 5 в. 6 в. 7 в. 8  в.

Урожай корней (пуд .). 1120 1340 1368 1302 1331
%  сах ар а   20,1 19,2 19,2 19,2 18,4
Урожай сах ар а  (пуд .). 238 258 263 250 244

Здѣсь паденіе сахаристости съ увеличеніемъ 
разстоянія хотя  и наблюдается, но не такъ  рѣзко 
выражено, и наибольшій урожай массы совпадаетъ 
съ наибольшимъ количествомъ сахара  на десятину, 
чего, конечно, далеко не всегда можно ожидать. 
П ри такой наклонноста къ сближенію этихъ двухъ 
максимумовъ въ условіяхъ черноземной полосы, 
тамъ рѣже приходится прилагать обычное въ за- 
падной Европѣ п р ави л о -сѣ ять  свеклу тѣмъ гуще, 
чѣмъ почва плодороднѣе, во избѣжаніе полученія 
крупныхъ и малосахаристыхъ корней; иногда, на- 
оборотъ, у насъ нужно избѣгать рѣдкаго располо- 
женія рядовъ на почвахъ тощ ихъ, ибо слабораз- 
виваю щ іяся растен ія не используютъ отведенной 
пмъ площади, остаю тся мелкими, и получается ма- 
лый урожай. Т акъ , Р . К . Лецъ въ одинъ и тотъ же 
годъ для двухъ имѣній (Гуты и Николаевка) одной 
и той же губерніи наблюдалъ разные оптимумы раз- 
стоянія: въ Г утахъ—9 в. и въ Н иколаевкѣ—7 в. 
между рядами, чтò, повидимому, объясняется бóль- 
шимъ плодородіемъ гутянской почвы, дававш ей 
корни съ среднимъ вѣсомъ въ 1 ф., тогда какъ  въ 
Николаевкѣ, при тѣхъ же условіяхъ, они вѣсили 
лишь 2/3 ф.; конечно, эти соображенія остаю тся 
вѣрными лишь при условіи малыхъ колебаній въ 
сахаристости. К акъ  примѣръ того, насколько 
свекла своимъ развитіемъ можетъ иногда компен- 
сировать густоту стоянія и давать почти равные 
урожаи при весьма различныхъ разстояніяхъ, мо- 
жетъ служить слѣдующій опытъ (для той же мѣст- 
ности):



Разстоян ія  
въ ряду.

Вѣсъ
корня.

%
сахара.

Доброкаче-
ственность.

Урожай
корней.

3 верш ка. 290 гр. 16,5 86,1 207 берк.
4 489 » 16,7 86,0 205 »
5 569 » 16,5 86,6 203 »
6 618 » 16,5 86,0 204 »
7 663 » 16,2 85,7 208 »
8 840 » 15,9 85,5 211 »

Здѣсь вѣсъ корня рѣзко мѣнялся, возрастая  съ 
разстояніемъ (значитъ, плодородіѳ почвы тому не 
мѣшало) и, благодаря этому, въ урожаѣ перемѣны 
не значительны. Сахаристость вплоть до 6-верш ко- 
выхъ разстояній тоже мало падаетъ (далѣе паде- 
ніе е я  болѣе значительно). Впрочемъ, и при подоб- 
ныхъ результатахъ все-таки не безразлично, полу- 
чить ли съ десятины тотъ же урожай сахара  
въ видѣ бóльшаго числа мелкихъ или меньшаго 
числа крупныхъ корней, такъ  к ак ъ  во второмъ 
с лучаѣ облегчаются копка и очистка, поверхность 
корней на единицу вѣса будетъ меныне и, слѣд., 
на заводъ будетъ привезено менѣе грязи съ тѣмъ 
дае количествомъ свеклы; поверхность испарен ія 
такж е меньше въ случаѣ болѣе крупныхъ корней, 
чтб не безразлично при храненіи; все это можетъ 
заставить предпочесть относительно болѣе крупные 
корни, при прочихъ равныхъ (или близкихъ) усло- 
в іях ъ .

Ц итированные примѣры имѣютъ лишь значеніе 
иллюстрацій, обнаруживающихъ тѣ или иныя влія- 
н ія  измѣненія разстояній, самы я же разстоян ія  въ 
разныхъ случаяхъ должны быть опредѣлены мѣст- 
нымъ опытомъ; здѣсь можно лишь указать прибли- 
зительныя среднія, а  именно: между рядами 8 - 1 0  в. 
(у насъ нерѣдко даже 7 в.) и между растеніями въ 
рядахъ  5 - 6  в. П ри подобной густотѣ стоянія на 
десятину приходится 1 0 0 -1 2 0  тыс. растеній. Т а- 
кое число ростковъ получается изъ 1 1/2—2 кгр. 
( 4 - 5  ф.) сѣмянъ средняго достоинства, на дѣлѣ же 
вы сѣвается сѣмянъ разъ въ 20 больше, чтб зави- 
ситъ частью отъ того, что приходится имѣть дѣло 
со сростками, которые не даютъ возможности рас- 
предѣлить сѣмена по поверхности равномѣрно, въ 
большей же м ѣрѣ-оттого, что при рядовомъ сѣвѣ 
и послѣдующемъ прорѣживаньи жертвуютъ ббль- 
шею частью растеній, оставляя лишь немногія изъ 
цихъ; поэтому приходится высѣвать около 2 п., а 
въ мѣстностя хъ, гдѣ предварительное прорѣжива- 
ніе въ сильной мѣрѣ нроизводятъ насѣкомыя и 
корнеѣдъ, высѣваютъ по 3 п. и болѣе на 1 дес. (при 
дороговизнѣ сѣмянъ свеклы такое повышеніе вы- 
зываетъ, конечно, значительныя затраты).

К ъ  сказанному ранѣе о способахъ посѣва 
свеклы прибавимъ, что, кромѣ обычныхъ рядовыхъ 
сѣялокъ различныхъ системъ, въ послѣднее врем я 
нерѣдко пользуются комбинированными сѣялками 
(М елихара, Эльворти и др.), имѣющими двойной 
аппаратъ, для рядового высѣва удобреній и сѣмянъ 
одновременно. Эта комбинированная работа произ- 
водится, повидимому, не безъ ущерба для правиль- 
ности вы сѣва сѣмянъ, да и не всегда удовлетво- 
р яетъ  требованію, чтобы удобреніе высѣвалось 
глубже сѣмянъ; тѣмъ не менѣе, преимущества р я - 
доваго удобренія вызываютъ усиленное распростра- 
неніе этихъ машинъ. Гнѣздовыя сѣялки употреб- 
ляю тся рѣже, и лишь въ крестьянскихъ хозяй- 
ствахъ встрѣчается ручное выполненіе гнѣздового 
посѣва, не безъ ущ ерба для равномѣрности всходовъ 
(разная глубина задѣлки). Но и при ручномъ вы- 
полненіи работъ сах ар н ая  свекла всегда сѣется, 
а  не пересаживается (какъ часто это дѣлаютъ съ

кормовой свеклой), ибо пересадка связан а  съ по- 
врежденіемъ главнаго корня, который тогда начи- 
наетъ вѣтвиться и давать неправильныя формы, 
затрудняю щ ія очистку и бракуемы я при пріемкѣ; 
по той же причинѣ не производится подсадки кор- 
ней на мѣста пропавшихъ растеній.

Обычно посѣвъ производится по ровной по- 
верхности  (подготовленной при помощи культива- 
торовъ, боронъ, шлейфовъ), за исключеніемъ нѣко- 
торыхъ спеціальныхъ способовъ, неимѣющихъ для 
насъ значенія (каковы, напр., грядовой способъ 
Бертеля), и опять-таки крестьянской культуры, въ 
которой встрѣчается посѣвъ на гребняхъ, какъ  
позволяющій удешевить обработку междурядій съ 
помощью сошной пропаш ки. Т а к а я  гребневая 
культура въ засушливомъ климатѣ не должна бы 
имѣть мѣста, ибо при ней почва просы хаетъ силь- 
нѣе, нежели при культурѣ гладкой; лишь при избы- 
точной влажности и на мелкихъ почвахъ грядовая 
культура можетъ быть предпочтена.

Что касается  вл іян ія направленія рядовъ отно- 
сительно странъ свѣта на развитіе свекловицы, то, 
по М ареку, ряды, направленные съ  сѣвера на 
югъ, даютъ лучшіе результаты, нежели направлен- 
ные съ востока на западъ, х отя  разница здѣсь за- 
мѣчалась лишь при примѣненіи окучиванія, кото- 
рое для сахарпой свеклы не я в л я ет ся  правиломъ. 
Въ общемъ, при выборѣ направленія для движенія 
сѣялки, достаточно руководиться положеніемъ и 
формой участка.

Смотря по условіямъ погоды, появленіе всходовъ 
наблюдается черезъ 8 - 1 0  дней послѣ посѣва, а  при 
посѣвѣ мочеными сѣменами и благопріятныхъ 
условіяхъ—даже на 5-й день; напротивъ, при небла- 
гопріятной погодѣ и посѣвѣ сухими сѣменами мо- 
жетъ получиться запозданіе до 14 дней и болѣе. 
Н а почвахъ, наклонныхъ заплывать отъ дождя и 
давать корку, мѣшающую появленію всходовъ, при- 
ходится иногда бороться съ послѣдней путемъ бо- 
ронованія (если ростки ещ е не приблизились къ 
поверхности), употребленія рубчатыхъ катковъ и 
пр.; но эти мѣры являю тся  уже показателями не- 
нормальныхъ условій культуры, к ак ъ  и практи- 
куемое кое-гдѣ заграницей подмѣшиванье сѣм янъ 
растеній, быстро прорастаю щ ихъ (и легче прохо- 
дящ ихъ черозъ заплывшую почву, чѣмъ всходы 
свеклы), чтобы ряды  обнаружились и можно было 
произвести мотыженіе до появленія всходовъ.

Обычно мотыженіе я в л я ется  первой операціей, 
предпринимаемой послѣ появленія всходовъ и по- 
вторяемой затѣмъ не одинъ разъ  въ  качествѣ 
основнаго пріема ухода за растущ ей свеклой. Д ля 
нечерноземныхъ почвъ рекомендуется производить 
первое мотыженіе возможно раньше - к а к ъ  только 
обнаружатся сколько-нибудь ясно линіи всходовъ; 
на черноземныхъ почвахъ, при бблынихъ пороз- 
ности и прочности строенія (а, слѣд., меньшей на- 
клонности къ  заплыванію отъ дождя), нѣсколько 
дней выжиданія часто не оказываю тся столь вред- 
ными, хотя  и здѣсь раннее мотыженіе ясно обна- 
руживаетъ свои преимущ ества. Цѣль мотыженія 
троякая : 1 )  механическое разрыхленіе поверхности 
предупреждаетъ образованіе корки и способствуетъ 
проникновенію въ почву воздуха, который необхо- 
димъ какъ  для ды ханія корней, такъ  и для нор- 
мальнаго хода процессовъ вы вѣтриванія и нитри- 
фикаціи въ почвѣ, способствующихъ накопленію 
усвояемой пищи; 2) такое разрыхленіе, наруш ая 
капилляры, сберегаетъ влагу, уменьш ая непродук- 
тивное испареніе поверхностыо почвы, отчего 
больше влаги остается  въ распоряж еніи растен ія ;



3) оно истребляетъ сорныя травы, наклонныя раз- 
ростаться на плантаціяхъ, благодаря рыхлости и 
плодородію почвы и тому обстоятельству, что мо- 
лодыя растен ія  свеклы оставляю тъ междурядія 
совершенно незатѣненными. Обыкновенно первое 
мотыясеніе производится мелко, а  послѣдующія— 
глубже. Отчасти въ связи  съ этпмъ (а болѣе—съ 
другими причинами) пользуются для мотыженія 
различными орудіями, ручными и конными. Обыч- 
ныя р у ч н ы я  м о т ы г и  (сапки) различной формы 
(см. т. V, стр. 825) производятъ подрѣзыванье верх- 
няго слоя почвы при движеніи къ  себѣ, причемъ 
рабочій двигается  по обработанной уже части поля. 
Бломейеръ рекомендуетъ, во избѣжаніе затапты - 
в а нья  разрыхленной уже почвы, работать, подви- 
гаясь  назадъ, и пользоваться мотыгой иного типа, 
работаю щ ей при движеніи отъ себя; это ору- 
діе, встрѣчаю щ ееся въ огородной культурѣ, не 
нашло себѣ замѣтнаго примѣненія у насъ при по- 
левыхъ работахъ, вѣроятно, вслѣдствіе неудобства 
работать, двигаясь назадъ. Кромѣ простыхъ мо- 
тыгъ, въ  послѣднее врем я  у насъ распространи- 
лись мотыги на колесахъ (ручные пропашники), 
которы я сильно повышаютъ производительность 
ручной работы и  удешевляютъ уходъ за свеклой 
(ручное мотыженіе простой мотыгой требуетъ 10—12 
рабочихъ дней на десятину, легкое же порыхленіе 
междурядій съ помощью пропаш ника требуетъ 
лишь 1 1/2 дня); чащ е другихъ встрѣчаю тся про- 
пашники «Р lаnеt». Изъ к о н н ы х ъ  м о т ы г ъ  въ 
Россіи  чащ е примѣняю тся однорядные пропаш- 
ники (напр., Држевецкаго), заграницей же въ боль- 
шомъ ходу многорядныя конныя мотыги (напр., 
Сакка), ширина которыхъ отвѣчаетъ ширинѣ сѣя- 
локъ. Пропаш ники позволяютъ уменьшить затраты  
на ручную работу, но до конца послѣдняя все- 
таки  не устраняется , я в л я я сь  необходимою для 
обработки промеж утковъ между растеніями въ р я - 
дахъ. Мотыженіе должно производиться по воз- 
мояшости въ сухую погоду, повторяясь черезъ 2 - 3 -  
недѣльные промежутки, въ зависимости отъ обра- 
зован ія  корки и разрастан ія  сорныхъ травъ . Изъ 
послѣднихъ чащ е всего на свекловичныхъ планта- 
ц іях ъ  встрѣчаю тся: лебеда, щерица (Аmаr аnthus), 
мышей (S e taria ), дикое просо (Р anicum  crus galli), 
«молочайный осотъ» (Sonchus oleraceus, S. arventus), 
волчецъ (C isiu m  a rv en se , направпльно называемый 
у насъ осотомъ, въ  разрѣзъ съ книжной терми- 
н ологіей), вьюнокъ (C o n v o l v u l u s ) и др. 
Общее число мотыженій бываетъ не менѣе 3, но 
доходитъ иногда до 5 - 6 .  К ак ъ  сказы вается влія- 
ніе различнаго числа мотыженій, можно видѣть изъ 
слѣдующаго результата опыта Кнауэра: при 1 мо- 
ты ж еніи урож ай (въ  килограммахъ) равнялся 15.900, 
при двухъ -18 .200 , при тр ех ъ -2 4 .4 0 0 , при четы- 
р е х ъ —28.100 и при п яти —29.800; но, какъ  и въ 
другихъ случаяхъ, за  извѣстнымъ предѣломъ по- 
втореніе работы уже не окупается, вслѣдствіе 
уменьшенія  эф ф екта. Аналогичные результаты по- 
лучены у насъ на Деребчинскомъ оп. полѣ въ 
1895 г.; здѣсь урожай (въ пудахъ) былъ равенъ при 
одномъ мотыженіи 960, при двухъ — 1520, при 
трехъ —1800, при четы рехъ-1910 , при пяти—1945. 
В ъ  сухіе годы, при малыхъ урож аяхъ  свеклы и 
при слабомъ ростѣ сорныхъ травъ , вліяніе повтор- 
наго мотыженія перестаетъ сказы ваться р а нѣе, не- 
жели въ  годы влажные.

П ослѣ перваго мотыженія производится обыкно- 
венно прорѣживанге свекловицы -операц ія весьма 
ваяш ая и  неизбѣяшая, такъ  какъ  каждое растеніе 
должно для полнаго развитія  стоять совершенно

особнякомъ, нестѣсняемое сосѣдними, а  этого нельзя 
сразу достигнуть при какомъ бы то ни было по- 
сѣвѣ въ  силу своеобразнаго устройства плодовъ 
свекловицы, дающихъ по нѣскольку ростковъ, не 
говоря уже объ обычномъ пріемѣ посѣва сплош- 
ными рядами. Обыкновенно свекловицу продерги- 
ваю тъ, когда она разовьетъ 4 - 5  листочковъ, и  ко- 
рень будетъ толщиной въ соломинку; но продер- 
гиванье хорошо произвести и рааѣе этого момента, 
чтобы густостоящ ія растен ія тратили меньше 
влаги и понапрасно не изсушали почвы. на которой 
они, затѣняя и задерж ивая другъ друга въ разви- 
тіи, иногда тянутся настолько, что, по продергива- 
ніи, оставш іяся растен ія полегаютъ и не сразу мо- 
гутъ начать развиваться нормально послѣ рѣзкой 
перемѣны условій освѣщ енія (свекла «стекаетъ», 
какъ  говорятъ у насъ о такой тянущ ейся, полу- 
этіолированной свеклѣ). Затѣмъ, растен ія, долго 
не прорѣженныя, настолько переплетаю тся другъ 
съ другомъ, что возможны поврежденія остающа- 
гося растен ія  при самомъ прорѣживаніи (во избѣ- 
жаніе этого, совѣтуютъ иногда вырѣзать, а  не вы- 
дергивать, избыточныя растенія). Съ другой сто- 
роны, какъ  ни благопріятна р анняя  прорывка, 
но иногда опасаю тся  производить ее очень рано 
изъ-за утренниковъ, которые оказываю тся болѣе 
губительными для отдѣльно стоящ ихъ растеній, 
нежели для сплошного ряда. Точно также, при на- 
личности насѣкомыхъ, иногда пережидаютъ съ 
прорывкой, опасаясь совершенно потерять всходы, 
х отя  такое пережиданіе иногда является  и обоюдо- 
острымъ. К акъ  сильно можетъ отозваться на уро- 
жаѣ запозданіе съ прорывкой, можно видѣть, напр., 
изъ слѣдующихъ данныхъ Я. М. Ж укова: въ 1900 г. 
въ харьковской губ., при прорывкѣ 6 м ая уро- 
жай равн ялся 128 берк., 15 м ая  —112 берк. и  
1 ію ня-лиш ь 85 берк. Въ другихъ опытахъ какъ  бы 
обнаруживается извѣстный оптимумъ, раньше и 
позднѣе котораго прорывка сказывалась менѣе бла- 
гопріятно на урожаѣ. Т акъ , по Гаркуш енко *), изъ 
разныхъ прорывокъ въ 1901 г., наиболѣе удачною 
оказалась произведенная 12 м ая, причемъ урожай 
р авн ялся  (въ берковцахъ):

В рем я прорывки. Р азстоян ія  между растеніями:
4 в. 5 в. 6 в. 7 в. 8 в.

5 м а я  114,8 116,0 114,0 111,3 100,2
12 »  117,4 120,4 118,5 100,4 101,9
19 »  111,0 112,4 110,8 97,9 98,4
26 »  101,4 101,8 97,4 94,3 95,5

*) См. отчетъ по I I I  съѣзду у Харитоненко.

Прорѣживаніе обыкновенно начипаютъ съ тѣхъ 
частей поля, гдѣ растен ія дальше всего ушли въ 
развитіи (вслѣдствіе ли ранняго сѣва, или бóльшаго 
удобренія, или большей влажности почвы) и гдѣ они 
наиболѣе нуясдаются въ прорѣживаніи вслѣдствіе 
густого стоянія. Способы прорѣживанія различны. 
Его можно вести и исключительно руками, причемъ 
иногда пользуются мѣрками для болѣе точнаго со- 
блюденія желаемыхъ разстояній; обычно рекомен- 
дуется одною рукою придерживать остаю щ ееся 
(по возможности болѣе сильное) растеніе, а  другою 
устранять остальныя. Можно такясе предвари- 
тельно поперечнымъ ударомъ мотыги удалить часть 
растеній (разбить на «букеты») и только оконча- 
тельное продергиваніе вести руками. Можно, на- 
конецъ, ручную мотыгу замѣнить многорядною кон- 
ною, пускаемою поперекъ рядовъ; въ такую мо- 
тыгу часто домашнимп средствами превращ аю тъ



рядовую сѣялку, прикрѣпляя къ  ея  корпусу стойки 
съ горизонтальными ножами. Необходимымъ усло- 
віемъ для такой «машинной» прорывки являю тся 
непрерывность и сплошность всходовъ (иначе, мо- 
гутъ получиться пусты я мѣста большихъ размѣ- 
ровъ, чѣмъ при ручной прорывкѣ); ножи орудія 
должны быть остры и стоять подъ извѣстнымъ (до- 
статочно острымъ) угломъ къ  направленію движе- 
нія, а  промежутки между ними не должны быть 
малы (иначе рядокъ можетъ мѣстами вы ры ваться 
сплошь); почва во врем я работы орудія не должна 
быть мокрой (иначе, ножи замазываютъ ее и везутъ 
передъ собой груды земли). П ри благопріятныхъ 
условіяхъ т а к а я  поперечная прорѣзка чрезвычайно 
облегчаетъ работу, давая  очень правильное распре- 
дѣленіе растеній; при этомъ происходитъ такж е 
разрыхленіе значительной части поверхности, за- 
мѣняющее мотыженіе, окончательная же про- 
ры вка можетъ быть произведена руками тотчасъ 
или черезъ извѣстный промежутокъ, если по- 
поперечное «прорѣзываніе» было сдѣлано рано. 
Иногда, опасаясь корнеѣда или насѣкомыхъ, про- 
рывку не ведутъ сразу до конца, а  оставляю тъ 
сначала вдвое большее число растеній на вдвое 
меньшихъ разстояніяхъ; напр., если рѣшено про- 
рывать на 6 в., то сначала прорываютъ на 3 в., а 
по минованіи риска доканчиваютъ прорывку, уда- 
л я я  излишнія растен ія  при одномъ изъ слѣдую- 
щ ихъ ручныхъ мотыженій («провѣркѣ»), Часто, 
тотчасъ по прорывкѣ, съ помощью ручной мотыги 
слегка пригребаютъ землю къ  оставш емуся ра- 
стенію, а  затѣмъ ры хлятъ междурядія конными 
пропаш никами, чтобы устранить уплотненіе, выз- 
ванное движеніемъ прорывальщицъ по плантаціи 
(эта работа часто требуетъ 20 и болѣе женщинъ 
на десятину).

Однимъ изъ возможныхъ пріемовъ ухода за 
корнеплодами явл яется  окучиваніе, которое, однако, 
въ примѣненіи къ  сахарной свеклѣ не есть обыч- 
ный, постоянно приложимый пріемъ (если не счи- 
тать того небольшого попутнаго окучиванія, кото- 
рое отчасти имѣетъ мѣсто при мотыженіи рядковъ), 
ибо у сортовъ сахарной свеклы головка не раз- 
ростается надъ землею, какъ  у многихъ кормовыхъ 
сортовъ, а  потому въ окучиваніи и мало надоб- 
ности, и его не легко осуществить, не рискуя или 
засыпать землею верхушечную почку («сердечко») 
при раннемъ окучиваніи, или же поломать листья 
при окучиваніи болѣе позднемъ; кромѣ того, окучи- 
ваніе въ засушливыхъ климатахъ нежелательно съ 
точки 8рѣнія сбереж енія влаги въ почвѣ, такъ  
как ъ  при этомъ увеличпвается поверхность испа- 
ренія. Приводимъ результаты опытовъ окучиванія 
свеклы на Деребчинскомъ оп. полѣ въ 1893-1895 гг. 
(при довольно тяжелой почвѣ):

Урожай, въ пудахъ. Сахаристость, 
въ процентахъ.

Съ окучи- 
ваніемъ.

Безъ
него.

Съ окучи- 
ваніемъ.

Безъ
него.

1893 годъ 2026 2112 16,87 17,52
1894 » 1 3 8 0 1461 16,84 17,81
1895 » 2160 2260 14,43 15,04

Здѣсь окучиванье, какъ  спеціальный пріемъ, 
дѣйствовало неблагопріятнымъ образомъ, но нельзя 
отрицать возможности и положительныхъ резуль- 
татовъ, при нѣкоторыхъ особыхъ условіяхъ, напр., 
при наклонности почвы въ засуху образовать тре- 
щины вдоль всего ряда  свеклы, когда окучиванье 
можетъ, засы пая эти трещины, создать для корней 
т а к ія  условія, при которыхъ они легче перенесутъ

періодъ засухи. Иногда окучиванье явл яется  даже 
вынужденнымъ пріемомъ междурядной обработки, 
именно при встрѣчаю щ ейся у крестьянъ  ненор- 
мальной культурѣ свеклы на гребняхъ, причемъ 
для свеклы практикуется т а к а я  же пропаш ка 
междурядій сохою, какъ  и для картоф еля.

Всѣ операціи по уходу за  свеклой должны быть 
закончены къ  тому времени, когда листья сосѣд- 
нихъ рядовъ начинаютъ см ы каться, такъ  какт» 
тогда есть рискъ поломать лпстья, а  это можетъ 
неблагопріятно отзы ваться на сахаристости; кромѣ 
того, и сам ая надобность въ междурядныхъ обра- 
боткахъ къ  этому времени постепенно понижается, 
ибо свекла сам а уже заглуш аетъ сорныя травы , 
затѣ н яя  ихъ листвою; по той же причинѣ и обра- 
зованіе корки становится менѣе вѣроятнымъ. 
Если же, все-таки, нѣкоторыя высокостебельныя 
сорныя травы пробьются черезъ покровъ листвы, 
то можно произвести осторожную ручную полку, 
хотя  чащ е всего въ этомъ не бываетъ надобности, 
и свекловичная плантація можетъ быть предоста- 
влена сам а себѣ вплоть до уборки.

Въ качествѣ примѣра, приведемъ нормалыюе 
распредѣленіе во времени важнѣйш ихъ работъ по 
уходу за  свеклой для кіевской губ. (по даннымъ 
М . Е . Филипченко): среднее врем я посѣва около 1 
апрѣля; п ервая  сапка или ш аровка въ  концѣ а п- 
рѣля; распаш к а за нею—около 1 м ая; начало про- 
р ы в к и -в ъ  началѣ м ая; окончаніе е я -д о  1 ію ня; 
в то р ая  распаш ка (послѣ проры вки)-въ  началѣ 
іюня; провѣрка-около 10 іюня; третья  (послѣдняя) 
проп аш ка-до  1 ію ля. Окончаніе прорывки къ  1 
ію ня и всѣхъ другихъ р а б о тъ -к ъ  1 іюля я в л я ется  
весьма существеннымъ для большей части свекло- 
вичнаго района; значительныя запозданія могутъ 
быть неудобны въ виду не только прямого ущ ерба 
для плантаціи, но и связаннаго съ приближаю- 
щ им ся періодомъ уборки хлѣбовъ отлива рабочихъ 
рукъ.

Сомкнувшіеся ряды свеклы передъ созрѣва- 
ніемъ вновь начинаютъ яснѣе вы рисовы ваться н а  
общемъ фонѣ плантаціи, вслѣдствіе того, что на- 
ружные лпстья свекловицы постепенно начипаю тъ 
желтѣть (хлорофпллъ разруш ается), прилегаютъ 
къ  землѣ и засыхаю тъ; внутренніе листья дольше- 
остаю тся зелеными, но они осенью уже не дости- 
гаютъ тѣхъ размѣровъ, к ак ъ  появляю щ іеся лѣ- 
томъ. Т акъ  какъ  въ то же врем я въ корнѣ продол- 
жаю тся ростъ въ толщину и отложеніе сахара, то,  
по мѣрѣ созрѣванія, отношеніе вѣса листье въ и 
к о р н я  падаетъ, приближаясь къ  1/3, к ак ъ  это 
видно, напр., изъ слѣдующихъ цифръ (по даннымъ 
Кудельки), показываю щ ихъ процентъ отъ общ аго 
вѣса растенія:
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Корни 11 32 50 67 73 77
Л и с т ь я 89 65 50 33 27 23

Но главнымъ признакомъ созрѣванія являю тся 
накопленіе сах ар а  въ сокѣ и уменьшеніе количе- 
ства несахара. Въ незрѣлой свеклѣ сахаръ  иногда 
съ трудомъ даже опредѣляется, если, напр., на- 
блюдается помутнѣніе на воздухѣ, влекущ ее неточ- 
ность опредѣленія, несмотря на очищеніе сока 
свинцовымъ уксусомъ; но, по мѣрѣ созрѣванія, 
сокъ легче получается прозрачнымъ, сахаристость 
и доброкачественность растутъ. Даже для одной и 
той же мѣстности созрѣваніе наступаетъ раньш е - 
или позже въ зависимости отъ метеорологическихъ.



условій, внесепнаго удобренія, густоты стоянія ра- 
стеній, обработки почвы подъ свекловицу и пр. 
Т ак ъ , при ясной и теплой осени свекла созрѣваетъ 
скорѣе, чѣмъ при дождливыхъ и холодныхъ августѣ 
и сентябрѣ; особенно можетъ запоздать созрѣванье, 
если въ іюлѣ была сильная засуха, обусловившая 
остановку роста и отмираніе листьевъ («принуди- 
тельная спѣлость»), и если начавш іеся осеныо 
дожди вызвали вторичный ростъ, съ образованіемъ 
новыхъ листьевъ насчетъ уже отложившагося са- 
хара. Густое стояніе растеній ускоряетъ  (въ из- 
вѣстныхъ предѣлахъ) созрѣваніе, причемъ, вѣ- 
роятно, здѣсь сказы вается  вліяніе меньшей влаж- 
ности почвы при густомъ посѣвѣ; точпо также, 
благодаря большей влажности, послѣ глубокообра- 
ботаннаго пара свекла можетъ созрѣвать нѣсколько 
позднѣе (нормальнѣе), нежели послѣ озими. Изъ 
удобреній—азотисты я вызываютъ запозданіе созрѣ- 
ван ія , а  фосфорнокислыя, наоборотъ, производятъ 
своевременное созрѣваніе и могутъ до извѣстной 
степени служить въ этомъ отношеніи противовѣ- 
сомъ удобренію азотистому. Обыкновенно созрѣва- 
ніе свеклы и начало уборки е я  падаютъ у насъ на 
сентябрь, въ западной Европѣ на октябрь; но ча- 
стичную уборку начинаютъ нѣсколысо раньше пол- 
наго созрѣванія, или изъ опасенія  задерж аться съ 
уборкой и потерять часть урож ая отъ наступленія 
раннихъ морозовъ, или изъ желанія возможно 
раньш е пустить въ ходъ заводъ, чтобы при поздно 
начатомъ и соотвѣтственно поздно оконченномъ 
производствѣ не пришлось подъ конецъ употреб- 
лять въ дѣло свеклу, долго лежавшую и  потому по- 
терявш ую  много сахара.

Уборка производится или только ручными ору- 
діями, или так же и конными -  свеклокопателями. 
Изъ ручныхъ орудій—двузубыя вилы  часто предпо- 
читаю тся заступу (или желѣзной лопаткѣ с ъ  съужен- 
нымъ концомъ), ибо ими поранить корень труднѣе. 
Свеклокопателями, которы мъ посвящ ена далѣе осо- 
бая  статья , подрѣзаютъ корни на извѣстной глу- 
бинѣ и приподымаютъ настолько, что они легко за- 
тѣмъ вынимаю тся руками. Н а западѣ Европы 
свеклокопателями пользуются,чтобы бы стрѣе вести 
уборку (особенно же на связны хъ почвахъ) и въ 
большей мѣрѣ пользоваться полурабочими, у насъ 
же свеклокопатели мало распространены. Вынутые 
изъ земли корни отряхиваю тся и очищаются ту- 
пой стороной нож а; головка отрѣзается, какъ  часть 
корня , менѣе сах ар и стая  и несущ ая почки, кото- 
ры я при храненШ могутъ проростать и потреблять 
отложенный въ корнѣ сахаръ . Обыкновенно реко- 
мендуютъ производить обрѣзку настолько силъно, 
чтобы листья не разсыпались, а  оставались свя- 
занными между собой отрѣзанною частью головки; 
если бы при обрѣзкѣ головки обнаружилась по- 
лость въ верхней части корня (чтò бываетъ у очень 
крупныхъ экземпляровъ), то требуется очистить 
к р а я  этой полости, ипогда являю щ ейся очагомъ 
порчи кор н я .Н и ж н яя  часть к о р н я , толщиной менѣе 
1 1/2-2 см., такж е отрѣзается, какъ  легко обламы- 
ваю щ аяся  и раньше остального корня завядаю щ ая 
при нѣкоторомъ усыханШ. Точно такж е удаляю тся 
и развѣтвленія корня, если они встрѣчаю тся. П о 
мѣрѣ очистки, корни складываю тся въ небольшія  
(временныя) кучи и прикрываю тся листвой, чтобы 
предупредить завяданіе наружныхъ корней (свекла, 
потерявш ая 10%  влаги, уже плохо сохраняется, а 
суточная потеря при лежаніи безъ покрышки мо- 
жетъ доходить до 6 - 8 % ,  если условія благопріятны 
для  испаренія).

П ри окончательной укладкѣ свеклы на храненіе

приходится заботиться главнымъ образомъ о со- 
зданіи условій, позволяющихъ регулировать тем- 
пературу, ибо этотъ ф акторъ наиболѣе вліяетъ  на 
результаты храненія. Дѣло въ томъ, что корни 
свекловицы постепенно тр атятъ  отложенный въ 
нихъ сахаръ на дыханіе, и тѣмъ энергичнѣе, чѣмъ 
выше температура; эта  потеря можетъ быть пони- 
жена, но не устранена совершенно. Повышеніе 
температуры, кромѣ того, увеличиваетъ рискъ за- 
вяданія и загниванія корней, а  такж е и прораста- 
н ія , если почки при обрѣзкѣ не устранить совер- 
шенно. Съ другой стороны, паденіе температуры 
до 0 °  и ниже связано съ рискомъ замерзанія, ко- 
торое почти равнозначаще порчѣ свекловицы, по- 
тому что замерзшіе (мертвые) корни при оттаиваньи 
чрезвычайно легко загниваютъ. Поэтому стрем ятся 
хранить свекловицу при 2 - 3 °  Р ., чтобы не риско- 
вать замерзаніемъ съ одной стороны и значитель- 
ными потерями сах ар а  — съ другой. К аковы  бы- 
ваютъ потери сах ар а  (главнымъ образомъ вслѣд- 
ствіе дыханія), несмотря на соблюденіе указанныхъ 
предосторожностей, можно видѣть изъ слѣдующихъ 
цифръ процентнаго содерж анія сах ар а  въ свеклѣ 
въ различные мѣсяцы:

По даннымъ Крюземана 
(Германія).

По опытамъ Немерчан- 
ской оп. станціи (Россія).

В ъ октябрѣ 12,25 12 октября 20,02
» ноябрѣ 12,00 30 » 19,41
» декабрѣ 11,30 15 ноября 18,26
» январѣ 10,80 30 » 17,66
» февралѣ 10,10 17 декабря 17,05

15 я н в ар я 16,33

Обыкновенно сохраняю тъ свекловицу въ длпн- 
ныхъ кучахъ, шириною 5—7 фут. въ основаніи, при 
весьма различной длинѣ; иногда по длинѣ кучи 
устраиваю тъ перерывы, заполняемые соломой, если 
предполагаютъ использовать кучу въ нѣсколько 
пріемовъ. К уча (называемыя такж е "буртами " , 
«бунт ами», «когатами», «ометами» и пр.) устраи- 
ваютъ на горизонтальной поверхности, или слегка 
углубляютъ основаніе для большей устойчивости 
кучи и лучшей защиты отъ мороза (рѣже встрѣ- 
чается  углубленіе столь значительное, что какъ  бы 
получается переходъ къ храненію подъ землей). 
Кромѣ того, кучи устраиваю тся съ поддувалами, 
для болѣе удобнаго регулированія температуры, 
или безъ нихъ (послѣднее возможно при относи- 
тельно меньшихъ размѣрахъ кучи). Поддувало со- 
стоитъ изъ продольной канавки, идущей вдоль кучи 
и выступающей на концахъ за ея  предѣлы; подъ 
кучей кан ава  закры вается (напр., полѣньями) такъ, 
чтобы корнп не проваливались, воздухъ же могъ бы 
снизу проникать въ  кучу. П ри  укладкѣ корней 
обыкновенно внѣшній слой укладывается  правильно 
по шнуру, головкамп наружу, такъ  что образуется 
какъ  бы стѣнка, защ ищ аю щ ая внутренность кучи 
отъ избыточнаго проникновенія воздуха и отъ за- 
грязненія земли; затѣмъ внутрь кучи корни насы- 
паю тся въ безпорядкѣ. Д ля защ иты отъ холода, 
кучи прикры ваю тся или прямо землей, или же сна- 
чала соломой, а  поверхъ—землей. Въ западной Е в- 
ропѣ обыкновенно избѣгаютъ соломы (вѣроятно, въ 
связи съ частыми тамъ оттепелямп), которая, 
увлаж няясь отъ осѣдающихъ паровъ, сама пред- 
ставляетъ матеріалъ, доступный гніенію; у насъ же 
чащ е покрываютъ кучи соломой, слоемъ въ 1 футъ 
и болѣе, а  затѣмъ уже присыпаютъ землею, при- 
чемъ постепенно увеличиваютъ земляной покровъ, 
по мѣрѣ приближенія морозовъ, доводя его до



2 - 2 1/2 ф . толщ ины ко времени наступленія зимы. 
Для прикры тія кучи землю берутъ съ прилегаю- 
щ ей къ  ней площади, отступая н а одно и то же 
разстояніе, такъ  что куча оказы вается располо- 
женною какъ  бы на земляной подставкѣ, защ ищ а- 
ющей отъ затеканія воды со стороны. З а  темпера- 
турой внутри кучи необходимо слѣдить (для чего 
вставляю тся термометры) и, если она опустилась 
ниже желаемаго предѣла, надо закрытъ поддувало 
для устраненія доступа наружнаго воздуха; наобо- 
ротъ, при повышеніи температуры, усиленно вен- 
тилируютъ кучу. Иногда устраиваю тъ ещ е отду- 
шины въ видѣ деревянныхъ трубъ, вставляемыхъ 
по гребню кучи на равныхъ разстояніяхъ  (напр., въ
2 саж.) и сообщающихся съ продольнымъ каналомъ; 
но нынѣ къ нимъ менѣе охотно прибѣгаютъ, ука- 
зы вая на сгущеніе влаги, капающ ей изъ охлажда- 
ю щ ихся отдушинъ обратно въ кучу, или на излиш- 
нюю вентиляцію прилегающихъ къ  отдушинамъ 
участковъ кучи, слѣдствіемъ чего могутъ быть за- 
вяданіе части корней и ихъ послѣдующая порча. Въ 
послѣднее врем я Карльсономъ описанъ выработан- 
ный имъ способъ храненія свеклы въ «большихъ 
буртахъ», высотою въ 1  1/2—2 арш., при произвольно 
большихъ длинѣ и ширинѣ. Кладку такого бурта 
начинаютъ со срединной линіи, приваливая свеклу 
съ обѣихъ сторонъ одновременно; сверху н а  свеклу 
кладутъ слой соломы въ 1 - 2  в. толщиной, неза- 
конченные к р ая  прикрываютъ соломенными щи- 
тами, а  по окончаніи укладки соломой и землей. 
Д ля контроля за  температурой во время кладки, въ 
буртъ вставляю тъ деревянныя трубы, доходящ ія 
до его основанія; въ эти трубы вставляю тся тер- 
мометры. Въ теплое осеннее врем я уходъ за  бур- 
томъ состоитъ въ томъ, что солома на ночь сгре- 
бается въ кучи на поверхности бурта, а  днемъ 
опять разбрасы вается по ней; этимъ достигается 
охлажденіе свекловицы и предупреждается завя- 
даніе. Когда станетъ холоднѣе, покрышку болѣе 
не трогаютъ и увеличиваютъ ея  толщину до 3 - 5  в. 
Способъ этотъ съ успѣхомъ испытывался на Гу- 
тянскомъ заводѣ въ теченіи 5 лѣтъ.

К акъ  бы ни устраивались кучи, подъ нихъ вы- 
бирается сухое возвышенное мѣсто, обыкновенно 
вблизи завода. Впрочемъ, выборъ мѣста зависитъ 
отъ условій перевозки: если выгоднѣе зим няя возка, 
то иногда кучи складываютъ на свекловичныхъ 
плантаціяхъ; если же возможна осенняя возка, то 
хранятъ  свеклу около завода. Надо замѣтить, что 
разные сорта свеклы и даже разны я партШ одного 
и того же сорта, но выращ енныя при разныхъ 
условіяхъ удобренія, при разномъ вызрѣваніи и 
пр., — обнаруживаютъ различную стойкость при 
храненіи.

Урожаи корней сахарной свеклы колеблются 
чащ е всего отъ 800 до 2500 п. съ 1 дес., подни- 
м аясь на западѣ иногда выше послѣдней цпфры; 
для Германіи Бломейеръ считаетъ среднимъ въ хо- 
рошемъ хозяйствѣ урожаемъ 1500 п., но у насъ 
лишь въ лучшихъ хозяйствахъ (преимущественно 
юго-запада) можно думать о такихъ  среднихъ циф- 
рахъ , в ъ  массѣ же урожай въ 1000—1200 п. долженъ 
считаться удовлетворительнымъ. Кромѣ корней, 
какъ  побочный продуктъ, свекла даетъ листъя 
въ количествѣ приблизительно 2 5 %  отъ урож ая 
корней; но использованіе этого, довольно цѣннаго въ 
кормовомъ отношеніи (по абсолютному количеству 
питательныхъ вещ ествъ) матеріала не всегда 
легко, такъ  как ъ  этотъ богатый водою кормъ, по- 
лучаемый въ сырое и прохладное врем я года, не 
можетъ быть ни высушенъ, ни быстро скормленъ;

кромѣ массы воды, неблагопріятными являю тся  
довольно большое содержаніе солей (азотнокислыхъ 
и щавелевокислыхъ), мѣшающихъ скармливанію 
большихъ массъ ботвы, и, въ особенности, не- 
избѣжное загрязненіе листьевъ землею и пескомъ, 
засоряющ ими пищеварительные органы живот- 
ныхъ. Этимъ объясняется , что у насъ часто значи- 
тельныя количества ботвы не используются въ 
кормъ, а  просто запахиваю тся въ качествѣ удоб- 
ренія; то же, что желаютъ сохранитъ, обычно си- 
лосуютъ, причемъ по возможности предварительно 
перетряхиваю тъ ботву (напр., бросая ее передъ 
силосомъ на плетень изъ хвороста, черезъ который 
проваливается земля). Заграницей иногда подвер- 
гаютъ ботву промыванію для удаленія песка, но 
это, помимо затратъ , связано еще съ потерей части 
(до 25% ) орг аническихъ вещ ествъ. Въ сухую осень 
удается подсушенную ботву складывать въ неболь- 
ш ія  скирды въ переслойку съ соломой, гдѣ она до- 
сыхаетъ; но въ  сырую погоду это не удается. В ъ 
Германіи предложены способы сушки листьевъ 
искусственной теплотой, причемъ нѣкоторые изъ 
этихъ способовъ совпадаютъ со способами сушки 
свекловичной рѣзки, выщелоченной на заводѣ и 
являю щ ейся весьма цѣннымъ кормомъ, но только 
разбавленнымъ большимъ количествомъ воды; пре- 
обладающимъ способомъ сохраненія этой рѣзки 
яв л яется  опять-таки силосованіе, обычное какъ  
заграницею, такъ  и у насъ (причемъ силосованію 
съ выгодой предпосылается отжиманіе, въ цѣляхъ 
удаленія избытка воды).

Для полученія сѣмянъ свекловицы культуру е я  
приходится продолжить на 2-й годъ. Д ля этого 
корни выбираютъ осенью 1-го года, обращ ая вни- 
маніе на экстерьеръ ихъ и отбрасы вая всѣ не- 
правильно сформированные, нетипичные корни; 
обрѣзка этихъ корней ведется, конечно, иначе, 
чѣмъ ранѣе описано: здѣсь должны быть сохранены 
почки, почему ботву обрѣзаютъ обычно такъ , чтобы 
осталась часть листовыхъ черешковъ (до 1 д. дли- 
ной). Отобранные для высадки корни х р ан ятся , 
съ особенной тщательностью, или прямо въ обыч- 
ныхъ буртахъ съ земляной покрышкой, или пере- 
сыпанными землей и расположенными стоймя 
(иногда въ нѣсколько этажей, чтò, впрочемъ, не 
рекомендуется) въ углубленной въ землѣ канавѣ 
либо, если позволяютъ обстоятельства, въ подва- 
лахъ, гдѣ возможны лучшій уходъ и регулированіе 
температуры. В ъ теченіе зимы (или весною) произ- 
во д и тся  болѣе точный о т б о р ъ  ( с е л е к ц ія )  наибо- 
лѣе сахаристы хъ экземпляровъ различными ме- 
тодами; врем я для этой операціи опредѣляется 
отчасти хозяйственными соображеніями, отчасти 
же цѣлями самой селекціи. Т акъ , нѣкоторые (напр., 
R üm ker) совѣтуютъ начинать отборъ какъ  можно 
позднѣе, такъ  какъ  при этомъ происходитъ сам а 
собой браковка непрочныхъ въ лежкѣ экземпля- 
ровъ, что, конечно, весьма существенно. Но зато 
при позднемъ отборѣ происходитъ потеря воды кор- 
нями, которая можетъ идти неравномѣрно и вы- 
зывать преувеличенное показаніе сахаристости для 
корней, сильнѣе усохшихъ. П равда, можнобороться 
съ этимъ, ставя  всѣ корни въ возможно одинако- 
вы я условія хранен ія, но и тогда потеря воды для 
мелкихъ корней будетъ относительно больше, чѣмъ 
для крупныхъ, и потому лучше, если условія хра- 
ненія будутъ таковы, чтобы потеря води корнями 
была наименьшей; чѣмъ полнѣе будетъ это достиг- 
нуто, тѣмъ свободнѣе выбирать удобное по другимъ 
соображеніямъ врем я для производства селекціи.

Сортировка корней по сахаристости произво-



чиной: корень при 500 гр. содержитъ сах ар а  17,93% , 
при 750 гр .—17,40% , при 1050 г р .-1 6 ,5 2 %  и при 
1300 г р .-1 5 ,5 6 % . Д ля наш ихъ условій пришлось 
бы принять еще меньш ія величины, такъ  к ак ъ  у 
насъ въ сухіе годы корни бываютъ очень мелки. 
Если же величинѣ корней при селекціи не прида- 
вать должнаго значенія, то, поднимая сахаристость, 
мы рискуемъ вызвать пониженіе урожайности.

В ъ  виду того, что полученіе, храненіе и ана- 
лизы корней, предназначаемыхъ для полученія сѣ- 
мянъ, требуютъ значительныхъ затратъ, многія 
герм анскія фирмы, въ цѣляхъ удешевленія, поль- 
зуются мелкими свекловичными высадками (Stеск- 
lіngе), засѣ вая  участки, предназначенные для по- 
лученія высадочнаго м атеріала, рядами, отстоя- 
щими, напр., на 30 см., причемъ въ ряду совер- 
шенно не прорѣживаютъ растеній, или прорѣжи- 
ваю тъ лишь на 10—15 см., и  получаются очень 
мелкіе корни (въ первомъ случаѣ въ 2 0 -6 0  гр., 
а  во второмъ -  въ 250—500 гр.). Т а к имъ образомъ 
съ десятины получается матеріалъ для высадки 
на  10—12 дес. (при высокой земельной рентѣ и 
другихъ расходахъ понятно стремленіе идти въ 
этомъ направленіи), причемъ сокращ аю тся и 
расходы по храненію, благодаря меньшему объему 
корней, а, съ другой стороны, м елкія высадки 
даютъ болѣе равномѣрно созрѣваю щ ія крупныя 
сѣмена, бóльшій урожай ихъ и т. д. Однако, пони- 
женіе вѣса высадочныхъ корней далѣе 200 гр. 
признается нежелательнымъ, какъ  ослабляющее 
организмъ и дающее сѣмена, легко поражаю- 
щ ія с я  паразитами (корнеѣдомъ); однако, нѣкото- 
рые широко пользуются этимъ пріемомъ удеше- 
вленія сѣменной культуры, вы саж ивая такъ  на- 
зываемые «крыснные хвостики» чуть не въ 10 гр. 
вѣсомъ. В ъ общемъ, необходимо строго разли- 
чать цѣль подобныхъ высадокъ: имѣется ли въ 
виду размноженіе уже прошедшихъ черезъ селек- 
цію сѣмянъ для культуры свеклы, поступающей на 
заводъ, или же полученіе высадокъ, подлежащихъ 
дальнѣйшей селекціи. Если въ первомъ случаѣ 
можно отстаивать удобство и даже безвредность 
одного поколѣнія мелкихъ высадокъ, то во вто- 
ромъ подобный пріемъ противорѣчилъ бы основ- 
ному правилу искуственнаго отбора, по которому 
подлежащ ія сортировкѣ особи должно ставить въ 
т а к ія  условія развитія , чтобы ихъ индивидуальныя 
особенности могли проявиться возможно рѣзче; а  для 
этого растен ія  должны пользоваться достаточнымъ 
просторомъ и не стѣснять другъ друга взаимной 
близостыо (н а  этомъ основаніи Галлетъ при своихъ 
извѣстныхъ работахъ по селекціи хлѣбовъ примѣ- 
нялъ рѣдкій посѣвъ); при недостаточномъ же про- 
рѣживаньи получается матеріалъ, въ которомъ 
нельзя съ достовѣрностью отличить присущ ія ин- 
дивидууму основныя черты, наклонныя унаслѣдо- 
ваться , огъ свойствъ, вызванныхъ случайными 
вліяніями положенія относительно сосѣднихъ ра- 
стеній. Понятно такж е, что если нѣкоторые сѣме- 
ноторговцы совѣтуютъ взяты я у нихъ сѣмена для 
высадокъ высѣвать гуще, чтобы высадки были са- 
харистѣе, то нѣтъ основаній слѣдовать этому со- 
вѣту (если не считать упомянутыхъ ранѣе эконо- 
мическихъ соображеній), такъ  к ак ъ  сахаристость, 
достигнутая тѣснымъ расположеніемъ, конечно, не 
унаслѣдуется.

Тѣмъ или инымъ способомъ отобранные и со- 
храненные корни высаживаются весною въ хо- 
рошо и глубоко разрыхленную почву, причемъ имъ 
даю тся значительно бóльшія  площади, нежели въ 
п ервомъ году; такъ , нормальные корни сажаютъ

на 1 арш. (въ квадратѣ) и болѣе, м елкія же вы садки 
(Sіесklіngе) можно вы саж ивать тѣснѣе, хотя  при 
благопріятныхъ условіяхъ и онѣ могутъ сильно раз- 
растаться  на второй годъ; вообщ е, свекла не ограни- 
чивается,для образованія массивнаго цвѣтоноснаго 
стебля и плодовъ (рис. 8-й) тѣмъ запасомъ вещ е- 
ства, который накопленъ въ  первый годъ развитія , 
п, усвояя вновь значительныя количества азота и 
зольныхъ вещ ествъ, создаетъ новыя количества 
органическаго вещ ества. Поэтому, почва поля, 
предназначеннаго для культуры сѣмянниковъ, 
должна быть достаточно богатой, а, кромѣ того, 
часто прибѣгаютъ ещ е къ  внесенію мѣстнаго удоб-

ренія (обыкновенно суперф осф ата и въ небольшихъ 
дозахъ селит ры подъ каждый корень). Во избѣжа- 
ніе перекрестнаго опыленія и въ виду легкости, съ  
которой переносится пыльца свекловицы, необхо- 
димо выбирать для высадки поля, удаленныя о тъ  по- 
добныхъ же участковъ, заняты хъ  другими сортами 
и, въ особенности, высадками кормовой свеклы. 
Сажаютъ корни обычно подъ лопату, нам ѣчая 
предварительно ряды маркеромъ, и наблюдаютъ, 
чтобы корень былъ прикры тъ землей сверху н а  
2 - 3  см. для предохраненія трогаю щ ихся въ ростъ 
почекъ отъ утренниковъ. По появленіи листьевъ, 
приступаютъ къ  уходу за  высадками, пропахивая 
м еждурядія въ двухъ взаимно перпендикулярныхъ



направленіяхъ поочередно; обычно прим ѣняется и 
окучиванье, причемъ работу конныхъ орудій по 
мѣрѣ надобности дополняютъ ручной работой. 
Когда появится стебель и образую тся соцвѣтія, 
то иногда примѣняютъ подвязываніе стеблей къ  
кольямъ и о б р ѣ з к у  боковыхъ вѣтвей, чтобы до- 
стигнуть болѣе дружнаго созрѣванія и равномѣр- 
наго развитія  сѣмянъ; но часто ати мѣры ухода не 
примѣняю тся, к ак ъ  требую щ ія порядочнаго рас- 
хода. В ъ  качествѣ примѣра приводимъ слѣдующія 
данныя (въ пудахъ) Деребчинскаго оп. поля, по- 
казы ваю щ ія, что своевременная обрѣзка весьма 
полезна въ  смыслѣ увеличенія урож ая сѣмянъ безъ 
пониженія ихъ качества:

Урожай
сѣмянъ.

Вѣсъ 
100 корней.

Б езъ  о б р ѣ з к и  216 1,764
Обрѣзка передъ цвѣтеніемъ 266 1,732

» во врем я  цвѣтенія 255 1,510
» послѣ цвѣтенія 226 1,387

Упомянемъ ещ е о другомъ пріемѣ обрѣзки, при 
которомъ, по Филипченко, главный стебель срѣ- 
заю тъ на высотѣ 4 —5 в., чтобы достигнуть друж- 
наго развитія  боковыхъ стеблей, ровнаго, густого 
сто ян ія  лирообразныхъ кустовъ и равномѣрнаго 
созрѣванія сѣмянъ; при этомъ подвязываніе ста- 
новится ненужнымъ, ибо ряды смыкаю тся, и поле- 
ган ія  боковыхъ побѣговъ не происходитъ.

П ри  созрѣвапіи  сѣмени наступаетъ пожелтѣніе 
деревенѣю щ ихъ плодовыхъ оболочекъ, а  наполня- 
ю щ ееся крахмаломъ сѣм я даетъ бѣлый мучнистый 
изломъ; обычно это бываетъ во второй половинѣ 
ію ля, когда и приступаютъ къ  срѣзыванью стеблей, 
причемъ, см отря по погодѣ и степени дозрѣванія, 
стебли со зрѣлыми сѣменами или тотчасъ же сво- 
зя т ъ  въ  устланныхъ брезентами фургонахъ къ  
мѣсту молотьбы, или же ихъ оставляю тъ досохнуть 
(иногда прим ѣняя и связы ваніе въ снопы), или, 
наконецъ, просто кладутъ на оставш іеся отъ срѣ- 
зы ван ія пеньки (при упомянутомъ способѣ Филип- 
ченко). Сѣмена легко обмолачиваются каткам и, 
цѣпами или молотилкой. П ри  очисткѣ удаляютъ 
мелкое щуплое зерно и обломкп цвѣточныхъ вѣт- 
вей  (для чего прибѣгаютъ, напр., къ  сортировкѣ 
Ребера  съ безконечнымъ полотномъ). Сѣмена хра- 
нятъ  въ сухомъ мѣстѣ, лучше - н е  сл и ш к о м  тол- 
стымъ ворохомъ (въ избѣжаніе согрѣванія); прихо- 
дится охранять ихъ и отъ мышей. Послѣ полнаго 
просы ханія, молшо насыпать сѣмена въ мѣшки или 
хранить болѣе толстымъ слоемъ. П ри хорошихъ 
условіяхъ урожай сѣмянъ достигаетъ 1 0 0 -1 5 0  п. 
съ  1 дес. Корни сѣмянниковъ иногда используются 
въ кормъ скоту, хотя  чащ е ихъ просто запахи- 
ваю тъ, въ  виду грубости и одсревенѣлости; соч- 
ными остаю тся лишь отдѣльные экземпляры, не 
давш іе цвѣтоноснаго стебля (проявленіе наклон- 
ности къ  трехлѣтнему циклу развитія). Имѣются 
наблюденія S trоhmеr ’а  и В rіеm’а надъ способностью 
свекловицы къ  многократному плодоношенію: въ 
опы тахъ этихъ авторовъ, корни послѣ плодоноше- 
н ія  1-го года были выкопаны и сохранены обыч- 
нымъ образомъ до весны, когда изъ 100 штукъ 
лишь 80  оказались способными къ  дальнѣйшему 
развитію  и дали на 3-й годъ ещ е урожай сѣмянъ; 
изъ этихъ 80 корней 20, перезимовавъ, снова дали 
плоды, а  2 экземпляра пережили ещ е одну зимовку 
и въ 4-й разъ  принесли зрѣлы я сѣмена.

В ъ  виду того, что въ потомствѣ, происшедшемъ 
отъ одного и того же корня, при обычномъ способѣ 
размноженія наблюдаются весьма значительныя

колебанія, въ послѣднее врем я обращено было вни- 
маніе на способы безполаю  размноженія свекло- 
вицы, какъ  гарантирую щаго бóльшее однообразіе 
въ потомствѣ отдѣльныхъ (высокосахаристыхъ) 
особей. Сюда относится способъ Новачека (рис. 
9-й), предложившаго вырѣзать почки, проростаю- 
щ ія  весной на головкѣ перезимовавшаго корня, и 
высаживать ихъ съ небольшимъ кусочкомъ ткани; 
для этой операціи могутъ служить, напр. спеціаль- 
ные ножи, изображенные г. Волковымъ (рис. 10-й). 
Такимъ путемъ можно изъ одного корня получить 
около 50 сажен- 
цевъ (рис. 11-й) 
способныхъ уко- 
реняться  и пре- 
вратиться  каж - 
дый в ъ  самостоя- 
тельное растеніе 
(во избѣжаніе же 
загниванія реко- 
мендуется свѣ- 
жую поверхность 
срѣза присыпать 
мелкимъ порош- 
комъ древеснаго 
угля). К орни  (рис.
12-й), полученные 
отъ такихъ  са- 
женцевъ, отлича- 
ю тся неправиль- 
ностью (часто 
вѣтвятся) и не- 
высокой сахари- 
стостью, но да- 
ютъ на 3-й годъ 
нормальный уро- 
жай сѣмянъ. Т а- 
кимъ образомъ 
отъ особенно са- 
харисты хъ эк- 
зем пляровъ полу- 
чаютъ увеличенный въ нѣсколько десятковъ разъ  
урожай сѣмянъ, ж ертвуя, однако, врем енем ъ- 
вмѣсто 2 лѣтъ, требуется 3 года. Изъ другихъ спо-

собовъ безполаго размноженія упомянемъ лишь объ 
испытанномъ Бримомъ разрѣзаніи корня вдоль на 
2 или на 4 части, которы я затѣмъ самостоятельно 
развиваю тся и даютъ урожай сѣмянъ, бóльшій въ 
суммѣ, нежели отъ нераздѣленнаго корня.

Обратимся теперь къ  разсмотрѣнію сортовъ 
сахарной свеклы. Послѣдняя, какъ  ранѣе уже было 
отмѣчено, получилась, благодаря подбору, изъ бѣ-



лыхъ сортовъ огородной свеклы, съ которыхъ на- 
чалась культура свекловицы для добыванія сахара  
нѣсколько болѣе 100 лѣтъ тому назадъ, и преиму- 
щ ественно изъ бѣлой силезской свеклы, въ  свое 
врем я считавш ейся лучшимъ сортомъ и имѣвшей 
недлинный грушевидный корень, съ бѣлымъ (слегка 
зеленоватымъ) мясомъ и съ нѣсколько выдаю щ ейся 
изъ земли головкой, и свѣтлозеленые листья съ по- 
висающими концами пластинокъ. К ъ  такимъ же 
первоначальнымъ сортамъ относится кведлинбург- 
ская  свекла, съ болѣе длиннымъ веретенообразнымъ 
корнемъ бѣлаго (съ розовымъ оттѣнкомъ) цвѣта и 
съ красноватыми жилками въ листьяхъ. К акъ  из- 
вѣстно, первоначально свекла отбиралась лишь по 
экстерьеру, причемъ между послѣднимъ и сахари- 
стостью не было установлено точной связи, а  по- 
тому исторію систематическаго улучшенія и полу- 
ченія сахаристы хъ сортовъ правильнѣе начинать 
лпшь съ того момента, когда при отборѣ стали 
принимать во вниманіе и различіе химическаго со- 
става отдѣльныхъ индивидуумовъ. В ъ этомъ отно- 
шеніи починъ былъ сдѣланъ во Франціи, гдѣ въ 
1847 г. Вильморенъ кон- 
статировалъ значительныя 
колебанія въ сахаристо- 
сти отдѣльныхъ корней, а

съ 1850 г. примѣнилъ подборъ по сахаристости, 
опредѣляя послѣднюю косвенно по удѣльному вѣсу 
вырѣзаннаго цилиндра или отжатаго изъ него сока; 
благодаря этому, сортъ В и л ьморена скоро превзо- 
шелъ по сахаристости другіе сорта (но такъ  какъ 
Вильморенъ, отбирая по удѣльному вѣсу, обращалъ 
мало вниманія на форму корня, то первоначально 
внѣшность была неудовлетворительной, послѣдую- 
щимъ же подборомъ сдѣлана была поправка и въ 
этомъ отношеніи). Въ концѣ 50-хъ годовъ способъ 
Вильморена примѣненъ былъ въ Германіи въ 
Клейнванцлебенѣ, причемъ, по сообщенію Б ирн- 
баума, улучшенію подвергся извѣстный сортъ 
свеклы К науэра—Имперіалъ; такъ  возникъ весьма 
распространенный теперь сортъ клейнванцлебен- 
ской свеклы. Позднѣе (въ 1862 г.) именно къ  улуч- 
шенію этого сорта впервые примѣненъ былъ поля- 
риметрическій способъ опредѣленія (заимствован- 
ный затѣмъ и Вильмореномъ въ 1874 г.); въ Клейн- 
ванцлебенѣ же впервые было примѣнено опредѣ- 
леніе сахара  въ свеклѣ (а ие только въ  сокѣ).

Кромѣ названныхъ лицъ (точнѣе -  фирмъ), надъ 
улучшеніемъ сахарной свеклы, работали и многіе 
д р у г іе -D ірре, В еsІеbоrn  и R im р аu — въ Германіи, 
Sіmоn L еgrаnd и D epréz — во Франціи, В огапка 
(W ohаnk а)—въ Б огеміи, В альковъ—въ Россіи  и пр.; 
однако, сорта «Вильморенъ» и «Клейнванцлебенъ» 
являю тся преобладающими и теперь, частью под- - 
вергаясъ улучшенію въ центрахъ своего возникно- 
вен ія, а  частью репродуцируясь въ многочислен- 
ныхъ производителей сѣмянъ во Ф ранціи, Германіи 
и у насъ (Бущ инскій, Я наш ъ, Майзель и др.). Н а  
рис. 13-мъ представлена свекла сорта «E lecto ra le»,

а  на рис. 14-мъ бѣлая улучшенная Император- 
ск ая  (Im periale), обѣ кнауэровскія. O воздѣлывае- 
мыхъ въ  Россіи сортахъ вообще можно сказать, что 
они не возникли самостоятельно, а  явились слѣд- 
ствіемъ акклиматизаціи и подбора (в ъ  нашихъ усло- 
віяхъ)западны хъ сортовъ, преимущественно «Виль- 
моренъ» и  «Клейнванцлебенъ». Селекціонныя стан- 
ціи, впрочемъ, стали умножаться и у насъ (по дан- 
нымъ Кудельки, число ихъ въ юго-западномъ краѣ  
къ  концу X IX  в. достигало 60), х о тя  въ  послѣднее 
врем я замѣтна какъ  бы нѣкоторая задерж ка въ 
этомъ отношеніи, въ связи  съ усиленнымъ спро- 
сомъ на сѣмена фирмы R abetge и Gіеsеk е въ Клейн- 
ванцлебенѣ; причины этого явлен ія  не вполнѣ ясны , 
такъ  какъ  наши клим атическія и почвенныя усло- 
вія , несомнѣнно, благопріятны для выведенія вы - 
сокосахаристой свеклы на мѣстѣ (скорѣе намъ 
трудно достигнуть повышенія урожая), а, съ другой 
стороны, сѣмена заграничнаго происхожденія у 
насъ даютъ болѣе рѣдкіе и слабые всходы по 
сравненію съ сѣменами нашей культуры, видимо 
яв л яясь  менѣе устойчивыми противъ корнеѣда и 
другихъ враговъ свеклы.



II) Кормовая свекла.

Т ак ъ  какъ  при разведеніи свекловицы на кормъ 
играетъ  роль не одно какое-либо вещ ество (сахаръ), 
а  сумма питательныхъ вещ ествъ въ  урожаѣ съ де- 
сятины, то и сам ая  внѣшность сортовъ кормовой 
свеклы, и пріемы культуры ея  не совпадаютъ въ

нѣкоторыхъ отношеніяхъ съ требованіями, пр едъ- 
являемы ми къ  сахарной свеклѣ.

*) Въ иные годы содержаніе сухого вещ ества въ 
кормовыхъ сортахъ падаетъ до 10%  и ниже.

Т акъ , въ  общемъ, 
сорта кормовой свеклы болѣе крупны, въ связи съ 
требованіемъ высокой урожайности (по массѣ), при- 
чемъ обычно корни не обладаютъ столь правиль- 
ной формой, головка ихъ можетъ сильно выростать 
изъ земли, часто они окрашены въ  красный или

В ъ  у р о ж а ѣ  с о д е р ж и т с я :
Корней.

кгр.
Сухого

%
вещества.

кгр.
С а х а р а .  

%  кгр.
Бѣлка.

кгр.
Н итрат.

кгр.
Ж е л та я  ш ар о о б р а зн а я 68.800 15,9 10,939 10,5 6.609 877 163,9
Т а н к а р ъ 60.900 14,5 *) 8.399 9,5 5.244 459 237,9
Вильморена съ розовой шейкой (ви- 

нокуренный с о р т ъ ) 53.900 18,5 9.960 12,1 6.538 693 57,4
Вильморена бѣлая (сахарная) 40.000 22,3 8.920 10,6 6.640 521 18,7

По отношенію къ  климатическимъ условіямъ 
корм овая свекла менѣе требовательна, чѣмъ са- 
хар н ая ; поэтому культура е я  заходитъ далѣе на 
сѣверъ, я в л я я сь  возможною при меньшей суммѣ

желтый цвѣтъ, и та  же окраска проходитъ въ че- 
решокъ и въ нервы листа. По составу, корни кор- 
мовой свеклы относительно богаче водой (въ сред- 
немъ, 88% ), а  въ сухомъ вещ ествѣ бѣдки не столь 
подавлены сахаромъ, х отя  и здѣсь сахаръ  все-же 
явл яется  главной составной частью; по Кюну, въ 
составъ сухого веш ества (12% ) входятъ 9 ,1%  
безазотистыхъ экстрактивныхъ вещ ествъ (преиму- 
щественно сахаръ), 1 ,1%  сырого протеина (онъ 
почти на 2/3 состоитъ изъ амидосоединеній и лишь 
немного болѣе 1/3 его представляетъ настоящ ій 
бѣлокъ), 0 ,9 %  древесины (сырой клѣтчатки), 0 ,1%  
ж ира и 0 ,8 %  золы.

С о р т а  кормовой свеклы по формѣ подраздѣля- 
ю тся на имѣющіе корни: 1) д л и н н ы е , разной 
окраски (длинная бѣлая, длинная ж е л т а я , длинная 
красная свекла), прямые или изогнутые (воловгй 
р о гъ); 2) о в а л ь н ы е , какъ  у м о м м у та  (обычно крас- 
ные), или м ѣ ш к о в и д н ы е , какъ у эккендорфской 
свеклы (красные и желтые); 3 )  ш а р о в и д н ы е , какъ, 
напр., у желтой и красной оберндорфской, желтой 
лейтевицкой и желтой шарообразной; 4) п л о с к іе  
или т а р е л о ч н ы е ,  менѣе распространенные. З а - 
мѣтимъ, что и сах ар н ая  свекловица можетъ куль- 
тивироваться въ качествѣ кормовой, особенно же 
такъ  называемые полусахарные сорта, отличаю- 
щ іеся  значительной сахаристостью  и большой уро- 
жайностью, при меньшей доброкачественности; эти 
сорта во Ф ранціи культивирую тся такж е въ цѣ- 
л яхъ  винокуренія изъ свеклы, при которомъ «доб- 
рокачественность» сока не имѣетъ значенія, какъ  
и при культурѣ на кормъ скоту. Сахарные и полу- 
сахарны е сорта, повидимому, отличаются отъ кор- 
мовыхъ бóльшей стойкостью противъ засухи, но 
уступаютъ по урожайности сырой массы, и хотя  
урожай сухихъ вещ ествъ могутъ давать и не мень- 
шій, но составъ его болѣе односторонній и тре- 
буетъ пополненія бѣлковъ въ кормовой нормѣ. Въ 
послѣднее врем я во Франціи Дегеренъ настаивалъ 
на предпочтительномъ воздѣлываніи на кормъ по- 
лусахарныхъ сортовъ, указывая, что урожаи 
кормовыхъ сортовъ, особенно въ видѣ крупныхъ 
корней, часто на 9/10 состоятъ изъ воды и содер- 
жатъ гораздо больше нитратовъ, а  эта форма азо- 
тистыхъ соединеній неблагопріятно вліяетъ на ка- 
чества корма и непродуктивно отнимается у почвы. 
Бломейеръ, однако, считаетъ обычные кормовые 
сорта въ діэтетическомъ отношеніи стоящ ими 
выше сахарны хъ. Приводимъ здѣсь результаты 
одного изъ опытовъ Дегерена, показывающіе со- 
отношеніе главныхъ составныхъ частей урож ая 
разнотипичныхъ сортовъ:

лѣтнихъ температуръ; точно такж е и количества 
свѣта могутъ быть здѣсь не столь большими, напр., 
облачное лѣто, неблагопріятное для сахарной 
свеклы, не мѣшаетъ широкому распространенію 
культуры кормовыхъ сортовъ. П о отношенію къ 
почвѣ требованія такж е будутъ пониженными въ 
нѣкоторыхъ отношеніяхъ. Т акъ , воздѣлываніе.



свеклы на кормъ можетъ ещ е вестисъ на излишне- 
связныхъ, избыточно влажныхъ почвахъ, для полу- 
ченія доброкачественной сахарной свеклы; даже 
нѣкоторый избытокъ солей, вызывающій пежела- 
телъное для заводской переработки пониженіе добро- 
качественности, здѣсь выносится безъ вреда, при 
наличности достаточной влаги въ  почвѣ (отчасти 
в ъ  атомъ сказы вается ботаническое родство свекло- 
вицы съ нѣкоторыми представителями солончако- 
вой флоры). К акъ  корнеплоды вообще, и кормовая 
свекла требуетъ глубокой обработки почвы, но по 
сравненію съ сахарной требованіе это явл яется  бо- 
лѣе смягченнымъ (въ особенности при культурѣ круг- 
лыхъ сортовъ, значительно разрастаю щ ихся надъ 
поверхностью почвы и въ верхнемъ е я  слоѣ); здѣсь 
часто примѣняютъ вспаш ку съ почвоуглубителемъ, 
если инвентарь не позволяетъ произвести обра- 
ботки на полную глубину. Кромѣ разры хленія на 
должную глубину, обработка должна имѣть въ виду 
освобожденіе поля отъ сорныхъ травъ , ибо борьба 
съ ними во врем я роста свеклы удорожаетъ куль- 
туру послѣдней. По отношенію къ  выбору мѣста 
въ сѣвооборотѣ кормовая свекла существенно от- 
личается отъ сахарной, я в л я я сь  типичнымъ паро- 
вымъ растеніемъ, т. е. лучшимъ для нея мѣстомъ 
считается унавоженное паровое поле, позволяющее 
достигнуть высокихъ урожаевъ, способныхъ опла- 
тить пнтенсивную культуру; избытокъ азотистыхъ 
вещ ествъ въ корнѣ, вызываемый навознымъ удоб- 
реніемъ, здѣсь не вредитъ, а  даже я в л я ется  жела- 
тельнымъ, поскольку рѣчь идетъ о бѣлковыхъ ве- 
щ ествахъ. Далѣе, кормовая свекла, опять въ отли- 
чіе отъ сахарной, можетъ к ак ъ  прямо высѣваться 
въ  поле, такъ  и разводиться пересадкою, въ осо- 
бенности удобною для круглыхъ сортовъ, у кото- 
ры хъ поврежденіе (и вызываемое имъ вѣтвленіе) 
корня въ нижней части не сказы вается столь су- 
щественно на формѣ утолщенной части, въ образо- 
ваніи которой важную роль играетъ сильно раз- 
ростаю щ аяся головка. П ересадка, связан ная съ 
болѣе раннимъ высѣвомъ на гряды, позволяетъ, 
вы игры вая врем я, идти съ этой культурой далѣе 
на сѣверъ, нежели при прямомъ посѣвѣ; затѣмъ, 
этотъ пріемъ оставляетъ больше времени для ве- 
сенней обработки почвы, чтò имѣетъ значеніе для 
излишне-связныхъ, влагоемкихъ почвъ, трудно 
просыхаю щ ихъ весной, особенно же во влажномъ 
климатѣ. Н а  глинистыхъ почвахъ иногда нельзя 
сѣять свеклу (ибо всходы не могутъ пробить корки), 
но ещ е можно разводить ее пересадкой. Затѣмъ, 
при пересадкѣ молодые всходы на грядахъ  легче 
защ итить отъ различныхъ поврежденій (напр., отъ 
земляной блохи), нежели въ  полѣ; съ другой сто- 
роны, при этомъ достигается крупная экономія въ 
посѣвномъ матеріалѣ, иногда довольно дорогомъ 
(сбереженіе это можетъ доходить до 3/4 и болѣе отъ 
количества, высѣваемаго въ полѣ). Однако, пере- 
садка имѣетъ и свои неудобства: такъ , она тре- 
буетъ больше рабочихъ рукъ, а  въ сухомъ климатѣ 
(напр., въ нашей черноземной полосѣ) саженцы 
медленно принимаются, а  иногда и гибнутъ. По 
Бломейеру, на выборъ того или другого пріема 
(посѣва или пересадки) весьма сильно вліяетъ 
культурное состояніе полей даннаго имѣнья: 
чѣмъ оно выше, тѣмъ больше возможности пе- 
реходить къ прямому посѣву въ полѣ, и наобо- 
ротъ. Разсаду  готовятъ, вы сѣвая свеклу на сѣ- 
мянны я гряды  въ разбросъ или (чтò лучше) р я - 
дами и задѣлывая неглубоко (иногда прикрываютъ 
посѣвъ хворостомъ для защиты отъ холодовъ); 
затѣмъ поливаютъ, пропалываютъ и прорѣжи-

ваю тъ разсаду, такъ  чтобы между растен іям и  
было до 1 в. разстоян ія. Когда разсада достигнетъ 
толщины гусинаго пера, ее выдергиваютъ или вы- 
капываю тъ, со х р ан яя  по возможности цѣлыми 
корни; если земля на грядахъ  су х ая , то передъ 
выдергиваніемъ ее поливаютъ, чтобы размягчить. 
Если корни настолько длинны, что могутъ сги- 
баться при посадкѣ, то иногда ихъ обрѣзаютъ, ибо 
укороченное растен іе ук ореняется лучше, нежели 
согнутое въ почвѣ. Иногда у саженцевъ укорачи- 
ваю тъ и листья (не трогая, конечно, «сердечка»), 
чтобы уменьшить испареніе на первое врем я, когда 
поврежденная корневая система не въ состояніи 
подавать достаточныхъ количествъ воды; при пас- 
мурной погодѣ, паиболѣе благопріятной для пере- 
садки, это бываетъ излишнимъ. Вы дернутая раз- 
сада укладывается въ корзины, взбры згивается 
водой, прикры вается (напр., мхомъ) для защ иты 
отъ вы сы ханія и доставляется въ такомъ видѣ въ 
поле. Размѣтивъ послѣднее маркеромъ, сажаю тъ 
съ помощыо садильника, образуя имъ углубленіе, 
достаточное, чтобы опустить въ него саженецъ, не 
сгибая корня; затѣмъ прикрываю тъ землей такъ, 
чтобы она не засы пала «сердечка», съ помощью 
того же садильника, вты кая его возлѣ посаженнаго 
растен ія и придавливая къ  послѣднему землю. 
Кромѣ садильника, посадку можно производить 
лопатой, мотыгой или руками, при достаточно рых- 
лой почвѣ и недлинныхъ саж енцахъ. Гораздо быст- 
рѣе саж ать подъ соху или плугъ, предварительно 
расклады вая разсаду по откосу открытой борозды 
и закры вая ее при слѣдующемъ движеніи орудія, 
а  послѣ этого оправляя руками. У  хорошо поса- 
женной разсады  корень долженъ имѣть по возмож- 
ности вертикальное положеніе и сидѣть настолько 
глубоко,чтобысердечные листикине были засыпаны 
землей и чтобы нельзя было выдернуть растеніе за  
листокъ, который, при употребленіи нѣкотораго 
усилія для выдернутія саженца, скорѣе долженъ 
оборваться, чѣмъ выдернуться вмѣстѣ съ сажен- 
цемъ. Крупность саж енцевъ вліяетъ  существенно 
на послѣдующее развитіе и урожай. По Вольни, 
при толщинѣ корней разсады въ 9, 6 и 3 мм., со- 
отвѣтственно при уборкѣ урож ая получилосъ 29, 
19 и 10 ф., а вѣсъ 100 корней равн ялся  114, 75 и 
49 ф. П ослѣ посадки растен ія  рекомендуется 
обыкновенно поливать (но не залив ая  сердечка), а  
затѣмъ прикрывать влажную землю около растен ія 
мякиной или чѣмъ-нибудь подобнымъ во пзбѣжаніе 
вы сы ханія и образованія корки (скудная поливка 
безъ такой предосторожности можетъ иногда дѣй- 
ствовать только отрпцательно, вы зы вая корку).

П ри прямомъ посѣвѣ въ полѣ кормовая свекла 
сѣется обыкновенно не столь густо, какъ  сахарная, 
соотвѣтственно чему и сѣмянъ е я  требуется 
меньше (1—11/2 п., иногда ещ е менѣе). Т ак ъ  какъ  
здѣсь обычно стрем ятся  къ высшему валовому 
урожаю, то не только не избѣгаютъ крупныхъ кор- 
ней, а, наоборотъ, стрем ятся  ихъ получить, раз- 
мѣщ ая растен ія тѣмъ рѣже, чѣмъ плодороднѣе 
почва и чѣмъ болѣе способенъ къ  разрастанію  
воздѣлываемый сортъ; на бѣдныхъ же почвахъ при- 
ходится сгущ ать стояніе растеній , чтобы недоста- 
токъ массы въ каждомъ возмѣстить большимъ чис- 
ломъ ихъ на десятинѣ, согласно общему правилу 
относительно густоты посѣва. В ъ общемъ, раз- 
стоян ія  для кормовой свеклы отводятся бóльшія , 
чѣмъ для сахарной, напр., 12 в. между рядам и и 
6 - 8  в. между растеніями въ ряду. В ъ  послѣднее 
врем я, впрочемъ, подъ вліяніемъ работъ Дегерена, 
во Ф ранцiи зам ѣчается стремленіе сократитъ р аз-



стоян ія  и для кормовой свеклы, такъ  какъ  м ак- 
симальный урозкай корней не отвѣчаетъ ещ е мак- 
симальному урожаю сухихъ вещ ествъ съ десятины, 
а  получающ іеся при большихъ разстоян іяхъ  круп- 
ные корни слишкомъ водянисты; поэтому выгод- 
нѣе, по Дегерену, имѣть ту же массу урож ая въ 
видѣ болѣе мелкихъ, чѣмъ крупныхъ корней. Но 
этотъ вопросъ въ работахъ Дегерена связанъ  съ 
замѣной стары хъ крупныхъ сортовъ кормовой 
свеклы  новыми сортами полусахарной свеклы, а  
т а к а я  зам ѣна не всѣми признается желательной; 
поэтому можно лишь принять во вниманіе, что при 
опы тахъ по отысканію наилучшихъ разстояній 
слѣдуетъ брать критеріемъ урожай сухого ве- 
щ ества съ десятины, а  не урожай сырыхъ корней.

Уходъ за  кормовой свеклой въ общихъ чертахъ 
совпадаетъ съ уходомъ за  свеклой сахарной, съ 
Небольшими отличіями, вытекающ ими изъ выше- 
сказаннаго. Основными пріемами ухода являю тся 
мотыженіе и прорѣживаніе на соотвѣтственныя 
сорту и почвѣ разстоянія; далѣе, здѣсь возможна 
подсадка пропавш ихъ растеній, непримѣнимая 
при культурѣ сахарной свеклы по указаннымъ ра- 
нѣе основаніямъ. Окучиваніе къ  кормовой свеклѣ 
примѣняется чащ е, нежели къ  сахарной, ибо здѣсь 
оно возможно въ большей мѣрѣ, безъ риска засы- 
пать «сердечко», особенно у сортовъ съ сильно 
разрастаю щ ейся надъ землею головкой; какъ  на 
мотивъ, побуждающій окучивать, указываю тъ на 
меньшее одеревенѣніе головки, нѣсколько повыша- 
ющее кормовыя достоинства продукта. Однако, въ 
сухихъ  мѣстностяхъ не слѣдуетъ упускать изъ 
вида, что окучиваніе способствуетъ изсушенію 
почвы тѣмъ въ большей мѣрѣ, чѣмъ сильнѣе оно 
производится.

Уборка кормовой свеклы легче, нежели сах ар - 
ной, въ особенности сортовъ круглыхъ. П ри х р а- 
неніи пользуются тѣми же пріемами, о х р ан яя  свек- 
ловицу какъ  отъ зам ерзанія, так ъ  и отъ порчи 
вслѣдствіе повышенія температуры; впрочемъ, за- 
мерзаніе здѣсь ещ е не так ъ  опасно и не представ- 
л яетъ  даже крупныхъ неудобствъ, если корни, 
напр., запариваю тся передъ скармливаніемъ; не- 
обходимо только разъ  замерзшую свеклу предо- 
х р ан ять  отъ оттаиван ія въ случаѣ оттепели, такъ  
к ак ъ  при этомъ она быстро (иногда уже черезъ 
сутки) получаетъ непріятный привкусъ и скоро 
портится. Разные сорта кормовой свеклы не оди- 
наково стойки при храненіи.

У рож аи кормовой свеклы составляю тъ 2 0 0 0 -  
4000  п. съ 1 дес. при нормальной культурѣ; болѣе 
низкій урожай (напр., отъ недостатка удобренія) 
часто не окупаетъ расходовъ, въ виду значитель- 
ности затратъ  на работы по уходу. К акъ  высшій 
извѣстный урожай кормовой свеклы, приводится 
8000 п. съ 1 дес. У рожай листьевъ составляетъ 
обыкновенно 2 5 -3 0 %  отъ урож ая корней.

III) Болѣ зни свекловицы.
В ъ Энциклопедіи уже были разсмотрѣны вре- 

дители свекловицы, принадлежащ іе къ животному 
царству (см. т. IV , стр. 70 3 -7 3 6 ), и потому въ 
настоящ ей статьѣ мы остановимся только на гриб- 
ныхъ болѣзняхъ ея. Т акъ  назы ваем ая « гн и л ь  
с е р д е ч к а »  вы зы вается грибкомъ Регеповрога 
S c h a c h tii  при этомъ внутренніе (молодые) листья 
утолщ аю тся, становятся  курчавыми, останавлива- 
ю тся  въ ростѣ и желтѣютъ пятнами. Противъ этой 
болѣзни рекомендуется возможно скорое удаленіе 
б ольныхъ растеній, особенно же сѣменниковъ. По- 
добное же заболѣваніе, связанное съ послѣдующимъ

почернѣніемъ внутреннихъ листьевъ, причиняетъ 
грибокъ Sporidesm ium  putrefaciens. К ъ  концу лѣта 
на листьяхъ свеклы могутъ появляться рж авы я 
пятна, указы ваю щ ія на развитіе уредоспоръ 
Urom yces betae, или бурыя пятна, вызывающія 
преждевременное отмираніе листьевъ и причиняе- 
мыя грибкомъ Сеrсоsро r а  bеtаесоlа ; мѣры борьбы 
съ послѣднимъ не разработаны, но предполагаютъ, 
что опрыскиваніе мѣднымъ купоросомъ можетъ 
быть полезнымъ. Д ля нашихъ условій, повидимому, 
важ нѣйш ая изъ грибныхъ болѣзней свеклы — кор- 
неѣдъ (W urzеlb rаnd). Онъ появляется въ то врем я, 
когда растен ія  имѣютъ уже листика 2—4; рядки 
сперва мѣстами начинаютъ рѣдѣть и между ними 
кое-гдѣ попадаю тся погибш ія,соверш еннозасохш ія 
растен ія; затѣмъ развитіе всей плантаціи идетъ 
туже, ростъ все медленнѣе и медленнѣе подви- 
гается  впередъ и, наконецъ, какъ  бы остапавли- 
вается  совершенно; далѣе ряды  рѣдѣютъ все 
больше и больше, мѣстами образуются болѣе или 
менѣе значительныя плѣш ины ,-такъ длится 2 —3 
недѣли. Теперь приходится уже торопиться про- 
рывкой, не помышляя, конечно, о правильной ра- 
ботѣ, а  стараясь  оставить по возможности здоро- 
вы я и крѣпкія  растен ія  и не преслѣдуя равномѣр- 
ности разстояній между ними. У удаляемыхъ боль- 
ныхъ растеній листья по большей части значи- 
тельно утолщены и имѣютъ болѣе блѣдную, какъ  
бы желтоватую окраску, а  корешокъ или непосред- 
ственно надъ поверхностью земли, или ниже ея , 
приблизительно на 1 дюймъ, круто утоньшается  и 
далѣе представляетъ уже тонкую, совершенно по- 
чернѣвшую нить. П ослѣ прорывки, смотря по по- 
годѣ, болѣзнь или черезъ нѣкоторое врем я пріо- 
станавливается, или же продолжается до оконча- 
тельной гибели всей плантаціи, причемъ и пере- 
сѣвъ обыкновенно не приводитъ къ  цѣли, такъ  
какъ  новые всходы опять поражаю тся корнеѣдомъ; 
въ такомъ случаѣ остается лишь засѣ ять поле, 
вмѣсто свеклы, просомъ, гречихой и т. п. расте- 
ніями, нестрадаю щими отъ корнеѣда. К ъ  заболѣ- 
ранію воспріимчивы лишь молодые ростки, и оно 
начинается съ появленія полупрозрачныхъ стекло- 
видныхъ участковъ на молодомъ корешкѣ, а  за- 
тѣмъ наступаютъ отмираніе клѣтокъ кожицы и 
первичной коры и связанное съ пими побурѣніе 
(лишь центральный сосудистый пучекъ остается 
нетронутымъ); подъ микроскопомъ можно замѣтить, 
что гифы грибка проникаютъ въ устьица и распро- 
страняю тся въ паренхимѣ заболѣвающихъ расте- 
ній. По Гельригелю, дезинфекція сѣмянъ карбо- 
ловой кислотой предупреждаетъ заболѣваніе корне- 
ѣдомъ; но въ полѣ не достигается такого успѣш- 
наго результата, ибо споры грибка, помимо сѣ- 
мяпъ, находятся и въ почвѣ. Сѣмена разнаго про- 
исхожденія, по Карлсону, весьма различно отно- 
с я т с я  къ  корнеѣду; такъ , въ одномъ опытѣ морав- 
с к ія  сѣмена имѣли заболѣваемость въ 97% , 
клейнванцлебенъ-въ 57% , К науэра р о зо в а я -в ъ  
4 0 %  и К науэра б ѣ л а я -в ъ  3 0 % . Повидимому, мел- 
к ія  и недозрѣлыя сѣмена наиболѣе склонны пора- 
ж аться корнеѣдомъ; заграничныя сѣмена сильнѣе 
повреждаются, нежели мѣстныя. До сихъ поръ не 
установлено, одинъ ли какой-либо грибокъ причи- 
няетъ  корнеѣдъ, или же разные грибки, нападая 
на ослабленный организмъ, даютъ одну и ту же 
картину поврежденія; виновникомъ чащ е назы- 
ваютъ P y th ium  de B a ry an u m  и Р hоmа  bеtае. 
Лучшимъ средствомъ борьбы противъ корнеѣда 
я в л я ется  полученіе здоровыхъ крупныхъ сѣмянъ 
и сильныхъ всходовъ съ помощью нормальныхъ



пріемовъ селекціи и культуры; въ послѣднемъ от- 
ношеніи, кромѣ обработки и удобренія, весьма 
важно еще не злоупотреблять положеніемъ свеклы 
въ сѣвооборотѣ, т. е. не слишкомъ скоро повто- 
р ять  эту культуру на одномъ и томъ же мѣстѣ.

Д. Прянишниковъ.
Л и т е р а т у р а . Б е д г о л ь д ъ ,  П ракт. наставленіе

о воздѣлываніи св-цы. 1847.- Б о г д а н о в ъ ,  Рус. 
свекл. с ѣ м е в а .-В е р н е р ъ ,  Корм. растенія . 1 8 8 9 .-  
В ы ш и н с к ій ,  Раціон. культура св-цы и свекл. 
сѣмянъ. 1895. -  Г а в р о н с к ій :  1) Рук-во къ  раз- 
веденію сах. св-цы. 1883; 2 )  Культура сѣмянъ сах. 
св-цы. 1 8 8 3 .-Г о м и л е в с к ій :  1) Результаты опы- 
товъ культуры сах. св-цы въ Гродзискѣ. 1901; 
2) В ы ращ иваніе сѣмянъ сах. и корм. св-цы и мор- 
ковныхъ. 1 8 9 7 - Д а в ы д о в ъ ,  К р. рук-во к ъ  воздѣ- 
лыванію св-цы въ Россіи. 1 8 3 4 .-Д е р е б ч и в с к о е  
оп. поле барона A .A . М аса. В ы п .І -Х . 1889-1898 .— 
Е ж е г о д в и к ъ  рус. с.-х. оп. учрежденій. Вып. I. 
1 9 0 1 .-Ж у к о в ъ ,  Т руды  Ивавовской с.-х. оп. стан- 
ціи. 1 9 0 1 .-3 а й к е в и ч ъ :  1) О нѣк. сторонахъ куль- 
туры сах. свеклы. 1889; 2) Корм. свекла. 1894.— 
И в а н с к ій ,  Воздѣлываніе сах . св-цы. Вып. I. 
1894.—К а б е ш т о в ъ ,  ІІосѣвъ корм. св-цы. 1884.— 
К а р л с о в ъ ,  К ъ  вопросу о культурѣ сах . св-цы. 
(«Земледѣліе»). -  К н а у е р ъ ,  Воздѣлываніе сах. 
св-цы. 1 8 8 8 .-К о т е л ь н и к о в ъ ,  Бесѣды по земле- 
дѣлію. Вып. V II. 1 8 9 8 .-К у д е л ь к а ,  Сах. св-ца и 
е я  к у л ь т у р а .1 8 9 5 .-К у л ь т у р а  сѣмянъ сах. свеклы 
въ имѣніяхъ  граф . M. Е . Браницкой, въ  кіевской 
губ. 1887-1897  гг. 1 8 9 7 .-Л е щ е н к о , Теплицко- 
ситковецкое заповѣдвое имѣніе гр. K . К . Потоц- 
каго. 1897.—Л о т о ц к ій ,  П ракт. воздѣлываніе сах. 
св-цы. 18 9 1 .-Л ю б а н с к ій :  1) К р .р у к -в о  к ъ  воздѣ- 
лыванію корм. свеклы . 1896; 2) Опыты съ безво- 
лымъ размноженіемъ сах. св-цы по способу Нова- 
чека («Вѣстн. Сел. Хоз.» 1902, № №  5 1 -5 2 ).—М а й - 
з е л ь :  1) Сах. св-ца и условія ея  воздѣлыванія. 
1888; 2) Культура свекл. сѣмянъ въ Б ржозувкѣ. 
1887. — М а т е р іа л ы  для рѣш енія вѣк. вопросовъ 
по культурѣ сах. свеклы (оп. поля тростянецкое, 
бѣлоколодезское). 1885. 1887. — Н е й к е н ъ ,  Рук-во 
све кл .хозяй ства. 1 8 7 7 .-О б зо р ъ  дѣятельности  оп. 
полей харьков. с .-х . об-ва 19 0 3 .-П р я н и ш н и -  
к о в ъ :  1) О связи  аватом. строенія  св-цы съ е я  
сахаристостью  («Вѣстн. рус. сел. хоз.» 1891, №  7); 
2) Опыты по физіологіи и культурѣ сах . св-цы 
(«Изв. Петр. Ак.» 1891, вып. I.); 3) Частное земле- 
дѣліе. 1901. — Р е з у л ь т а т ы  сравнит. опытовъ по- 
сѣва различныхъ сортовъ сах . свеклы, произве- 
денныхъ по иниціативѣ В арш ав. отдѣлевія об-ва 
для содѣйствія промышлеввости и торговлѣ. 
1894 -  1901. -  С о к о в в и н ъ ,  Какую  пользу мо- 
жетъ привести корм. буракъ и к ак ъ  его 
сѣять. 1902. — С т е б у т ъ , Освовы пол. культуры. 
1882.- С т у д е н о в ъ ,  Отчетъ по командировкѣ за- 
границу 1 8 9 2 -3  гг. для изученія культуры сах. 
св-цы. 1894.— Т ы ш к е в и ч ъ  (графъ), Нѣсколько 
замѣчавій по поводу оцѣнки сѣмянъ сах. св-цы. 
1896.—Ф и л и п ч е н ко, Мошногородищевское имѣ- 
ніе. 1896. — Я н с о в ъ ,  Изъ путевыхъ замѣтокъ о 
свекл. хозяйствѣ малорос. и юго-зап. губ. 1 8 6 9 .-  
С т а т ь и  р азныхъ авторовъ въ ж урвалахъ «Хо- 
зяинъ», «Земледѣліе», «Рус. сах . дѣло», «Зап. 
кіев. отд. И. Р . Техн. Об-ва», «Вѣдом. сел. хоз. и 
пром.» и др.- K a r p i n s k i ,  W yniki рr ас i  doswiad- 
czen ze stacyi rolniczocukrowniczej w Grodzisku. 
1900-1901 .—K o w a l s k i  i  D o r a n t ,  Przyczynek do 
kw estyi osnaczenia cukru  w buraku. 1 9 0 0 .-В lo - 
m e y e r ,  D ie landw. N utzpflanzen. 1 8 9 1 - D ö r in g ,  
D ie Z uckerrübe u. ihr A nbau. 1 8 9 6 .-F ü h l in g ,  D er

prak t. R übenbauer. 1877. -  G i r a r d ,  A nnales de 
l’Institu t agronomique à  P aris. 1 8 8 4 - 8 5 .- H e r z o g ,  
M onographie der Zuckerrübe. 1899.— H e u z é: 1) Les 
plant.es industrielles. T . IV . 1895; 2) Les p lantes four- 
rag ères. T . I . 1 9 0 3 .-K ie h l ,  E rtrag re ich er Z ucker
rübenbau. 19 0 0 . - K n a u e r ,  D er R übenbau. 1 9 0 0 .-  
L y o n  and W ia n c k o ,  E xperim ents in the culture  
of the sugar-beet in N ebraska. 1 9 0 2 .-R ü m k e r :
1) Zuckerrübenzüchtung der G egenw art. 1894;
2) N ichtzuckerstoffe der R übe. 1 8 9 8 .-S ta m m e r ,  
L ehrbuch der Z uckerfabrikation . 1 8 8 7 .-S to h m a n ,  
Handbuch der Z uckerfabrikation . 18 9 3 . - С т а т ь и  
S c h i n d l e r ’a, B r i e m ’a, P e t e r m a n n ’a, D e h e -  
r a i n ’a , G i r a r d ’a, D e V r i e s ’a  и др. въ «Zeit
schrift f. R übenzuckerindustrie», « B lätter f. Z ucker
rübenbau», «Landw. Jah rbücher» , «Annales agro- 
nomiques» и др.

С в е к л о к о п а т е л и - о р у д і я ,  предназначен- 
ны я для вы капы ванія изъ земли свекловицы. В ъ 
простѣйшемъ cлучаѣ для этого пользуются двух- 
рожковыми вилами съ ш ариками на концахъ, чтобы 
не повреждать свеклу; вилы запускаю тся въ землю 
так ъ , чтобы выкапываемый буракъ оказался внутри 
орудія, и затѣмъ приподымаются вверхъ , причемъ 
буракъ оказы вается отдѣленнымъ отъ земли. Весь 
нашъ свеклосахарный районъ производитъ уборку 
свеклы исключительно вилами, не говоря уже о 
Ц арствѣ П ольскомъ, гдѣ зачастую  посѣвъ свекло- 
вицы производится руками.

По преимуществу употребляю тся свеклокопа- 
т ел и  однорядные, но иногда и многорядные (паро- 
вые, напр.). П р и  выборѣ м н о г о р я д н а г о  свекло- 
копателя слѣдуетъ обращ ать в ниманіе на то, чтобы 
число рядовъ свеклокопателя было р а в но числу р я - 
довъ сѣялки, которой производился сѣвъ свеклы, 
или было кратное ему; это необходимо для того, 
чтобы свеклокопатель не могъ работать сразу на 
двухъ проходахъ сѣялки, а  проходилъ ходъ сѣялки 
полностью въ 2 или 3 раза; бороздки въ двухъ со- 
сѣднихъ проходахъ сѣялки никогда не будутъ 
между собою параллельны, а  потому свеклокопа- 
тель, пущенный по двумъ проходамъ сѣялки, мо- 
жетъ повредить бураки. Если же въ ходѣ сѣялки 
находится не 2 - 3 ,  а  болѣе, напр., 5 рядовъ, тогда 
при 3-рядномъ свеклокопателѣ можно вы копать 
по 3 ряда  свеклы въ каждомъ ходѣ сѣялки, а  за- 
тѣмъ, отнявъ одивъ изъ крайнихъ корпусовъ, ра- 
ботать какъ  двухряднымъ свеклокопателемъ; на  
этотъ случай необходимо, чтобы въ многорядныхъ 
свеклокопателяхъ можно было переставлять упряж - 
ной крю къ. Вообще, примѣненіе многорядныхъ 
свеклокопателей возможно только тогда, когда всѣ 
междурядія безусловно равны другъ д р у гу -в ъ  про- 
тивномъ случаѣ много бураковъ будетъ попорчево, 
и звачительная доля урож ая останется въ почвѣ.

Свеклокопатели по конструкціи и характеру  
работы могутъ быть разбиты на двѣ группы: 1) ле- 
меховые и 2) дисковые.

I) Лемеховые свеклокопатели (рис. 1-й) бываютъ 
снабжены одиночными или парными лемехами; они 
разнообразнѣе и употребительнѣе дисковыхъ, и ра- 
бота ихъ отчасти напоминаетъ почвоуглубленіе, да  
и самое орудіе представляетъ собою нѣчто въ родѣ 
почвоуглубителя, если оно предназначено для вы- 
капы ванія  одного ряда.

Работаю щими частям и въ лемеховыхъ о д н о - 
р я д н ы х ъ  свеклокопателяхъ (рис. 2-й), являю тся  
обыкновенно двѣ дугообразно изогнутыя стойки, 
снабженныя на концахъ лемехами; вверху стойки 
прикрѣпляю тся къ грядилю. Орудіе пускаю тъ по 
полю въ такомъ направленіи (рис. 1-й), чтобы р я -



докъ свеклы приш елся между стойками; п р и  этомъ 
земля по бокамъ р ядка  окаж ется разрыхленной, и 
свекла вполнѣ легко можетъ быть вынута изъ 
земли. Свеклокопатели описанной кон- 
струкціи, такъ  называемые б о г е м с к іе ,  
всегда устраиваю тся съ передкомъ, при- 
чемъ въ нѣкоторыхъ изъ нихъ руль, под- 
ходящ ій къ  задней части орудія, даетъ 
возможность управлять ходомъ передка,

что, конечно, улучшаетъ орудіе. 
Грядиль и ручки свеклокопателей 
богемскаго типа дѣлаю тся пре- 
пмущественно изъ дерева, и стой- 
ки, въ предупрежденіе ихъ отги- 
банія назадъ во время работы, 
пристегнуты къ  грядилю желѣз- 
ными прутьями. Богемскіе свек- 
локопатели на одинъ рядъ  строят- 
с я  заводами Э ккерта, П рацнера, 
Гельферихъ-С аде, Л ипгарта и др.; 
на рис. 2-мъ изображенъ свекло- 
копатель Л ипгарта м арки ас по 
П рацнеру. Н а рпс. 3-мъ изобра- 
женъ однорядный лемеховый 
свеклокопатель Баж ака, у кото- 
раго грядиль и ручки сдѣланы изъ 
желѣза. Б аж ак ъ  строитъ свекло-

копатели на три ряда съ парными лемехами, на- 
поминающіе, по конструкцiи работаю щ ихъ частей, 
его однорядные свеклокопатели. Свеклокопатель

Аміо  и Б аріа  существенно отличается отъ опи- 
санныхъ свеклокопателей тѣмъ, что стойки его не 
на-глухо прикрѣплены къ  рамѣ, а  могутъ быть

раздвинуты или придвинуты одна къ  другой; это 
приспособленіе, конечно, улучшаетъ орудіе. Дру- 
гою конструктивною особенностью свеклокопателя 
Аміо и Б ар іа  явл яется  присутствіе рѣжущаго к р ая

у колесъ передка; этимъ выступомъ листья свекло- 
вицы, попадая подъ колеса, обрѣзаются, и такимъ 
образомъ стойки предохраняю тся отъ засоренія.



Н а рис. 4-мъ изображенъ свеклокопатель Зи- 
дерслебена на два р я д а  съ одиночными лемехами, 
при работѣ которымъ разрыхленіе р яда  происхо- 
дитъ только съ одной стороны. Орудіе это состоитъ 
изъ массивной рамы, къ  которой прикрѣплены два 
корпуса; рам а покоится на двухколесной тачкѣ и 
спереди подпирается двухколеснымъ передкомъ, 
отъ  котораго кзаду идетъ руль; въ виду массив- 
ности корпусовъ, подъемъ ихъ соверш ается при 
помощи червячной передачи, помѣщенной на зад- 
ней стойкѣ орудія; корпуса, укрѣпленные въ рамѣ 
при помощи клиньевъ и нажимныхъ болтовъ, допу- 
скаю тъ перестановку въ вертикальной плоскости, 
а  равно и измѣненіе наклона.

Свеклокопатель Циммермана  (рис. 5-й) очень 
похожъ на предыдущій и отличается отъ него

лишь тѣмъ, что разрыхлетъ почву у рядковъ не 
снаружи междурядія, а  въ самомъ междурядіи. 
Впрочемъ, Циммерманъ строитъ такж е свеклоко- 
патели и предыдущаго типа.

Однорядные свеклокопатели съ одиночными

лемехами строятся , напр., заводомъ Б ехера , а 
такж е можно пріобрѣсти къ  универсальному плугу 
С акка (т. V II, стр. 170) корпусъ свеклокопателя, 
напоминающій корпусъ почвоуглубителя, но отли- 
чаю щ ійся отъ него односторонней формой лемеха;

упомянутые свеклокопатели неудобны въ томъ от- 
ношеніи, что при встрѣчѣ съ препятствіям и въ 
почвѣ легко уклоняю тся въ сторону и произво- 
дятъ  огрѣхъ.

Свеклокопатели съ парными и одиночными ле- 
мехами имѣютъ своихъ защ итниковъ и противни- 
ковъ, но, за  неимѣніемъ строго обоснованныхъ 
конкурсныхъ данныхъ, трудно пока сказать, к а к а я  
изъ этихъ двухъ системъ предпочтительнѣе, — 
можно лишь предположить, что на почвахъ влаж - 
ныхъ, легко замокаю щ ихъ, умѣстнѣе будетъ упо- 
требленіе богемскихъ свеклокопателей, на поч- 
вахъ  же сухихъ раціональнѣе примѣнять свекло- 
копатели съ одиночными лемехами.

II) Изъ дисковыхъ свеклокопателей назовемъ 
свеклокопатель системы Беренса (рис. 6-й). Рабо- 

чими частям и его являю тся  два 
стальныхъ диска, поставленныхъ 
другъ къ  другу подъ нѣкоторымъ 
угломъ такъ , что внизу диски 
сближены. П ри ходѣ орудія по 
плантаціи, рядъ  свекловицы про- 
пускается между дисками, кото- 
рые, углубляясь въ землю и про- 
рѣ зая  ее съ боковъ р яд к а  на 
глубину до 3 д., извлекаю тъ изъ 
земли свекловицу и укладываютъ 
ее за  орудіемъ. Свеклокопатели 
этой системы работаю тъ крайне 
неудовлетворительно и употребля- 
ю тся поэтому очень рѣдко.

Л и т е р а т у р а . Д е б е н ъ ,  М а- 
шпны для уборки урожаевъ. 1 9 0 0 .-  
П е р е л ь с ъ ,  Рук-во  къ  выбору и 

употребленію с .-х . машинъ. 1900. - А р ц ы б а ш е в ъ ,  
С.-х. машины и орудія. 1 9 0 2 .-W ü s t , L andw . М а- 
sсhinеn k u d е. 1889. 10. Вейсъ.

С в е к л о е а х а р н о е  п р о и з в о д е т в о .  
Е щ е въ  1747 г. А . М арграф ъ  указалъ на содержа- 
ніе сах ар а  въ свекловицѣ и на возможность извле- 
ченія его изъ этого растен ія, а  затѣмъ ученикъ 
его, А хардъ, въ 1802 г. построилъ въ  своемъ имѣ- 
ніи, въ Силезіи, первый св.-сах. заводъ. Однако, 
св.-сах . производство стало на твердую почву лишь 
въ 1806 г., при Наполеонѣ I, который, поддержи- 
в а я  континентальную систему, путемъ раздачи зе- 
мель для воздѣлыванія свекловицы, учрежденія при 
ф абрикахъ  школъ по сахароваренію , выдачи пре- 
мій и т. п., достигъ того, что въ 1828 г. во Франціи 
дѣйствовало уже 103 завода, съ производствомъ до 
5 мил. кгр. сах ар а . Столь быстрое развитіе св.-сах. 
производства во Ф ранціи, съ его постепеннымъ со- 
верш енствованіемъ, не могло не обратить на себя 
вниманія предпринимателей въ сосѣднихъ съ 
Ф ранціей государствахъ, и оно вскорѣ перешло 
въ  Германію, а  затѣмъ и во всѣ остальныя страны 
Европы. В ъ Россіи начало его относится къ  1801 г., 
когда московскій аптекарь Биндгеймъ предста- 
вилъ правительству проектъ выдѣлки сах ар а  изъ 
бѣлой свекловицы; первый же с в .-с а х . заводъ 
былъ построенъ въ 1802 г. Бланкенгагеномъ въ 
с. А лябьевѣ (чернскаго у., тульской губ.). Затѣм ъ 
число заводовъ стало возрастать, и въ 1830 г. 
ихъ было уже 20, а  въ 1846 г. 206, причемъ 
заводы хотя  строились въ разны хъ мѣстностяхъ 
Имперіи, но тяготѣли къ  западному и, въ особен- 
ности, къ югозападному районамъ, к ак ъ  естествен- 
но-благопріятнымъ для воздѣлыванія сах ар истой 
свекловицы; быстрому развитію св.-сах . производ- 
ства въ послѣднемъ районѣ много услугъ оказали 
графы  Бобринскіе, соверш енствуя въ своихъ имѣ-



н іяхъ  и заводахъ (кіевской губ.) какъ  самую куль- 
туру свеклы, такъ  и добываніе изъ нея сахара, и 
одновременно воспиты вая спеціалистовъ по сах а- 
роваренію для заводовъ, вновь откры вавш ихся въ 
разныхъ мѣстностяхъ Россіи. Однако, хотя  число 
св.-сах. заводовъ въ  это врем я быстро росло, но 
общее производство сах ар а  стояло ещ е на весьма 
низкомъ уровнѣ и не удовлетворяло внутренняго 
спроса, ибо заводы тогда строились небольшихъ 
размѣровъ, оборудовались просто, и сахаровареніе 
на нихъ велось примитивными способами. Для 
примѣра отмѣтимъ, что въ  компанію 1859 /  60 г. на 
дѣйствововшихъ 390 заводахъ было добыто изъ 
4.406,8 т. берк. свеклы всего (по нормѣ) 871,8 т. п. 
сах ар а, т. е., въ  среднемъ, около 2.235 п. на заводъ. 
П ри  недостаточномъ развитіи внутренняго произ- 
водства сахара, дѣятельность рафинадныхъ заво- 
довъ сводилась къ  очисткѣ привозимаго изъ-за гра- 
ницы (преимущественно изъ Англіи) тростниковаго 
сахара-сы рца и къ  передѣлкѣ его въ рафинадъ, въ 
то врем я продававш ійся у насъ по весьма вы- 
сокимъ цѣнамъ и потому служившій предметомъ 
потребленія лишь богатыхъ классовъ населенія. 
Р аф и н адное дѣло, основанное на передѣлкѣ мате- 
ріаловъ иностранныхъ, уступило мѣсто производ- 
ству раф инада изъ туземнаго свекловичнаго са- 
х ар а  лишь тогда, когда культура свекловицы и вы- 
работка изъ нея кристаллическаго продукта за- 
воевали себѣ право граж данства въ Россіи . Пере- 
ходъ этотъ соверш ался весьма медленно и осуще- 
ствился только къ  началу 80 -хъ гг. X IX  в., когда 
рафинадное производство стало обслуживать инте- 
ресы отечественнаго св.-сах . производства, успѣв- 
шаго развиться на столько, что недостатка въ са- 
харѣ уже не ощ ущалось. Съ 80-хъ гг. русскіе са- 
харные заводы стали вы рабаты вать сахаръ  въ ко- 
личествѣ, уже превышающемъ внутренній на него 
спросъ, и потому съ этого времени русскій сахаръ  
сдѣлался такж е предметомъ постоянвой вывозной 
торговли, какъ  по европейской, такъ  и по азіатской 
границамъ.

Свеклосахарное и рафипадное  производства со- 
ставляю тъ, въ  сущности, двѣ отрасли одной и той 
ж е сахарной промышленности  (т. V III, стр. 733), 
ибо имѣютъ своимъ предметомъ добычу вырабо- 
таннаго въ сельскомъ хозяйствѣ силами природы 
сах ар а, основанную на его отдѣленіи и очищеніи 
постороннихъ примѣсей, и сдачу продукта въ тор- 
говлю въ такомъ видѣ, при которомъ ф абрикатъ 
я в л яется  удобнымъ для хранен ія и употребленія. 
Тѣмъ не менѣе, по пріемамъ работы, эти производ- 
ства  существенно различаю тся между собою. Д ля 
обработки на св.-сах. заводы сахаръ , какъ  сырой 
м атеріалъ, доставляется раствореннымъ въ клѣ- 
точкахъ свекловичнаго растен ія; на рафинадные 
же заводы для той же цѣли онъ поступаетъ уже въ 
видѣ готоваго, бѣлаго или желтаго продукта. Въ 
виду этой особенности, экономическій центръ въ 
сахаровареніи  тяготѣетъ къ  с.-х. выращ иванію 
свекловицы, въ рафинадномъ же производстввѣ 
упомянутый центръ почти всецѣло ушелъ въ дѣло 
торговое, въ дѣло куили-продажи сах ар а, какъ 
рыночнаго товара. Поэтому св.-сах . производство 
х арактеризуется  своею тѣсною и неразрывною 
связью съ сельскимъ хозяйствомъ, рафинадное же 
производство вышло изъ сф еры  с.-х. дѣла и слѣ- 
дуетъ законамъ общимъ для предпріятій , подчиняю- 
щ ихся въ своемъ развитіи главнымъ образомъ за- 
тратам ъ  капитала, сообразно существующему на 
ры нкахъ отношенію спроса къ  предложенію. В на- 
чалѣ, какъ  упомянуто выше, каждое изъ сахароза-

водскихъ предпріятій устраивалось,какъподсобная 
отрасль, долженствующая обрабатывать произве- 
денія собственныхъ хозяйствъ; однако, подъ вл ія- 
ніемъ различныхъ причинъ, такой характеръ  этихъ 
предпріятій скоро утерялся. Введеніе акциза съ 
сах ар а  и постепенное затѣмъ его повышеніе, взаим- 
н ая  конкурренція между производителями сах ар а  
при сбытѣ послѣдняго на рынкахъ и т. д. влекли 
за  собою постоянную перестройку заводовъ, въ  
большинствѣ случаевъ оказывавш ую ся не подъ 
силу первымъ владѣльцамъ этихъ предпріятій, по- 
чему въ дѣло сталъ вноситься капиталъ извнѣ, съ 
переходомъ его изъ однѣхъ рукъ въ другія. Съ 
цѣлью удешевленія производства посредствомъ пе- 
реработки большой м ассы  свекловицы и выработки 
наибольшаго количества сах ар а, заводы должны 
были переустраиваться изъ малыхъ въ большіе, 
для чего требовалось отведеніе подъ свекловицу 
все ббльшихъ и бóльшихъ количествъ земли, иногда 
даже вопреки основамъ раціональнаго свекловод- 
ства. Таким ъ образомъ, вторженіе въ сахарозавод- 
ское дѣло крупнаго капптала почти вездѣ перемѣ- 
нило с.-х . характеръ  этихъ предпріятій на про- 
мышленный, причемъ большинство св.-сах. заво- 
довъ перешло изъ частновладѣльческихъ въ акціо- 
нерныя или въ паевы я предпріятія, и, напр., уже 
въ 80-хъ гг. X IX  в. акціонерамъ и  пайщ икамъ 
принадлежало 42%  всѣхъ заводовъ, къ  началу же 
X X  в. эта цифра еще возросла (до 55% ). В ъ какой 
мѣрѣ сахарозаводскія предпріятія, расш пряя свои 
операціи, капитализировались и изъ мелкихъ пе- 
реходили въ крупныя, показываетъ слѣдующее 
сравненіе средняго размѣра актива для одного за- 
вода за  1890 и 1900 гг.:

В ъ  1890 г. В ъ 1900 г.
для св.-сах . завода 1.038 т. р. 1.255 т. р.

» св.-сах.-раф ин. завода. 1.324 » » 1.803 » »
» рафинаднаго завода 5.363 » » 6.340 » »

Отсюда видно, что за 10-лѣтіе 1 8 9 0 -1 9 0 0  гг. 
операціи сахарозаводскихъ предпріятій въ общемъ 
повысились для св.-сах. заводовъ на 20% , для 
с в .-сах .-р аф и н ад н ы х ъ -н а  36%  и для рафпнад- 
ныхъ — на 18% , причемъ производственный капи- 
талъ значительно повысился по всѣмъ предпрія- 
тіямъ, вслѣдствіе расш иренія ихъ самихъ, а  такж е 
и кредита, ибо, во-1-хъ, сахаръ  отпускается тор- 
говцамъ съ разсчетомъ за  него или по истеченіи 
извѣстнаго срока, илп по распродажѣ товара, а, 
во-2-хъ, выдача авансовъ на поставку заводамъ 
свекловицы и сахарнаго песка принимаетъ все 
бòльшіе размѣры. Объясненное капитализированіе 
сахарозаводскихъ предпріятій соотвѣтствуетъ об- 
щему положенію св.-сах . производства, которое 
вы раж ается  въ увеличеніи какъ  числа заводовъ, 
такъ  и площадей посѣвовъ свекловицы. Увеличеніе 
это могутъ иллюстрировать слѣдующія цпфры, 
относящ іяся къ періоду 1885 -1 9 0 2  гг.:

Число дѣй- 
ствовавшихъ 

заводовъ.

Площадь подъ свек- 
лою, въ десятинахъ

Всего. Н а  одинъ 
заводъ.

З а  1885-1889  гг. 1.127 1.295.078 1.149
» 1890 -1 8 9 4  » 1.122 1.426.462 1.289
» 1 895-1899  » 1.208 1.854.824 1.535
» 1900 г 274 480.797 1.754
» 1901 » 278 507.143 1.824
» 1902 » 278 524.869 1.888

К акъ  видно, ру сская  св.-сах. промышленность 
двинулась впередъ значительно только въ послѣд-



нее время, что совпадаетъ съ введеніемъ въ дѣй- 
ствіе закона 20 ноября 1896 г. объ урегулированіи 
св.-сах . промышленности, который, какъ  извѣстно, 
сообщилъ ей весьма устойчивое положеніе. Однако, 
кромѣ правительственнаго покровительства, здѣсь 
вліяли и многія другія условія, какъ , напр., убы- 
точность производства зерновыхъ хлѣбовъ, настой- 
чиво понудившая сельскихъ хозяевъ обратитьея 
къ  другимъ полевымъ культурамъ болѣе обезпе- 
ченной доходности, среди которыхъ свекловичная 
имѣетъ наиболѣе серьезное значеніе по обширности 
ры нка и представляетъ наиболѣе выгодъ для улуч- 
шеннаго сѣвооборота. Подъ вліяніемъ изложенныхъ 
причинъ, площадь свекловичныхъ посѣвовъ подня- 
лась къ1902г.до  524.869 дес.,причемъ 7 0 %  ея  при- 
ходилось на западный (по правую сторону Днѣпра) 
районъ и 30%  на остальные районы (по лѣвую сто- 
рону Днѣпра). Х отя, такимъ образомъ, замѣчается 
абсолютное преобладаніе свекловодства въ запад- 
номъ районѣ, но, тѣмъ не менѣе, расш иреніе пло- 
щ ади свекловичныхъ посѣвовъ въ относительномъ 
своемъ значеніи въ восточномъ районѣ суще- 
ствуетъ большее, чѣмъ въ западномъ. Т акое стрем- 
леніе свекловодства во внутреннія губерніи (т. е. 
въ тѣ мѣстности, гдѣ сахарные заводы не скучены, 
гдѣ они болѣе или менѣе разбросаны по довольно 
обширному району и гдѣ поэтому нѣтъ обострен- 
ной по добыванію свекловпцы конкуренціи между 
заводами) вполнѣ естественно. Наблю даю щ аяся же 
въ послѣднее врем я концентрація свекловодства 
въ центрѣ сахарной промышленности, при все бо- 
лѣе и болѣе усиливаю щ ейся необходимости уде- 
ш евленія стоимости производства сахара, пред- 
ставляетъ  большую опасность въ отношеніи труд- 
ности своевременнаго и правильнаго воздѣлыванія 
свекловицы—съ одной стороны и е я  переработки 
на зав о д ах ъ -съ  другой.

Свекловица воздѣлывается у насъ частью въ 
хозяйствахъ, принадлежащпхъ самимъ заводамъ, 
частью  же въ хозяйствахъ сосѣднихъ землевла- 
дѣльцевъ-плантаторовъ. Въ общемъ итогѣ за  5-лѣ- 
тіе 1895-1899  гг., заводами засѣвалось свекловицы 
682.313 дес. (37% ) и плантаторами 1.172.511 дес. 
(63% ). Переходъ отъ собственнаго воздѣлыванія 
свекловицы къ плантаторскому обусловливается, 
главнымъ образомъ, измѣненіемъ въ формѣ владѣ- 
н ія  заводами. К акъ  мы уже видѣли, прежде заводы 
принадлежали, содержались и эксплоатировались 
самими владѣльцами, а  нынѣ стало преобладаю- 
щимъ число акціонерныхъ и паевыхъ заводовъ, 
причемъ бывшіе владѣльцы заводовъ, оставшись 
во многихъ случаяхъ держателями паевъ или 
акцій тѣхъ же заводовъ, сдѣлались поставщиками 
свекловицы на нихъ и т ак имъ образомъ площадью 
своихъ земель, отошедшихъ отъ заводовъ, увели- 
чили площадь плантаторскаго воздѣлыванія свек- 
ловицы. В ъ общемъ, культура сахарной свеклы 
нынѣ захваты ваетъ у насъ весьма обширный рай- 
онъ (23 губерніи), что, безъ сомнѣнія, составляетъ 
крупный успѣхъ русскаго земледѣльческаго хо- 
зяйства. О постепенномъ развитіи ея  за  послѣднее 
17-лѣтіе даетъ попятіе слѣдующая таблица:

Средній уро- 
жай корней 

съ 1 дес., въ 
пудахъ.

Процент- 
ное содер- 
жаніе са- 

хара.

Средній уро- 
жай сырого 
сах ар а  съ 1 
дес., въ пуд.

З а  1885-1889  г г . 1118 13,04 146
» 1 890-1894  » 1036 14,34 148
» 1895-1899  » 1018 15,27 156
» 1902 г 1047 16,60 163

Данныя этой таблицы о сахаристости свекло- 
вицы и урожаѣ сырого сах ар а  свидѣтельствуютъ 
не только объ улучшеніи пріемовъ воздѣлыванія 
этого растен ія, но и о степени вліян ія искусствен- 
наго подбора, широко примѣняемаго по отношенію 
къ сахарной свекловицѣ на селекціонныхъ стан- 
ц іяхъ, устроенныхъ при многихъ заводахъ. Зато 
цифры средняго урож а я  корней съ 1 дес. показы- 
ваютъ, что въ  отношеніи обработки п удобренія 
почвы подъ свеклу у насъ сдѣлано пока очень мало, 
такъ  к ак ъ  достигнутый до сихъ поръ результатъ 
не можетъ быть признанъ удовлетворительнымъ. 
А между тѣмъ, нерѣдкіе ф акты  изъ практики ин- 
тенсивныхъ хозяйствъ въ разныхъ мѣстностяхъ 
Россіи показываютъ, что естественны я условія 
нашихъ свекловодственныхъ районовъ в есьм а  бла- 
гопріятны для вы ращ иванія  свекловицы не только 
съ высокимъ содержаніемъ сах ар а  (до 2 0 %  и бо- 
лѣе), но и со значительнымъ количественнымъ 
сборомъ (въ 1500 п. и болѣе съ 1 дес.). Очевидно, 
технпкѣ производства сахарной свекловицы на 
поляхъ большинства русскихъ хозяйствъ пред- 
стоитъ еще ш ирокая дѣятельность для поднятія 
урожаевъ этого растен ія.

П ереходя теперь къ  оцѣнкѣ производства свек- 
ловицы, замѣтимъ, что цѣна на послѣднюю, въ за- 
виспмости отъ той или другой скученности заво- 
довъ, въ послѣднее врем я колебалась, въ общемъ, 
отъ 9 до 16 к . за пудъ, а именно въ югозападномъ 
районѣ равнялась 9 - 1 3  к., въ западномъ 1 1 -1 5  к., 
въ центральномъ 9 - 11 1/2 к. и въ сѣверовосточномъ 
1 0 -1 2  к., такъ  что сам ая дорогая свекловица ока- 
зы вается въ Ц арствѣ Польскомъ и сам ая  деше- 
в а я —въ центральномъ районѣ. В ъ  общемъ по Им- 
періи, доходъ отъ свекловодства можно выразить 
слѣдующими цифрами: общ ая стоимость достав- 
ленной на заводы свекловицы составляла за  
1886 - 1 8 8 9  гг. 166.649 т. р., за  1890 -  1894 гг. 
159.662 т. р., за 1896 -  1899 гг. 203.942 т. р., за  
1900 г.43.302 т. р., за 1901 г. 65.972 т. р. и за 1902 г. 
69.939 т. р. (при колебаніяхъ по годамъ отъ 
24.976 т. р. до 59.939 т. р.), а  средній валовой до- 
ходъ съ 1 дес. свекловичной плантаціп за тѣ же 
періоды соотвѣтственно равнялся: 120 р. 86 к ., 
111 р. 89  к., 109 р. 94 к., 90 р. 6 к., 110 р. 37 к . и 
117 р. 30 к. (при м аксимумѣ въ 128 р. 69 к. въ 
1888 г. и минимумѣ въ 90 р. 6 к. въ 1900 г.). Отсюда 
видно, что, съ пониженіемъ урожаевъ свекловицы, 
понизилась и подесятинная доходность этого ра - 
стенія. Что к асается  стоимости производства свек- 
ловицы, то она колебалась такъ  (въ рубляхъ): 
аренда земли 15, удобреніе 3, обработка почвы 
10—14, посѣвъ и задѣлка 3, посѣвныя сѣмена 8 -1 2 ,  
уничтоженіе вредныхъ насѣкомыхъ 1, уходъ во 
врем я роста 1 2 -2 2 , копка бураковъ 1 5 -2 5 , до- 
ставка  ихъ на заводъ 1 0 -1 6 , общіе экономическіе 
расходы 5—10, а  всего 82—120 р., въ  среднемъ же 
около 100 руб. Что же к асается  чистаго дохода 
отъ свекловодства, то онъ составляетъ  у насъ 
5 - 2 5  р. на десятину. Слѣдуетъ при этомъ замѣ- 
тить, что значительная часть расходовъ по произ- 
водству свекловицы относится к ъ  заработной 
платѣ, выплачиваемой мѣстному рабочему населе- 
нію, работающему на свекловичныхъ поляхъ въ 
свободное отъ обычныхъ занятій время; заработокъ 
этотъ достигаетъ 40 — 45 мил. р. въ годъ и, несо- 
мнѣнно, служитъ существенною поддержкою мѣст- 
нымъ крестьянамъ. Сами же плантаторы, кромѣ 
наличныхъ денегъ, выручаемыхъ за  свекловицу, 
получаютъ еще разны я другія приплаты (въ видѣ 
выжимокъ, черной кормовой патоки и т. д.), иногда



достигаю щ ія 1/2—1 к . на пудъ свегслы. П р и н ятая  
отъ сельскихъ хозяевъ  свекловица не сразу в ся  
поступаетъ въ заводы для переработки, а  предва- 
рительно склады вается въ кагаты  на храненіе, что 
соиряжено съ расходомъ около 1/2 к. на нудъ (на 
пріемку и х р а неніе около 1/8 к., на потери при хра- 
неніи тоже 1/8 к . и на доставку свеклы изъ мѣстъ 
е я  хранен ія до бурачныхъ отдѣленій заводовъ 
около 1/4 к.).

К ъ  началу X X  в. на наш ихъ сахарны хъ заво- 
дахъ всѣ факторы  заводскаго устройства, за исклю- 
ченіемъ рабочихъ рукъ, усилились, причемъ общее 
число диффузоровъ достигло 3.334, емкость ихъ 
633.087 вед. (190 вед. на 1 диффузоръ), поверхность 
нагрѣва выпарныхъ аппаратовъ 1.665.843 кв. ф., 
число паровиковъ 2.139, число силъ ихъ 142.705 и 
число рабочихъ на одномъ заводѣ въ сутки во 
врем я сокодобыванія 286. В ъ общемъ, увеличилась 
производительность механической силы и пони- 
зился физическій трудъ человѣка: прежде отъ ра- 
ботника требовалась неустанная ф изическая сила, 
производящ ая ту или другую механическую работу, 
нынѣ же, при установкѣ разны хъ машинъ и аппа- 
ратовъ, отъ него уже требуется не столько физиче- 
ской  напряженности, сколько осмысленнаго руко- 
водства механизмами. В ъ этомъ отношеніи техника 
русскаго сахароварен ія  вообще быстро прогрес- 
сируетъ, обнаруживая стремленіе къ  наибольшей 
экономіи въ расходѣ топлива п къ сокращенію ра- 
бочихъ рукъ; первое достигается раціональнымъ 
расходованіемъ пара, второе-ж е-зам ѣной мелкихъ 
машинъ крупными и переходомъ къ автоматизму и 
непрерывности процессовъ.

В ъ общемъ, переработка свекловицы на сахар- 
ныхъ заводахъ, отдѣльные моменты которой раз- 
смотрѣны въ  соотвѣтствующпхъ статьяхъ  Энци- 
клопедіи, состоитъ въ слѣдующемъ: Доставленная 
съ  полей или изъ кагатовъ свекловица предвари- 
тельно моется частью въ гидравлическихъ тран- 
спортерахъ, частыо въ спеціальныхъ моечныхъ 
аппаратахъ , откуда затѣмъ, посредствомъ элева- 
торовъ (патерностеровъ) или архимедовыми вин- 
тами, подается къ  рѣзальнымъ машпнамъ, гдѣ из- 
рѣзы вается въ очень тонкую, на подобіе верми- 
шели, стружку. Послѣдняя посредствомъ ручныхъ 
телѣж екъ или механическихъ транспортеровъ раз- 
возптся для нагрузки въ диффузоры по 1 2 -1 4  ф. 
на ведро ихъ емкости. Нынѣ всѣ заводы извле- 
каю тъ изъ свекловичныхъ струж екъ сокъ исклю- 
чительно диффузіоннымъ способомъ, причемъ сока 
отбирается изъ диффузоровъ 105 — 115%  вѣса 
свекловицы. Густота сока при диффузіи доводится 
до 1 5 -1 6 %  по Б риксу, ч ѣ м ъ  облегчается  дальнѣй- 
ш ая  работа съ нимъ, при превращ еніи его въ си- 
ропъ и утфель. Одновременно съ свекловичнымъ со- 
комъ заводы перерабатываю тъ низшіе продукты - 
желтые пески и патоки разныхъ кристаллизацій, 
добавляя послѣдніе либо къ  соку, либо къ сиропамъ 
или даже къ  утфелю, въ количествѣ 2 - 7 %  по вѣсу 
свекловицы. П роизведя дефекацію сахарны хъ ра- 
створовъ известью и сатурацію — углекислотою 
рѣже сѣрнистою кислотою), заводы затѣмъ филь- 

труютъ сокъ и сиропы либо черезъ костяной уголь 
так ъ  называемую крупку), или чащ е черезъ бумаж- 

ны я ткани (механическая фильтрація, которая, въ 
виду е я  дешевизны, быстро распространяется). 
Вы париваніе соковъ и превращ еніе ихъ въ сиропъ 
производится въ выпарныхъ апцаратахъ , работа- 
ющ ихъ чащ е всего тройнымъ или четвернымъ 
(рѣже пятернымъ) дѣйствіемъ. Сгущеніе сироповъ 
я а  утфель достигается  вакуум ъ-аппаратам и, ва-

рящ ими (по 2 5 0 -1 5 0 0  п. въ каждой варѣ) кристал- 
лическаго сложенія массу, получаемую въ коли- 
чествѣ 1 3 -1 6 %  по вѣсу свекловицы, при плотности 
91 —9 5 %  по Бриксу. П ри  центрофугированіи ут- 
феля получается бѣлаго сахарнаго сырца 4 8 -6 0 %  
по вѣсу утфеля, смотря по количеству добавки къ 
утфелю низшихъ жидкихъ продуктовъ, и 4 0 -5 2 %  
отека патоки. Въ послѣднее врем я замѣчается осо- 
бенное стремленіе, если не къ  полному уничтоже- 
нію, то по крайней мѣрѣ къ  сокращ енію работы въ 
паточномъ отдѣленіи, что достигается  либо введе- 
ніемъ кристаллизаторовъ и способа варки  патоки 
до пробы на кристаллъ, а  не на волосъ, либо устрой- 
ствомъ при заводахъ сепараціонныхъ отдѣленій. 
Отдѣленный отъ патоки на центрофугахъ сахарный 
сырецъ поступаетъ въ сушильное отдѣленіе и от- 
туда въ упаковочную, гдѣ онъ насы пается въ 
мѣшки по 3 - 6  п.

Производительность и качественная работа 
рускихъ сахарны хъ заводовъ за послѣднее 17-лѣтіе 
вы раж аю тся нижеслѣдующими средними цифрами:
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1885/86-1889/90 1370 116.749 9,20 3,59
1890/91-1894/95 1653 136.625 10.39 3,83
1895/96-1899/900 2101 172.545 11,21 3,69
1900-1901 2213 180.102 12,63 4,04
1901-1902 2275 182.380 11,90 3,40
1 902-1903 2305 185.179 12,10 3,31

Изъ этихъ данныхъ видно, что предпринимае- 
мое заводовладѣльцами усиленіе въ устройствѣ за- 
водовъ даетъ въ результатѣ увеличеніе произво- 
дительности послѣднихъ въ отношеніи какъ  вели- 
чины суточной переработки свекловицы, такъ  и 
количества вырабатываемаго каждымъ заводомъ 
сахара: ежесуточное количество перерабаты вае- 
мой свекловицы и средній размѣръ выработки са- 
хар а  постепенно повышаются; повышается посте- 
пенно и выходъ сахара въ процентномъ отношеніи 
къ вѣсу переработанной свекловицы. Тѣмъ не 
менѣе, техническое совершенствованіе русскихъ 
св.-сах. заводовъ не остановилось на предѣльномъ 
уровнѣ, такъ  какъ  такіе  же заводы заграницею 
даютъ выходъ сах ар а  со свекловицы далеко въ 
высшемъ размѣрѣ. Что касается  высоты выхода 
черной патоки изъ свекловицы, то хотя  она дер- 
ж ится почти на одномъ уровнѣ въ продолженіе раз- 
сматриваемаго періода времени, но тѣмъ не менѣе 
патока въ послѣднее врем я получается съ мень- 
шимъ содержаніемъ (49% ) сахара.

Что к асается  стоимосши выработки сахара  
изъ свекловицы, то ее можно видѣть изъ слѣдую- 
щей таблицы (по разсчету въ копѣйкахъ на 1 пудъ):
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1885/86-1889/90 11,90 12,24 24.14 263 к.
1890/91-1894/95 11,91 11,67 23,58 228 »
1895/96-1899/900 11,99 9,76 21,75 195 »

Отсюда ясно, что, несмотря на тенденцію къ  
вздорожанію матеріала, заводская переработка



с векловицы значительно удешевилась, а  вслѣдствіе 
того удешевилась и выработка сахара; наивы сш ая 
стоимость послѣдней имѣла мѣсто въ такіе  періоды 
сахароваренія, въ которые процентное содержаніе 
сахара  въ свекловицѣ и выходъ изъ нея продукта 
оказывались минимальными, и, наоборотъ, когда 
свекловица перерабатывалась наидоброкачествен- 
н ая  и выходъ сах ар а  изъ нея получался макси- 
мальный, выработка сах ар а  обходилась заводамъ 
въ  наименьшую сумму. Отсюда понятно стремле- 
ніе сахарозаводчиковъ къ  качественному улучше- 
ніе сыраго матеріала и ко введенію техническихъ 
усовершенствованій, съ цѣлью имѣть наивысшій 
выходъ сахара.

Что к асается  торговли  сахаромъ, то таковая  
съ конца 1895 г. подчинена правиламъ правитель- 
ственнаго регулированія , опредѣляющаго общее 
по Имперіи количество состоящ аго на приходѣ 
на данный годъ сахара  и распредѣляю щаго его 
слѣдующимъ образомъ: 1) опредѣленную часть са- 
х ар а  разрѣш ается заводамъ выпускать на внут- 
ренній рынокъ для туземнаго потребленія («кон- 
тингентъ») и притомъ по цѣнамъ, не превышаю- 
щимъ установленныхъ нормъ; 2) нѣкоторая часть 
сах ар а  опредѣляется къ  храненію по заводамъ въ 
видѣ обязательнаго запаса, изъ котораго затѣмъ, 
при превышенШ предѣльныхъ цѣнъ, производятся 
дополнительные выпуски на внутренній рынокъ, и 
3 ) остальная часть с а х а р а , составляю щ ая излишекъ 
въ производствѣ, назначается либо къ вывозу за- 
границу, либо такж е, въ извѣстномъ процентѣ, къ 
храненію по заводамъ въ видѣ «реманента», пере- 
ходящ аго изъ одного года въ другой. Общее коли- 
чество сах ар а  (въ ты сячахъ  пудовъ), обращающ а- 
гося въ  послѣдніе 17 лѣтъ на сах ар ныхъ заводахъ 
и въ торговыхъ заведеніяхъ, видно изъ слѣдующей 
таблицы:
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1885/86-1889/90 55 16.057 131.843 147.955
1890/91-1894/95 1.745 15.248 153.380 170.373
1895/96-1899/900 141 38.859 208.166 247.166
1900-1901 7 8.370 49.100 57.477
1901 -1 9 0 2 11 6.477 59.102 65.590

Изъ этихъ данныхъ видно: а) что привозимый 
изъ-за границы сахаръ  не играетъ никакой роли 
въ русской сахарной торговлѣ и что привозъ 
1902 г. въ 1,7 мил. п. я в л яется  совершенно случай- 
нымъ, вызваннымъ недородомъ свекловицы въ 
этомъ году; б) что количество сахара, остававш а- 
гося отъ предшествующихъ лѣтъ, къ концу раз- 
сматриваемаго періода увеличилось, въ чемъ ска- 
залось вліяніе закона 20 ноября 1895 г., обязыва- 
ющаго хранить запасы готоваго сахара, вслѣдствіе 
развиваю щ агося спроса на внутреннемъ рынкѣ; 
в) что количество вырабатываемаго изъ свекловицы 
сах ар а  значительно въ послѣднее врем я поднялось 
и г) что общій приходъ сах ар а  за  то же время 
такж е возросъ.

В ъ русской сахарной торговлѣ внутренній  ры- 
нокъ я в л я ется  доминирующимъ, ибо на немъ сбы- 
вается  сахара  свыше 4/5 всего количества, а  на 
заграничные рынки его вы возится лишь около 1/5, 
причемъ на собственномъ рынкѣ появляется  съ 
каждымъ годомъ все большее и большее количество 
сах ар а, очевидно подъ вліяніемъ усиливающагося

спроса на этотъ продуктъ, въ свою очередь стоя- 
щаго, конечно, въ связи съ постепеннымъ удешев- 
леніемъ сахара. О движеніи цѣнъ на послѣдній 
можно судить по ходу цѣнъ (въ копѣйкахъ) на са- 
харный песокъ на кіевскомъ ры нкѣ-центрѣ  глав- 
наго сахаропроизводительнаго района: здѣсь сред- 
н я я  годовая цѣна 1 п. сахарнаго песка, напр., въ 
1887/88 г. равнялась 3 р. 50 к. (а съ акцизомъ 4  р. 
35 к.), въ 1897/98 г. уже всего 2 р. 91 к. (а съ акци- 
зомъ 4 р. 66 к.) и въ 1901/02 г. лишь 2 р. 65 к. (а съ 
акцизомъ 4  р. 40 к.). З а  эти 15 лѣтъ акцизъ на са- 
харны й песокъ поднялся (съ 85 к. до 1 р. 75 к. за 
пудъ), стоимость же самаго продукта понизилась 
(съ 3 р. 50 к. до 2 р. 65 к.), и въ реЗультатѣ цѣна 
сах ар а  осталась почти безъ перемѣны. Между тѣмъ, 
потребленіе сах ар а  въ Россіи  нынѣ составляетъ  
около 12,8 ф . въ годъ на человѣка, тогда какъ  17 
лѣтъ назадъ равнялось всего 7 ф . Впрочемъ, глав- 
нымъ потребителемъ сах ар а  у насъ я в л я ет ся  го- 
родское населеніе, на долю же деревни приходится 
лишь весьма незначительная часть потребленія.

Что к асается  русской тороговли на внѣшнихъ  
ры нкахъ, то такъ  какъ  при вывозѣ нашего сах а р а  
заграницу начисленный на него акцизъ возвра- 
щ ается  отправителю (такъ называемымп зачет- 
ными по акцизу съ сах ар а  кватанціями, принимае- 
мыми при уплатѣ акциза съ сах ар а  за  наличныя 
деньги) и, слѣд., въ размѣръ цѣны за  экспортпруе- 
мый сахаръ  не входитъ, то сахаръ  этотъ прода- 
вался  и продается дешевле, чѣмъ при его выпускѣ 
на внутренній рынокъ, на величину акцизнаго на- 
лога. В ъ  общемъ, уровень экспортныхъ цѣнъ на  
русскій сах ар ъ , въ зависимости отъ неблагопріят- 
ныхъ международныхъ коньюнктуръ (см. «С ахар- 
н ая  промышленность» т. V III, стр . 735), настолько 
въ послѣднее врем я понизился, что нашъ сахаръ  
въ 1895 -1 9 0 2  гг. продавался заграницу, въ срав- 
неніи со стоимостью производства, съ убыткомъ 
въ 2 9 -9 1  к., а  въ сравненіи съ внутреннимъ рын- 
к о м ъ -в ъ  1 р. 39 к . - І  р . 50 к. на пудѣ. П ослѣдняя 
разница учиты вается на рынкѣ, при опредѣленіи 
стоимости вывознаго свидѣтельства, и котируется 
на биржѣ подъ именемъ «обмѣна вы пуска сах а р а  
изъ свободнаго запаса  на внутренній рынокъ». 
Т ак ъ  какъ  вывозъ заграницу (особенно же въ азіат- 
скомъ направленіи) производится преимущественно 
рафинадомъ (т. е. сахаром ъ свободнымъ), то, имѣя 
право продажи этого сах ар а  на внутреннемъ рынкѣ, 
рафинадные заводы сбываютъ его заграницей лишь 
при томъ условіи, если заводчики, обязанные 
экспортировать излишки своего производства (т. е .  
с ахаръ  свободнаго запаса), уплатятъ имъ разницу 
между цѣнами внутренняго и заграничнаго рын- 
ковъ. Таким ъ образомъ, упомянутый обмѣнъ есть 
потеря, которую сахарозаводчики несутъ при реа- 
лизаціи своего продукта не на внутреннемъ рынкѣ, 
а  заграницею.

В ъ конечномъ выводѣ, положеніе сахарозавод- 
чиковъ въ Россіи  къ  періоду 1901 — 1902 г. было 
таково: изъ 100 п. состоявш аго въ этомъ періодѣ на 
приходѣ заводовъ сах ар а  было продано на внут- 
реннемъ рынкѣ 66 п., по 2.р. 65 к. (не считая акциза), 
на 174 р. 90 к., выпущено на заграничные рынки 
13 п., по 1 р. 15 к., на 14 р. 95 к., осталось на хра- 
неніи запасам и 21 п., по 1 р. 95 к., на 40 р. 95 к ., 
всего же на сумму 230 р. 80 к ., причемъ прибыль- 
ность производства въ послѣдніе годы составляла 
около 36 к. валовой пользы на 1 п. вы рабаты вае- 
маго сахара.

Ж итература. О т ч е т ы  гл. управленія неоклад. 
сборовъ за  1894-1901  г г . - Е ж е г о д н и к ъ по сах .



промышленности за  1881 — 1901 гг. — Р о с с і я  въ 
к о н ц ѣ  Х ІХ  в. 1900. - Ч е ф р а н о в ъ :  1) Сах. норми- 
р о вка  и е я  результаты. 1899; 2) О положеніи свек- 
ловодства въ Россіи. 1900. — В е а u d e t , Р е l l е t  еt 
Saillard, F a b r i c a t i o n  d u  s u c r e . 1894.

П . Чефрановъ.
С в и н а р н я  обыкновенно устраивается или 

въ  видѣ пристройки къ  другому зданію (чаще всего 
къ скотному двору), или же въ видѣ самостоятель- 
наго зданія. В ъ первомъ случаѣ, наиболѣе примѣ- 
нимомъ въ небольшихъ хозяйствахъ со свинымъ 
стадомъ, не превышающимъ 2 0 -3 0  головъ, сви- 
нарня выходитъ дешевле и теплѣе, хотя  близкое 
сосѣдство со стойлами другихъ ж ивотныхъ не осо- 
бенно желательно въ виду неизбѣжнаго тяжелаго 
запаха, свойственнаго свинымъ помѣщеніямъ. По- 
этому лучше строить свинарни отдѣльно и, если 
можно, подъ господствующимъ вѣтромъ, либо къ 
сѣверу отъ остальныхъ хозяйственныхъ построекъ, 
чтобы упомянутый дурной запахъ  относился в ъ  сто- 
рону, что особенно важно въ лѣтнее теплое время, 
когда процессы разложенія отбросовъ идутъ осо- 
бенно интенсивно. Н есмотря на видимую нечисто- 
плотность свиней, послѣднихъ слѣдуетъ содержать 
въ возмояшо болѣе чистыхъ, просторныхъ, сухихъ 
и хорошо вентилируемыхъ помѣщеніяхъ, ибо хо- 
рош ія гигіеническія условія и здѣсь весьма благо- 
пріятно отраж аю тся на продуктивности живот- 
ныхъ. Далѣе, необходимо обращ ать вниманіе на 
защ иту свинарни отъ холода, въ виду сравни- 
тельно повышенной склонности свиней и, въ осо- 
бенности, поросятъ къ  простудѣ.

Задорный и безпокойный характеръ  свиней 
приводитъ къ  необходимости не только размѣщ е- 
н ія  ихъ небольшими группами (а то и по одиночкѣ) 
въ совершенно изолированыхъ стойлахъ (отдѣле- 
ніяхъ), но и предохраненія стѣнъ и пола зданія 
отъ разруш енія зубами животныхъ. Отдѣленія 
снабж аю тся крѣпко запираемыми, прочными две- 
рям и и спеціально устроенными кормушками, даю- 
щими возможность задавать кормъ извнѣ, не входя 
въ  стойло. В ъ  каждомъ стойлѣ помѣщаютъ 2 - 3  и 
не болѣе 4 свиней, но въ нѣкоторыхъ хозяйствахъ 
Германіи число это, ради экономіи, доводится 
иногда до 6, чтб, впрочемъ, отнюдь не можетъ быть 
рекомендовано; борова, (по одному на каж ды я 20 
свиней) обязательно располагаю тся въ стойлахъ 
по-одиночкѣ; въ болѣе развитомъ хозяйствѣ должно 
имѣть отдѣльныя помѣщенія для самокъ супоро- 
сыхъ и съ поросятами, для поросятъ въ возрастѣ 
до 1 года, для свиней и кладеныхъ борововъ въ 
возрастѣ до 2 лѣтъ, для откармливаемыхъ свиней и, 
наконецъ, для дорогихъ племенныхъ борововъ. Т а- 
кимъ образомъ, въ планѣ, в с я к а я  свинарня (рис.
1-й) представляетъ собою рядъ  стойлъ-отдѣленій, 
расположенныхъ по сторонамъ прохода, средняго 
(рис. 1, а) или бокового (рис. 1, b); средній про- 
ходъ предпочтительнѣе, такъ  к ак ъ  зданіе выхо- 
дитъ вмѣстительнѣе, и на практикѣ чащ е всего 
встрѣчаю тся группировки стойлъ съ нѣсколькими 
(обыкновенно 4) средними проходами, какъ  изо- 
бражено на рис. 2-мъ. Ш ирину проходамъ даютъ 
въ 2 1/2- З  арш ., смотря по тому, расположены ли 
кормовыя коры та внутри стойла (рис. 2-й), или 
выступаю тъ изъ нихъ на половину (рис. 1-й), или 
же находятся внѣ ихъ (чтб дѣлается весьма рѣдко). 
Иногда все зданіе свинарни дѣлится пополамъ 
проходомъ въ 4 - 4  1/2 арш. шириною, могущимъ 
служить и для заготовки корма. Разм ѣры  самыхъ 
стойлъ всецѣло зависятъ  отъ ихъ назначенія и отъ 
величины содержимыхъ въ нихъ животныхъ. Н аи-

болѣе обычная ширина ихъ 2  1/4—3 арш. и длина
4 - 4 1/2 арш. (включая и ширину корытъ), причемъ 
надо считать 0,7 кв. саж. на обыкновенную свинью,

до 1 кв. саж .—на племенную или на крупнаго бо- 
рова и около 0,15 кв. с а ж .-н а  поросенка. Кромѣ 
того, въ поросячьихъ стойлахъ слѣдуетъ еще 
оставлять свободнымъ пространство (около 4 в.) 
у стѣнъ, огораж ивая его барьеромъ изъ круглыхъ 
желѣзныхъ прутовъ или изъ газовыхъ трубокъ,  
укрѣпленныхъ горизонтально на высотѣ 4 - 5  в.; это 
приспособленіе предохраняетъ поросятъ отъ опас-

ности быть задавленными привалившейся къ  стѣнѣ 
свиньей.

Кубическое содержаніе свинарни должно быть 
возможно большимъ, не превосходя, однако,



разумныхъ предѣловъ, обусловливаемыхъ поддер- 
жаніемъ надлежащей, сравнительно не особенно 
низкой внутренней температуры (не ниже 1 0 ° для 
свиней и 14 -д л я  поросятъ); обыкновенно прини- 
маютъ около 1  куб. саж. на каждую голову, безъ 
различія величины и  возраста. В нутренняя высота 
свинарни обусловливается тѣмъ, вмѣетъ ли она 
потолокъ, или нѣтъ. В ъ нашемъ холодномъ кли- 
матѣ устройство потолка почти обязательно, такъ  
к ак ъ  замкнутый чердакъ (который кромѣ того, 
на зиму можно завалить соломой) хорошо защи- 
щ аетъ  отъ холода. Но иногда отъ устройства по- 
толка совсѣмъ отказы ваю тся въ виду того, что 
образующ ійся обширный чердакъ не можетъ быть 
здѣсь достаточно утилизированъ въ качествѣ сѣ- 
новала или вообще склада кормовыхъ вещ ествъ, 
ибо послѣднія принимаю тъ тяжелый свиной запахъ, 
чтò весьма нежелательно. Если потолка нѣтъ, то 
внутренняя высота стойлъ достаточна аршина въ 3, 
считая до стропильныхъ затяж екъ; при потолкѣ же 
она бываетъ обыкновенно не менѣе 4, а  иногда и 
5 арш. Однако, излишняя высота стойлъ дѣлаетъ 
ихъ слишкомъ холодными, а  потому, въ цѣляхъ 
соблюденія надлежащаго внутренняго объема, 
всегда лучше нѣсколько увеличить площадь плана, 
расположивъ животныхъ по-просторнѣе, а  въ по- 
мѣщ еніяхъ для поросятъ устроить небольшую 
печку, протаиливаемую въ  особенно сильные мо- 
розы.

Наилучшимъ матеріаломъ для стѣнъ свинарни 
явл яю тся , конечно, камень или кирпичъ, простой 
или саманный (въ послѣднемъ случаѣ-лучш е всего 
съ оцѣпкой угловъ, цоколя и отверстій обыкно- 
веннымъ кирпичемъ); весьма умѣстны такж е здѣсь 
стѣны пустотѣлыя (по способу Герарда). Всѣ по- 
добныя стѣны получаютъ изнутри гладкую цемент- 
ную оштукатурку до высоты 2  арш., чтò необходимо 
для поддержанія чистоты и для устраненія сы- 
рости. Набивныя стѣны (глинобптныя, глиномят- 
ны я и т. п.) не годятся для свинарни, ибо сильно 
страдаю тъ и отъ влажности, обильно содержа- 
щ ейся въ воздухѣ стойлъ, и отъ поврежденія какъ 
самими свиньями, такъ  и крысами, всегда охотно 
селящ имися въ свинарняхъ и продѣлывающими 
въ глиняныхъ стѣнахъ ходы и гнѣзда. Весьма часто 
дѣлаютъ и деревянны я стѣны, обязательно на ка- 
менномъ или кирпичномъ фундаментѣ и цоколѣ, 
выводимомъ до высоты не менѣе 1 1/4 арш. надъ 
землею; изнутри всѣ деревянныя стѣны снизу 
гладко обшиваются досками до высоты 1  1/2 арш., 
чтò препятствуетъ свиньямъ портить стѣны зу- 
бами и предохраняетъ животныхъ отъ влажности 
и холода нижнихъ частей стѣнъ въ зимнее время.

Двери свинаренъ, какъ  и всѣхъ вообще помѣ- 
щеній для животныхъ, должны отворяться наружу, 
во избѣжаніе припиранія ихъ (напр., при пожарѣ) 
бросаю щ имися къ выходу животными. Ш ирина 
дверей достаточна въ 1 1/2- 1  3/4 арш., при высотѣ 
въ  21/2- 3  арш., а  число и х ъ -п о  одной на 1 0 -1 2  
стойлъ. По устройству своему двери свинарни ни- 
чѣмъ не отличаются отъ примѣняемыхъ въ конюш- 
н ях ъ  (т. IV , стр. 491, рис. 11) и скотныхъ дворахъ, 
причемъ здѣсь весьма умѣстны двери, разрѣзныя 
пополамъ, даю щ ія возможность въ теплую погоду 
хорошо провѣтривать столь нуждаю щ іяся въ этомъ 
свиныя стойла; если так ія  двери рѣш етчатыя (рис. 
3-й), то изъ двухъ рѣшетокъ одну (L1) можно заста- 
вить скользить по другой (L)  въ горизонтальномъ 
направленіи, чѣмъ достигается бóльшее или мень- 
шее открытіе промежутковъ между рѣшетинами, 
пропускающихъ чистый воздухъ. Подобныя же

двери, но съ неподвижно закрѣпленной верхней 
половиной (тогда какъ  ниж няя, наоборотъ, можетъ 
отворяться  въ ту и другую сторону самимъ жи- 
вотнымъ), весьма удобны для выходовъ изъ стойлъ 
на дворикъ; при этомъ дверка удерж ивается въ 
постоянно закрытомъ положеніи спеціальнымъ 
устройствомъ пружинныхъ или наклонныхъ петель. 
Д верныя полотна должны быть прочно связаны  и 
гладко оструганы, чтобы животныя ихъ не пор- 
тили зубами; для чистоты полезно съ обѣихъ сто- 
ронъ окрасить ихъ масляной краской или просто 
проолифить горячей олифой.

Окна свинаренъ должны пропускать внутрь 
лишь необходи мое количество свѣта, ибо излишекъ 
послѣдняго не только неблагопріятно отраж ается

на откармливаніи свиней, но и вообще дѣйствуетъ 
возбуждающимъ образомъ на этихъ, и безъ того 
достаточно безпокойныхъ, животныхъ. Обыкно- 
венно вполнѣ достаточно, если площадь оконъ, 
въ общей суммѣ, не превосходитъ 1/15 полной пло- 
щ ади пола стойлъ. В ъ небольшихъ простыхъ сви- 
нарняхъ ипогда ограничиваю тся даже, вмѣсто 
оконъ, лишь рядомъ простыхъ отдушинъ, заты кае- 
мыхъ на зиму соломой, или прикрываемыхъ тро- 
стниковыми либо соломенными щитами; небезпо- 
лезно такж е на лѣто вставлять въ отдушины ча- 
сты я проволочныя сѣтки, препятствую щ ія про- 
никновенію мухъ. Однако, въ хорошей свинарнѣ 
подобныя отдушины неудобны уже потому, что, 
при отсутствіи постояннныхъ рамъ, изъ нихъ мо-



ж етъ дуть. Вообщ е, чтобы свиньи не простужались 
отъ  холоднаго воздуха, идущаго въ зимнее врем я 
отъ оконъ, эти послѣднія слѣдуетъ располагать по- 
выше, причемъ, конечно, лучше будетъ вы тяги- 
ваться  испорченный и скопившій ся  вверху воз- 
духъ, если ок нами пользоваться для провѣтрива- 
н ія  стойлъ. Низъ окна долженъ отстоять отъ пола, 
по возможности, не ближе 2 арш. По устройству 
своему, окна свинаренъ совершенно одинаковы съ 
дѣлаемыми въ коню ш няхъ (т. IV , стр. 492, рис. 14), 
съ  тою разницею, что здѣсь особенно необходима 
защ ита отъ прям ы хъ солнечныхъ лучей, что до- 
стигается  или большимъ свѣсомъ кровли, или 
же устройствомъ спеціальныхъ навѣсиковъ надъ 
окнами.

П отолокъ, какъ  уже было сказано, или совсѣмъ 
отсутствуетъ, или же настилается въ  видѣ на- 
к ат а  (напр., изъ 3-верш ковыхъ пластинъ), подши- 
в ае т ся  тесомъ, или даже устраивается  плетневымъ 
съ  глиняной подштукатуркой. Всѣ эти конструк- 
ціи должны быть въ состояніи выдержать вѣсъ 
слоя соломы до 1 арш . толщиною (т. е. около 10 п. 
н а  1 кв. саж.), наваливаемый сверху для защиты 
отъ холода; на лѣто солома снимается, и тогда 
легкій, проницаемый для воздуха потолокъ способ- 
ствуетъ  лучшей вентиляціи стойлъ. П ри широкомъ 
планѣ свинаренъ, для поддержанія потолка слу- 
ж атъ  столбы, располагаемые въ плоскостяхъ раз- 
дѣлительныхъ перегородокъ стойлъ, такъ  к ак ъ  въ 
противномъ случаѣ, находясь въ стойлѣ, ояи могли 
бы ихъ загромождать. Въ хорошихъ каменныхъ 
сви нарняхъ  весьма желательны потолки изъ кир- 
пичныхъ или бетонныхъ сводиковъ по желѣзнымъ 
балкамъ, такъ  к ак ъ  деревянный потолокъ, при 
сильной влажности воздуха свиныхъ стойлъ, до- 
вольно легко прѣетъ и загниваетъ.

Н а  устройство пола  свинаренъ слѣдуетъ обра- 
щ ать особенное вниманіе, такъ  к ак ъ  онъ не только 
воспринимаетъ падаю щіе н а  него экскременты и от- 
бросы, но портится ещ е и самими животными, имѣ- 
ющими привычку ры ться и грызть попадающіеся 
имъ предметы. Чтобы устроить лучшій стокъ жид- 
кихъ  отбросовъ, а  такж е уменьшить отсырѣваніе 
нижней части стѣнъ, полъ нѣсколько (на 4 - 6  в.) 
возвышаютъ надъ землею. Наилучшимъ матеріа- 
ломъ для пола служитъ бетонъ, представляющій 
собою плотно утрамбованную смѣсь щ ебня съ це- 
ментнымъ растворомъ; можно такж е примѣнять 
кирпичъ, поставленный въ ёлку, на ребро или 
плаш мя, съ заливкою швовъ цементнымъ раство- 
ромъ; нѣсколько хуже булыжная мостовка, какъ 
имѣю щая неровную поверхность, задерживающую 
с токъ жидкихъ нечистотъ; асфальтовый полъ со- 
вершенно непригоденъ, ибо, подъ дѣйствіемъ хи- 
мически вліяю щ ей на него свиной мочи, мало по 
малу разм ягчается , превращ аясь въ вязкую  и 
липкую массу, а  затѣмъ легко сдирается свиньями; 
глина и м ягк ія  пористыя породы кам ня тоже не- 
пригодны, ибо, легко пропиты ваясь мочей, распро- 
страняю тъ зловоніе. Иногда (но исключительно въ 
стойлахъ, а  не въ  проходахъ между ними) упо- 
требляется  полъ деревянный, дубовый, со щ елями, 
шириною въ 1 / 2  в., для стока мочи въ подполье; но 
существованіе этого послѣдняго вообще нежела- 
тельно, такъ  к ак ъ  изъ него можетъ дуть, въ немъ 
разво дятся  крысы, и за нимъ требуется чрезвы- 
чайно старательный уходъ въ видѣ частой очистки 
и промывки. Впрочемъ, деревянный полъ обла- 
даетъ однимъ важнымъ преим ущ еством ъ-онъ те- 
пелъ, чего нельзя сказать о лучшемъ изъ половъ- 
бетонномъ, требующемъ обильной подстилки. Для

хорошаго отвода жидкихъ отбросовъ, полъ стойлъ 
получаетъ уклонъ около 0,05 по направленію къ 
собирательной канавкѣ, идущей обыкновенно вдоль 
стойлъ. Расположеніе скатовъ пола и соотвѣтствую- 
щ ихъ сточныхъ 
канавокъ видно 
на рис. 4-мъ.
С т о ч н ы я  к а -  
н а в к и  совер- 
шенно так ъ  же, 
какъ  и въ ко- 
нюшняхъ (т. IV , 
стр.495), дѣлают- 
с я  открытыми въ 
цѣляхъ постоян- 
наго поддержа- 
нія въ чистотѣ и 
получаютъ одинъ 
изъ профилей, 
показаны хъ на 
рис. 5-мъ, съ ш и- 
риною не болѣе
5 - 6  в., при глу- 
бинѣ около 2 в .  и 
уклонѣ отъ 1:200 
до 1:50, см о тр я  по 
гладкости стѣ- 
нокъ. Въ англій- 
скихъ свинар- 
няхъ  канавки часто дѣлаю тся чугунные (рис. 5-й), 
накрѣпко закладываемые въ бетонъ пола. К анавки

впадаютъ въ общій собирательный каналъ, идущій 
центрально, съ уклономъ въ 1 :70-1 :60 , при помощи 
воздухонепрони- 

цаемыхъ трап- 
повъ (см. т. IV , 
стр. 495, рис. 18).
Доступность это- 
го канала для ос- 
мотра и про- 
чистки необхо- 
дима здѣсь болѣе, 
чѣмъ гдѣ-либо, а 
потому онъ и 
снабж ается с м о- 
т р о в ы м и  к о -  
л о д ц а м и , съ сѣ- 
ченіемъ прибли- 
зительно въ 1 кв. 
арш., прикры- 
ваемыми чугун- 
ными или просто 

деревянными 
крышками. По- 
добные колодцы 
обязательны на 
поворотахъ канала, если таковые имѣются, а  
такжо при началѣ и въ  концѣ канала. Всего



лучше употреблять для собирательнаго канала гон- 
чарныя, хорошо обожженыя и политыя трубы, при- 
мѣняемы я обыкновенно въ канализаціи, или же 
кирпичъ-желѣзнякъ (пережогъ) на хорошемъ раст- 
ворѣ изъ портландскаго цемента.

Другъ отъ друга свины я стойла отдѣляются, 
какъ  уже было сказано, сплошными, прочными 
перегородками, а  отъ кормового прохода-хорош о

запираю щ ею ся дверью. Рядомъ съ дверью, въ ли- 
цевой перегородкѣ стойла продѣлывается отвер- 
стіе какъ -разъ  надъ кормовымъ корытомъ, чтобы 
кормъ можно было задавать снаружи, не входя 
внутрь стойла, чтò не только неудобно, но даже и 
небезопасно, благодаря непокойному и буйному 
характеру  животныхъ. Н а  рис. 6-мъ показаны де- 
ревяны я лицевыя стѣны съ дверью и откидной 
доской, прикрывающей кормовое отверстіе, и на 
рис. 7-мъ—стойло съ боковой сплошной желѣзной 
перегородкой и съ лицевой—рѣшетчатой, изъ же- 
лѣзныхъ прутьевъ. Н а рис. 8-мъ представлены, 
отчасти въ  разрѣзѣ, отчасти въ  перспективномъ 
видѣ, различныхъ типовъ стойловыя перегородки. 
Изъ какого бы матеріала ихъ ни дѣлать, онѣ прежде 
всего должны быть возможно болѣе гладкими, и по- 
тому деревянны я перегородки обязательно гладко 
выстругиваю тся, а  кирпичны я—ш тукатурятся це- 
ментомъ. Д ля деревянныхъ перегородокъ идутъ 
3-верш ковые брусья и  верш ковыя доски, кирпич- 
ны я выкладываются въ 1/2 кирпича (3 в.), а  бетон- 
ны я получаютъ тОлщину въ 3 - 3 1/2 в., прикры ваясь

сверху, для ббльшей связности, деревяннымъ бру- 
сомъ, к ак ъ  показано на рис. 8-мъ с. Ж елѣзная 
рѣш етчатая перегородка дѣлается, при высотѣ 
около 2 арш ., изъ 1/2-дюймовыхъ круглыхъ пру- 
тьевъ, отстоящ ихъ не болѣе 2 в. другъ отъ друга. 
Дверь стойла обязательно снабж ается задвижкой, 
прибиваемой наклонно (рис. 6-й), чтобы она не 
могла отодвинуться сама-собой при сотрясен іяхъ  
перегородки безпокойнымъ животнымъ. В ъ  две- 
р ях ъ  поросячьихъ отдѣленій полезно ещ е продѣ- 
лывать небольшія  (около 5 в. въ квадратѣ) отвер- 
с т ія  а (рис. 9-й), задвигаемыя крышкой и служа- 
щ ія  для вы пуска однихъ поросятъ.

Кормовыя корыта, располагаемы я рядомъ съ 
дверью, лучше всего помѣщать цѣликомъ внутри 
стойла, чтобы онѣ, вы двигаясь въ кормовой про- 
ходъ, его не загромождали (рис. 1-й, 2-й, 4-й); од- 
нако, при этомъ ухаживать за  корытомъ и содер- 
ж ать его въ надлежащей чистотѣ нѣсколько труд- 
нѣе. Простѣйш ее корыто (рис. 10-й) сколачивается 
изъ 1 1/2-верш ковыхъ сосновыхъ досокъ и полу- 
чаетъ ширину въ 7 - 8  в. и глубину въ 3—5 в .,  при- 
чемъ полагается не менѣе 10—12 погонныхъ верш - 
ковъ коры та на каждое животное. Высота к р а я  
коры та надъ землею берется въ 9 в. для взрослыхъ 
свиней и вдвое меньше для поросятъ. П ри зада- 
ваніи корма задвиж ка s поднимается, качаю - 
щ ійся щ итъ с приводится въ  положеніе, пока-

занное пунктиромъ, и совершенно отдѣляетъ та- 
кимъ образомъ животныхъ отъ коры та. Кромѣ де-



ревянны хъ корытъ, употребляю тся каменныя, кир- 
пичныя и бетонныя (рис. 7-й и 12-й), а  такж е ме- 
таллическія (рис. 13-й, 14-й), желѣзныя или, всего 
лучше, чугунныя — эмалированыя. Въ днѣ каждаго 
коры та должно имѣться затыкаемое пробкой от- 
верстіе, расположенное какъ -разъ  надъ проходя- 
щ ей вдоль стойлъ сточной канавкой и служащее 
для спуска грязной воды при промывкѣ корыта. 
Если одно и то же корыто служитъ для задачи

корм асразу нѣсколь- 
кимъ животнымъ, то 
его подраздѣляютъ 
перегородками или 
просто желѣзными 
полосками, отстоя- 
щими другъ отъ 
друга на 9 - 1 0  в. для 
взрослыхъ свиней и 
верш ковъ на 5 -д л я  
поросятъ. Чтобы по- 
р о сята  не ходили и 
не лежали въ  коры- 
тахъ , эти послѣднія 
слѣдуетъ прикры - 
вать сверху рѣшет- 
ками, какъ  показано 
на рис. 11-мъ, а  пе- 
редній край  дере- 

вянны хъ корытъ 
обивать желѣзомъ, 
такъ  какъ  иначе онъ 
будетъ быстро из- 
грызенъ. Х ар актер - 
ною деталью сви- 
ныхъ кормушекъ яв - 
ляю тся приспособ- 
ленія, не позволяю- 

щ і я  животнымъ мѣшать наполненію корытъ кормомъ 
и чистотѣ ихъ. В ъ  простѣйшемъ случаѣ это дости- 
гается  тѣмъ, что корыто, одинаково выдвинутое 
как ъ  въ стойло, так ъ  и въ кормовой проходъ, дѣ- 
лится  сверху по-поламъ или самой перегородкой 
(рис. 7-й), или же спеціально для этого пристроен- 
ной, прочно закрѣпленной, вертикальной доской 
либо рѣш еткой (рис. 12-й). Гораздо удобнѣе и бе- 
зопаснѣе та-ж е цѣль достигается при помощи ка- 
чаю щ ихся на петляхъ. откидныхъ досокъ или рѣ- 
шетокъ (см. рис. 10-й, а  такж е т. IV , стр. 674, 
рис. 8-й). Н а  рис. 13-мъ имѣемъ чугунное корыто 
съ  желѣзной качаю щ ейся рѣшеткой, а  на рис. 
1 4 -м ъ -с ъ  рѣшеткой, не качаю щ ейся, а  перекиды-

ваю щ ейся и круглой формы. Д л я  кормленія поро- 
с я тъ  служатъ легкія  переносныя кормушки, одна 
изъ которы хъ, длиною въ З 1/2 ф . и діаметромъ въ

1 ф., изображена на рис. 15-мъ, а  другая была 
представлена въ т. IV  Энциклопедіи (стр. 674, 
рис. 9-й).

В с я к а я  благоустроенная свинарня обладаетъ 
небольшимъ дворикомъ, смежнымъ со стойломъ, гдѣ 
свиньи могутъ гулять въ теплое врем я года. Обык-

новенно принято снабжать каждое стойло отдѣль- 
нымъ дворикомъ, съ полуторною противъ стойла 
площадью; для сообщенія стойла съ дворикомъ 
устраивается дверка шириною въ 1 арш. и выши- 
ною въ 1 1/2 арш., причемъ особенно пригодна упо- 
м инавш аяся выше (рис. 3-й) система дверей, от-

кры ваю щ ихся въ обѣ стороны самимъ ашвотнымъ. 
Дворики отдѣляются другъ отъ друга прочными 
заборами, высотою въ 2 арш., и сообщаются между 
собою калитками. Д ля полученія тѣни, весьма же- 
лательной въ  жаркое время, дворики полезно обса- 
ж ивать густолиственными деревьями и кустарни-

ками, саж ая  ихъ, однако, внѣ огорода, во избѣжа- 
ніе порчи свиньями ихъ корней. П ри всемъ удоб- 
ствѣ маленькихъ двориковъ, въ  сѣверномъ кли- 
матѣ они имѣютъ тотъ недостатокъ, что требуютъ 
большого числа выходящ ихъ наружу дверей, вно- 
сящ ихъ внутрь стойла слишкомъ много холода.



Поэтому здѣсь предпочтительнѣе устраивать одинъ 
большой дворъ, разсчитывая по 0 ,8 -0 ,9  кв. саж. 
на каждую взрослую свинью. Площадь двора полу- 
чаетъ уклонъ по направленію отъ зданія свинарни 
къ  небольшому вырываемому въ  нижнев части 
двора прудику-воднику, чтобы свиньи могли обмы- 
ваться  водой. В одникъ— обыкновенно прямоуголь- 
ная  ям а, длиною въ 2—2 1/2 саж ., шириною около 
1 арш. и глубиною въ 1 - 1  1/2 арш., съ отвѣсными 
боковыми стѣнками, обдѣланными досками или 
камнями, и съ наклонными сходами для свиней по 
концамъ. Дно водника вымащиваютъ булыжникомъ,

или устилаютъ слоемъ гр ав ія  по глиняной подго- 
товкѣ, на толщину 4 - 7  в. Вода врем я отъ времени 
смѣняется, спускаясь черезъ нарочно для этого 
сдѣланную канаву съ затворомъ; другая, подобная- 
же кан ава  приводитъ чистую воду. Иногда воднику 
даютъ квадратную или круглую форму (около 2 саж. 
в ъ  поперечникѣ) съ наклонными спусками со всѣхъ 
сторонъ, но подобный водникъ довольно быстро 
превращ ается въ грязную лужу, так а  какъ  свиньи 
въ немъ плещ утся особенно охотно и безпорядочно. 
В ерхняя  часть двора мостится булыжникомъ, 
чтобы животныя не могли подрываться подъ зданіе 
свинарни, а  ниж няя, вблизи водника, оставляется 
свободною отъ мостовки, чтобы здѣсь животныя

могли ры ться. Для удовлетворенія постоянной по- 
требности свиней о что-нибудь ч е с а т ь с я ,  на 
свиныхъ дворахъ устраивается простое приспо- 
собленіе (рис. 16-й), состоящ ее изъ наклоннаго 
4-верш коваго бревна, укрѣпленнаго на двухъ стол- 
бикахъ, причемъ вмѣсто круглыхъ бревенъ здѣсь 
полезно употреблять граненыя (напр., восьми- 
гранныя), чтобы цѣль приспособленія достигалась 
вполнѣ.

Для заготовки корма пользуются обыкновенно 
спеціальнымъ, располагаемымъ посрединѣ или 
сбоку свинарни, помѣщеніемъ, площадью не менѣе 
4 кв. саж. (въ большихъ свинарняхъ достаточно 
0,6 кв. саж. ня. каждую голову). Д ля заготовки жид- 
каго корма слѣдуетъ имѣть очагъ съ вмазаннымъ 
котломъ, снабженннымъ деревянной крышкой (по- 
добно тому, какъ  это дѣлается въ прачечныхъ для 
запарки бѣлья), а  вблизи очага-закр о м ъ , вмѣщ а- 
ющій по крайней мѣрѣ дневную дачу корма, и 
свободное мѣсто для складыванія зимою запаса 

топлива, что особенно важно, если топка про-

изводится соломой, доставать которую прямо изъ 
омета въ дождь или вьюгу весьма затруднительно. 
Полъ кормового помѣщ енія лучше всего дѣлать 
бетоннымъ или, вообще, по возможности водоне- 
проницаемымъ.

Р абочіе, заш гааю щ іеся уходомъ за свиньями, 
могутъ помѣщ аться въ пристройкѣ, примыкающей 
къ  кормовому отдѣленію, причемъ можно полагать 
на каждаго изъ нихъ 1,1—1,3 кв. саж . помѣщенія; 
для надсмотрщ ика - же (дежурнаго) отдѣляется 
мѣсто въ 2 - 2  1/2 кв. саж ., непосредственно сооб- 
щ аю щ ееся со стойлами.

Л и т е р а т у р а . Р и н г е л ь м а н ъ ,  С.-х. постройки. 
1901. —К у л е ш о в ъ ,  Свиноводство. 1899. —С т р а -  
х о в ъ , С.-х. архитектура. 1 9 0 0 . - Ф е д о р о в и чъ , 
С.-х. архитектура. 1 8 9 3 . - S c h m i t t  u. S c h u b e r t ,  
Landw . Gebäude. 1 9 0 1 .- I s s e l ,  Die landw . B au- 
kunde. 1901.- E n g e l ,  H andbuch des landw. B au 
wesens. 1 8 9 5 .- W a n d e r le y ,  D ie  ländl. W irtschafts
gebäude. Bd. IV . II . С траховъ.

С в и н е ц ъ  въ природѣ встрѣчается иногда 
самородками (между прочимъ у насъ въ Алтаѣ), 
но чащ е всего въ видѣ руды -свпнцоваго блеска, 
изъ котораго, накаливаніемъ съ углемъ, легко 
получить и самый металлъ. Свинецъ принадле- 
житъ къ  группѣ т я ж е л ы х ъ  металловъ и обла- 
даетъ ихъ типическими особенностями -  высо- 
кимъ удѣльнымъ вѣсомъ (11,3) п значительной 
инертностью въ химическомъ смыслѣ, въ с илу ко- 
торой легко и получается изъ рудъ и даетъ само- 
родки (тогда как ъ  л е г к і е  металлы, какъ -то  калій, 
натрій, кальцій, никогда въ свободномъ состояніи 
въ  природѣ не встрѣчаю тся).

Всѣмъ извѣстны драгоцѣнныя для техники 
свойства металлическаго свинца: мягкость, тягу- 
честь и способностъ противостоять даже сильнымъ 
окислителямъ. Собственно чистый свинецъ окис- 
л яется  не трудно: отъ одного соприкосновенія съ  
воздухомъ свѣжій, блестящій, разрѣзъ его туск- 
нѣетъ. Но уже тонкій слой образую щ ейся при 
этомъ нерастворимой окиси (и углекислой соли) 
предохраняетъ металлъ отъ дальнѣйшаго окисле- 
нія; на этомъ и основано употребленіе свинца для 
водопроводныхъ трубъ и т. п. предметовъ. Изъ ки- 
слотъ на свинецъ легко дѣйствуетъ лишь азотпая, 
даю щ ая съ нимъ растворимую соль; другія же ки- 
слоты дѣйствуютъ слабо, и потому-то изъ свинца 
дѣлаю тся, напр., камеры  при фабрикаціи сѣрной 
кислоты. Однако, если на свинецъ одновременно 
дѣйствуютъ кислота и кислородъ атмосферы (напр., 
если не совсѣмъ погрузить кусокъ свинца въ жид- 
кость), то онъ легко р аство р яется  даже въ такой 
слабой кислотѣ, к ак ъ  уксусная. Ѣ д к ія  щелочи 
легко растворяю тъ свинецъ. Чистый металличе- 
скій свинецъ рѣдко употребляется въ техникѣ. 
Главнымъ образомъ онъ идетъ въ дѣло въ с п л а -  
в а х ъ  съ оловомъ, сурьмой, висмутомъ и др. метал- 
лами. П рибавка олова повышаетъ твердость и тя - 
гучесть свинца и пониж аетъ температуру его плав- 
ленія. Т а к ъ ,  обыкновенный п р и п о й , представляю - 
щій сплавъ 1 ч. свинца съ 1/2- 2  ч. олова, пла- 
вится около 186° Ц ., тогда как ъ  тем пература плав- 
ленія чистаго свинца равна 325° Ц ., а  чистаго 
олова 228° Ц . Точно такж е бóльшую твердость и 
легкоплавкость, чѣмъ отдѣльные металлы, имѣетъ 
сплавъ свинца съ сурьмой, идущій на приготовле- 
ніе литеръ и клише (типографскій металлъ). Но 
особенно низкой температурой плавленія (5 5 -6 0 °  
Ц.) отличается сплавъ, изобрѣтенный Вудомъ и 
состоящ ій изъ 8  ч. свинца, 15 ч. висмута, 4  ч. олова 
и 3 ч. кадмія.



Сосновицы, В арш ава, Луковъ, Кобеляки, Остро- 
вецъ, откуда товаръ этотъ идетъ на заграничные 
рынки и во всѣ центры потребленія внутри страны 
(въ обѣ столицы, Варшаву, Лодзь и проч.), гдѣ сосре- 
доточены крупнѣйш ія промышленныя заведенія по 
приготовленія свиныхъ продуктовъ.

Н а свиноводство у насъ до самаго послѣдняго 
времени обращалось сравнительно мало вниманія 
и , если кое-гдѣ у помѣщиковъ на эту отрасль с.-х. 
животноводства и смотрѣли серьезно, то въ кре- 
стьянскомъ хозяйствѣ въ большинствѣ случаевъ 
она не знала улучшеній. Главная масса свиного на- 
селенія состоитъ у насъ изъ простой, некультур- 
ной свиньи, принадлежащей къ  короткоухой или 
длинноухой породамъ, весьма мало продуктивнымъ 
и  плохо оплачивающимъ кормъ. Р у сская  простая, 
деревенская свинья, ж ивущ ая почти по всему про- 
странству европ. Россіи , есть собственно необла- 
гороженный типъ; развивается она крайне мед- 
ленно, достигая полнаго развитія  лишь къ  3 го- 
дамъ; плодовитость е я  и способность къ откорму 
не велики, а  живой вѣсъ недостаточенъ (выпотро- 
шенныя туши рѣдко превышаютъ 10 п.). Но, при 
всѣхъ своихъ отрицательныхъ качествахъ, рус- 
с к а я  безпородная свинья имѣетъ и положитель- 
ныя, къ которымъ надо отнести нѣжность е я  м яса, 
крайнюю неприхотливость къ  корму, малотребо- 
вательность къ  уходу и необыкновенную выносли- 
вость къ  неблагопріятнымъ условіямъ климата. 
Съ другой стороны, массовымъ, систематическимъ 
улучшеніемъ крестьянской свиньи у насъ мало 
зан имались, а  скрещ иванія съ различными куль- 
турными породами носили всегда случайный харак- 
теръ и блестящихъ результатовъ не дали, тѣмъ 
болѣе что наш а деревенская свинья настойчиво 
удерживаетъ свое сложеніе въ первомъ поколѣніи, 
и потому необходимо нѣсколько повторныхъ скре- 
щ иваній; при извѣстной настойчивости въ этомъ 
направленіи можно достичь осязательныхъ резуль- 
татовъ, какъ  это и показали произведенные рус- 
скими хозяевам и удачные опыты метизаціи на- 
ш ихъ свиней, напр., съ беркширами. К ороткоухая 
свинья разводится у насъ преимущественно въ 
центральныхъ губ., а  дл ин ноухая-на, сѣверѣ Рос- 
сіи и на К авказѣ . Въ сѣверозападной части Рос- 
сіи, ближе къ Балтійскому морю, водится чудская 
или чухонская свинья, значительно превосходящ ая 
своими качествами простую длинноухую крестьян- 
скую свинью; обладая крѣпкими конечностями, 
она хорошо переноситъ большіе переходы, за что 
особенно цѣнится скупщиками, отправляющими 
ее гономъ на Ригу и Ревель. В ъ губ. привислян- 
скихъ и въ югозападномъ краѣ разводится полъ- 
ская свинья, которая легко откармливается и даетъ 
хорошее сало, но весьма поздноспѣлая. Н а  востокѣ 
Россіи, въ оренбургской, уфимской и пермской губ. 
водится башкирская (курчавая) свинья, неприхот- 
ливая, выносливая, обладающая довольно значи- 
тельной способностью къ  откорму, но малоплодо- 
в п тая  и даю щ ая сало невысокаго качества. Изъ 
иностранныхъ породъ особеннымъ вниманіемъ 
пользуются у насъ бѣлая іоркш ирская и затѣмъ 
черная беркширская; значительно менѣе распро- 
странены темворсы, польско-китайскія и мелкія 
англійскія (принцъ Альбертъ, суссэксъ и суф- 
фолькъ).

Всего болыпе разведеніемъ племенныхъ свиней 
занимаю тся въ привислянскихъ (преимущ ественно 
въ  калишской), прибалтійскихъ, московской, там- 
бовской, курской и харьковской губ., х о тя  у по- 
мѣщиковъ почти повсемѣстно можно встрѣтить ту

или другую англійскую породу. Въ лучшихъ хозяй- 
ствахъ  свиньи вы ращ иваю тся на племя, для про- 
дажи поросятами, въ остальныхъ-же они о ткар м - 
ливаю тся (жмыхами, бардой, остатками отъ к р ах - 
мальнаго производства, снятымъ молокомъ и низ- 
шими отбросами зерна, въ послѣднемъ сл у ч аѣ -н а  
сало). Главнымъ образомъ свиньи убиваю тся для 
использованія окороковъ и наружнаго сала. Туши 
въ замороженномъ видѣ отправляю тся съ мѣстъ 
убоя въ  центры потребленія, гдѣ зад н яя  часть 
идетъ въ солку, а  передняя продается въ свѣжемъ 
видѣ для болѣе нуждаю щагося населенія. В ъ пос- 
лѣднее врем я нѣкоторыя экспортныя фирмы въ 
Ригѣ и Либавѣ требуютъ свиней въ 8 -1 0 -м ѣ ся ч - 
номъ возрастѣ, ж ивой вѣсъ которыхъ не превы- 
ш аетъ 6 п., и такой спросъ заставилъ многихъ хо- 
зяевъ  приготовлять требуемый товаръ путемъ 
скрещ иванія простыхъ свиней съ англійскими; 
можно думать, что скоро и этотъ предметъ рус- 
скаго отпуска найдетъ себѣ широкій сбытъ на за- 
граничныхъ рынкахъ. Спросъ на племенныхъ сви- 
ней съ каждымъ годомъ у насъ возрастаетъ , и цѣны 
на нихъ держ атся чрезвычайно вы сокія. Н а еже- 
годныхъ аукціонахъ весной, устраиваемы хъ мо- 
сковскимъ с.-х. обществомъ, цѣна за  племенного 
борова въ случномъ возрастѣ нерѣдко превыш аетъ 
200 р., средняя цѣна іоркшировъ выше годоваго 
возраста равн яется  85 р., а  ниже года 65 р., под- 
свинки въ 3 мѣсяца, въ среднемъ, продаю тся по 
40 р. за штуку; цѣны на беркш ирскихъ свиней 
стоятъ  ниже.

Л и т е р а т у р а . К о в а л е в с к і й :  1) Р о с с ія  въ 
концѣ X IX  в. 1900; 2) Производит. силы Россіи . 
1 8 9 6 ,-К у л е ш о в ъ , Свиноводство. 1899.

Кп. С. Урусовъ.
С в и н ь я  и  е я  п о р о д ы .  Свинья при- 

надлежитъ къ классу млекопитающихъ (M ammalia), 
къ  группѣ копытныхъ (Ungulata), къ  отряду парно- 
копытныхъ (U ngulata artiodactyla), къ  подотряду 
нежвачныхъ или бугорчатозубыхъ (A rtiodactyla 
non rum inantia , s. bunodonta), къ  семейству с в и -  
н е й  (Suidae). Родоаачальниками породъ домаш- 
ней свиньи служили два д и к и х ъ  вида: 1) европей- 
с к а я  дикая свинья (Sus scrofa ferus) и 2) к и тай ская  
ди кая  свинья (Sus leucom ystax continentalis), съ 
родственными послѣднему виду формами: Sus 
moupinensis, Sus indicus ferus, Sus vittatus, Sus 
leucom ystax japonicus, Sus taivanus u  Sus papuensis.

Дикая европейская свинъя (рис. 1-й) и понынѣ 
встрѣчается въ средней и южной Европѣ, въ сѣ- 
верной А ф рикѣ и въ западной части средней Азіи, 
преимущественно въ лѣсахъ, хотя иногда попа- 
дается  и въ  степной полосѣ, въ камы ш ахъ. Голова 
у нея длинная, узкая и вы тянутая. В ъ  черепѣ 
(рис. 2-й) носовыя кости длиною своею превосхо- 
дятъ лобныя и теменныя, а  поверхность носовыхъ 
костей ровная, и лобъ только немного возвы ш ается 
надъ нею, почему профиль лица представляетъ 
почти прямую линію. Слёзныя кости длинныя и 
узкія; ряды  коренныхъ зубовъ расположены па- 
раллельно продольной оси черепа. Спина карпо- 
образная, крестецъ спущенъ, туловище узкое, за- 
остренное, ребра плоскія, хвостъ не свернутъ въ 
колечко. Позвонковъ ш ейныхъ 7, грудныхъ 14, по- 
ясничныхъ 5, крестцовыхъ 4  и хвостовыхъ 21. 
Уши прям остоячія, ушныя раковины ш ирокія. 
Носъ длинный, заканчиваю щ ійся хоботкомъ, кото- 
рымъ свинья отлично роетъ землю. Нижніе клыки 
у самцовъ достигаютъ громадныхъ размѣровъ, такъ  
какъ  они растутъ въ теченіи всей жизни живот- 
наго. ш е я  сильная, но узкая. Ноги длинныя и



крѣпкія . П ередняя часть туловища развита силь- 
нѣе задней, особенно у самцовъ. Щ етина густая  и 
окраш енная въ  темнобурый, почти черный, смѣ- 
шанный съ желтымъ, цвѣтъ. К ъ  зимѣ между щети- 
ною по явл яется  подшерстокъ, который къ  веснѣ 
опять исчезаетъ.
Н а спинѣ и хол- 
кѣ щ етина зна- 
чительно длин- 
нѣе,чѣмъ на про- 
чихъ частяхъ  
тѣла, образуя 
какъ-бы  гребень, 
который живот- 
ное подымаетъ, 
приходя въ воз- 
бужденное со- 
стояніе. Періодъ 
течки у самокъ 
приходится на 
ноябрь и  декабрь; 
поросеніе па- 
даетъ  на весну, 
когда сам ка при- 
носитъ 7—8 дѣте- 
нышей, назы вае- 
мыхъ «ворхля- 
ками» и имѣю- 
щ ихъ на тѣлѣ 

чередую щ іяся 
черноваты я или 
бурожелтыя по- 
лосы. Э та свое- 
образная окра- 
с к а  ворхляковъ, 
исчезаю щ ая въ 
возрастѣ 4 - 6  мѣсяцевъ, свойственна и поросятамъ 
европейской домашней свиньи, не подвергавш ейся 
скрещ иванію  со свиньею китайскою или съ поро- 
дами, происшедшими при участіи послѣдней. Ди- 
к а я  свинья достигаетъ возраста 2 0 -2 5  л ѣ тъ ; вѣсъ 
е я , въ зависимости отъ возраста, пола, условій пи- 
тан ія  и пр., различенъ, но максимальный считаютъ 
въ 1 8 -1 9  п. М ясо молодыхъ животныхъ нѣжно и 
вкусно. Свиньи живутъ обыкновенно стадами, 
у стр аи вая  себѣ логовища, которы я выстилаютъ 
мхомъ и камышомъ. К ак ъ  выше было упомянуто, 
мѣстомъ жительства ихъ служатъ почти исклю- 
чительно лѣса, въ особенности-же сосновые и съ во- 
доемами, въ которыхъ животныя любятъ купаться. 
П и тается  д и кая  свинья желудями, буковыми орѣш- 
кам и, каш танами, кореньями (преимущественно 
папоротниковыми), грибами, личинками насѣко- 
мыхъ, мышами, пресмыкаю щ имися и падалью.

Кит айская bикая свинья явл яю щ аяся  родо- 
начальницей китайской домашней свиньи, съиг- 
равш ей въ культурномъ свиноводствѣ такую вы- 
даю щ ую ся роль, попадается въ болѣе уединенныхъ
и  менѣе населенныхъ м ѣстахъ китайской импе- 
р іи . Э та свинья, имѣя большое сходство съ дикою 
японскою свиньею (Sus Іеu соmуstах  Т еmm.) въ 
отношеніи экстерьера, отличается отъ послѣдней 
значительно ббльшими размѣрами и грубостью 
костяка, приближаясь въ этомъ отношеніи къ 
свиньѣ европейской. Наиболѣе характерное отли- 
чіе китайской (а так же и японской) свиньи отъ 
европейской заклю чается въ строеніи черепа. По- 
слѣдній у китайской и японской свиней (рис. 3-й) 
короче, шире и выше, чѣмъ у дикой европейской, 
причемъ слезная кость короткая  и  ш ирокая, а 
лобныя и теменныя кости немного длиннѣе носо-

вы хъ. Истинные коренные зубы очень толсты, и по- 
слѣдній изъ нихъ относительно коротокъ. Тѣло жи- 
вотнаго покрыто грубою черною щетиною, дли- 
ною въ 4 - 5  д., причемъ на затылкѣ и вдоль 
спины щ етина наиболѣе длинна; подшерстокъ

имѣетъ желто-бурую окраску. Щ еки, нижнія части 
тѣла и ноги окраш ены  въ черный цвѣтъ, а  животъ,

промежность и х в о ст ъ -в ъ  грязно-бѣлый, за  исклю- 
ченіемъ пучка волосъ на концѣ хвоста, который

такж е окрашенъ въ черный цвѣтъ. Японская свинъя 
вполнѣ сходна со свиньею китайскою, но значи-



тельно меньше ея . Другія, вышеназванныя разно- 
видности близки къ  только-что описанны м ъ-ки- 
тайской и японской, почему на особомъ описаніи 
ихъ мы останавливаться не будемъ.

И зучая черепа дикихъ и домашнихъ свиней, 
Германъ Натузіусъ установилъ двѣ основныхъ 
формы: европейскую и индѣйскую (или китайскую). 
Породы е в р о п е й с к и х ъ  домашнихъ свиней (ту- 
земныя) совершенно сходны въ своихъ признакахъ 
съ дикою европейскою свиньею, и тѣ незначитель- 
ны я различія, которы я между ними наблюдаются, 
вызваны неодинаковымъ образомъ жизни в ъ  состоя- 
н іяхъ  дикомъ и культурномъ. Этими характерными 
признаками туземныхъ европейскихъ породъ свиней, 
тождественными съ признакамп дикой европ. свиньи, 
Натузіусъ считаетъ: 1 )  вы тянутую , узкую и низкую 
форму черепа, который, однако, у домашней ко- 
роче, шире и выше, чѣмъ у дикой европейской 
свиньи, что объясн яется  измѣненіемъ образа пи- 
тан ія  одомашненныхъ животныхъ; 2) длинныя, 
узкія  слёзны я кости и 3) параллельное располо- 
женіе рядовъ коренныхъ зубовъ. И н д ѣ й с к ія  же 
или китайскія свиньи характеризую тся: 1) корот- 
кою, широкою и высокою формою черепа, 2) ко- 
роткими и широкими слёзными костями и 3) рас- 
ходящ имися кпереди рядами коренныхъ зубовъ, 
что находится въ связи съ расш иреніемъ нёба. 
Эти признаки свойственны и дикой китайской и 
индѣйской свиньямъ. Между двумя разсмотрѣн- 
ными формами, само собою разумѣется, суще- 
ствуетъ множество формъ переходныхъ, к ак ъ  про- 
дуктовъ метизаціи въ различныхъ степеняхъ; къ 
такимъ метиснымъ формамъ принадлежатъ кур- 
ч ав ая  свинья, романская, современныя англійскія 
породы и другія.

Разсмотрѣніе породъ свиньи мы начнемъ съ 
туземной европейской, затѣмъ перейдемъ къ  сви- 
ньямъ азіатскимъ (китайской и индѣйской) и, на- 
конецъ, къ  многочисленнымъ породамъ, представ- 
ляющимъ изъ себя метисовъ европейско-китай- 
ской свиньи.

Породы европейской свиньи. Н а  обширной тер- 
риторіи Европы, въ сѣверной, сѣверовосточной, сѣ- 
верозападной и средней частяхъ  ея , распростра- 
нены породы, которыя въ отношеніи какъ  эксте- 
рьера, такъ и остеологическихъ данныхъ (главнымъ 
образомъ,краніоскопическихъ) имѣютъ весьм а близ- 
кое родство съ дикою европ. свиньею. Само собою 
разумѣется, что различіе въ условіяхъ климата, 
методахъ разведенія, кормленія и ухода должно 
было отразиться, и дѣйствительно отразилось, на 
животныхъ, разводимыхъ въ различныхъ частяхъ  
названной обширной территоріи, чѣмъ и обуслов- 
лено разнообразіе отродій. Прежде всего предста- 
вители европ. свиньи, на основаніи данныхъ эксте- 
рьера, могутъ быть раздѣлены на двѣ большія  
группы: 1) большихъ длинноухихъ свиней и 2) ма- 
лыхъ короткоухихъ, такъ  какъ  различіе между 
этими двумя группами основывается, главнымъ 
образомъ, на величинѣ тѣла и формѣ и величинѣ 
ушей. Болъшая длинноухая  свинья (рис. 4-й) ха- 
рактеризуется большою, узкою, длинною головою 
съ плоскимъ лбомъ и съ весьма большими, широ- 
к ими ушами, свисающими впередъ. Между вѣт- 
вям и нижней челюсти нерѣдко присутствуютъ ви- 
с яч ія  бородавки, именуемыя «сережками ». Ш ея  
длинная и тонкая, грудь плоская, спина карпо- 
образная; тѣло узкое, покрытое густою и длинною 
щетиною, образующею на спинѣ родъ гребня; ноги 
вы сокія и с ильныя; окраска разнообразная, но 
преимущественно бѣлая. Плодовитость длинноу-

хой свиньи весьма велика, причемъ матки обла- 
даютъ хорошею молочностью и любовью къ своимъ 
дѣтенышамъ, чѣмъ рѣзко отличаю тся отъ матокъ 
культурныхъ породъ. К ъ  пищѣ она нетребова- 
тельна, но развивается  и откармливается  медленно, 
потребляя значительно большее количество пита- 
тельныхъ вещ ествъ для производства единицы 
прироста живого вѣса, сравнительно со сви- 
ньями породъ культурныхъ. Развитіе  длинно- 
ухой свиньи заканчивается лишь къ  3 годамъ ея  
жпзни, и, откормленная, въ этомъ возрастѣ она 
достигаетъ, въ среднемъ, до 22 п. (отдѣльные же 
экземпляры вѣсятъ  иногда и до 28 п.). Свинья эта 
доставляетъ очень плотное зернистое сало и вкус- 
ное тощее мясо. Б лагодаря неприхотливости къ  
пищѣ и выносливости въ отношеніи клим ата и по-

годы, а  такж е благодаря грубости конституціи, 
животное особенно пригодно къ  выгону на паст- 
бища. Длинноухая европ. свинья представляетъ 
прекрасный матеріалъ для скрещ иванія съ поро- 
дами культурными; продукты такой метизаціи уже 
въ первой гепераціи обладаютъ формамп, скоро- 
спѣлостью и способностью къ  откармливанію, 
свойственными породамъ культурнымъ, а  плодо- 
витостью и выносливостью длинноухой свиньи.

В ъ  чистомъ видѣ сохранилась длинноухая 
свинья въ Привислянскомъ краѣ , на сѣверѣ европ. 
Россіи , а  такж е въ Ш веціи и Норвегіи. В ъ Герма- 
ніи, а  у насъ въ Ц арствѣ Польскомъ и въ сѣверо- 
западномъ краѣ , свпнья эта извѣстна подъ именемъ 
полъской (рис. 5-й), отличающейся весьма большою

плодовитостью и обыкновенно приносящ ей не ме- 
нѣе 12 поросятъ, которыхъ вполнѣ успѣшно вы -



кармливаетъ. В ъ Германіи длинноухая свинья 
нынѣ почти исчезла, благодаря разведенію культур- 
ныхъ англійскихъ свиней и скрещ иванію  съ ними. 
В ъ Ш лезвигѣ и Голштиніи, а  такж е въ Ютландіи, 
М екленбургѣ, Ганноверѣ, Браунш вейгѣ, В естф а- 
ліи и въ восточныхъ провинціяхъ П руссіи рас- 
пространено отродье свиней, извѣстное подъ 
именемъ свинъи м аршей  (рис. 6-й). Это — самое 
тяжелое и въ то же врем я наиболѣе культурное 
отродье длинноухой европ. свиньи, которому свой-

ственны: больша я  и тяж ел ая  голова съ очень ши- 
рокими, отвислыми кпереди ушами и нерѣдко съ 
сережками; вы сокія ноги и длинное и широкое 
тѣло со слегка карпообразною спиною, съ покатымъ 
крестцомъ и со свернутымъ въ колечко хвостомъ. 
О краска  щетины бѣловатая или грязно-ж елтая, 
нерѣдко пѣгая и значительно рѣже черная или бу- 
р ая , а  сам ая щ етина грубая, хотя не густая, на 
шеѣ и спинѣ образуетъ родъ гребня. Скороспѣ- 
лость и способность къ  откорму не велики; въ от- 
кормленномъ состояніи даетъ зернистое плотное 
сало и, к ак ъ  сальная свинья, весьма цѣнится.

И зъ чистыхъ европейскихъ породъ большою 
способностью къ  откармливанію отличается вюр- 
тембергское отродье, происшедшее отъ скрещ ива- 
н ія  баварской длинноухой свиньи съ французскою. 
Оно я в л я ется  такж е однимъ изъ крупнѣйшихъ и 
характеризуется  длинною узкою головою съ длин- 
ны ми широкими и впередъ направленными ушами, 
длинной шеей и вытянутымъ, сдавленнымъ съ бо- 
ковъ туловищемъ. М асть обыкновенно бѣловатая 
или красноватая . Ж ивотны я даютъ нѣжное мясо и 
плотное зернистое сало.

Изъ французскихъ  отродій длинноухой свиньи 
наибольшею извѣстностью пользуются нормандское 
и краонеское. Н ормандская свинья (рис. 7-й), рас- 
пространенная на всемъ сѣверѣ Франціи, отли- 
чается  большимъ вѣсомъ, сравнительно малою го- 
ловою, съ неособенно большими, свѣшивающ имися 
впередъ ушами, короткою шеею, вытянутымъ ту- 
ловищемъ и короткими крѣпкими конечностями. 
М асть ж елтоватая. Ж ивотны я сравнительно не- 
дурно откармливаю тся, достигая при этомъ свыше 
20 п. Краонеская  свинья, бы вш ая первоначально 
туземною породою сѣверной и восточной Ф ран- 
ціи, нынѣ, благодаря скрещ иванію съ англій- 
скими, въ чистомъ видѣ встрѣчается довольно 
рѣдко, но все же сохранила особенности, хар ак - 
терны я для длинноухой европ. свиньи: голова у 
нея длинная и у зк а я , с ъ  большими свислыми ушами, 
туловище длинное и ноги крѣпкія; окраска щетины 
желтоватая. Ж ивотны я неприхотливы на кормъ, 
но тѣлесное развитіе и откармливаніе происходятъ 
медленно. В ъ  откармленномъ состояніи они дости- 
гаютъ свыше 20 п. живого вѣса.

Н аряду съ длинноухою, въ южной части П ри- 
вислянскаго к р а я  встрѣчается короткоухая  
свинья, представляю щ а я , повидимому, лишь ви- 
доизмѣненіе длинноухой, вызванное прилитіемъ 
крови курчавой свиньи (Sus сr іsра); отъ длинно- 
ухой короткоухая отличается меньшими ростомъ 
и вѣсомъ, а  такж е формами тѣла и мастью. У нея 
голова узкая, съ заостренными, торчащими кверху, 
ушами, туловище длинное закругленное, ноги ко- 
роткія  тонкія, хвостъ завернутъ колечкомъ. Щ е- 
тина курчавая, окраш енная въ красновато-бурый 
или свѣтло-желтоватый цвѣтъ (на спинѣ обыкно- 
венно нѣсколько темнѣе). Короткоухой свиньѣ 
свойственны хорош ая плодовитость и болѣе быст- 
рое тѣлесное развитіе, чѣмъ у свиньи длинноухой; 
откармливается она также быстрѣе.

К ъ  европейской длинноухой свиньѣ, повиди- 
мому, близко стоятъ  и тѣ многочисленныя отродья 
русской простой свиньи, которыя, въ силу неодина- 
ковости естественно-историческихъ и культурныхъ 
условій обширной русской территоріи, далеко не 
представляю тъ изъ себя опредѣленнаго типа. Н аи- 
болѣе-же характерны я особенности простыхъ рус- 
скихъ свиней (рис. 8-й) вы раж аю тся въ слѣдую- 
щ ем ъ : голова длинная, тяж елая, сильно разви- 
т а я  въ лицевой части, уши средней длины, туло- 
вищ е длинное и плоское, ш ея тонкая, ноги весьма 
вы сокія и грубыя; тѣло покрыто длинною грубою 
щетиною, образующею на шеѣ и спинѣ родъ гребня 
и окрашенною въ рыжеватый, желтоватый, пестрый 
или (рѣже) черный цвѣтъ. Плодовитость матокъ 
не велика ( 5 - 6  поросятъ); ростъ молодыхъ жи- 
вотныхъ идетъ весьма медленно. Откармливаясь 
въ возрастѣ 3 лѣтъ, русская  свинья рѣдко дости- 
гаетъ болѣе 7 - 8  п. вѣса. Наиболѣе существенные 
недостатки е я —малый живой и убойный вѣсъ, 
слишкомъ большая поздноспѣлость и связанная 
съ нею плохая способность къ откармливанію и 
къ  использованію корма, а  такж е дикій нравъ; но, 
наряду съ этимъ, русская свинья обладаетъ и хо- 
рошими качествам и-прекрасны м ъ здоровьемъ и 
выносливостью относительно климата и погоды, 
неприхотливостью на кормъ и довольно вкуснымъ 
тощимъ мясомъ.

Среди а з і а т с к и х ъ  домашнихъ свиней разли- 
чаютъ два вида: 1) длинноухую индѣйскую или 
японскую масковую и 2) короткоухую индѣйскую 
(называемую обыкновенно китайскою). Японская 
масковая свинья, благодаря своей огромной плодо-



витости (1 5 -2 0  поросятъ въ одинъ пометъ), при- 
мѣнялась на нѣкоторыхъ свиныхъ заводахъ Англіи 
для скрещ иванія, съ цѣлью поднять недостаточ- 
ную плодовитость англійскихъ породъ, но безре- 
зультатно, такъ  что въ исторіи образованія куль- 
турныхъ породъ не приняла никакого участія.

Напротивъ того, корот коухая индѣйская свинья 
(рис. 9-й) имѣла громадное значеніе въ дѣлѣ обра- 
зованія лучшихъ современныхъ культурныхъ по- 
родъ свиней, я в л я я сь  въ то же врем я однимъ изъ 
важнѣйшихъ домашнихъ животныхъ у китайцевъ, 
которые въ теченіи многихъ столѣтій занимались 
е я  улучшеніемъ, почему короткоухую индѣйскую 
свинью справедливѣе называть кит айскою. 
Экстерьеръ ея  слѣдующій: голова короткая и ши-

рокая, съ прямымъ лбомъ и вогяутою поверх- 
ностью носа; хоботокъ короткій и широкій, щеки 
м ясисты я, уши маленькія, подвижныя, заострен- 
ны я и торчащ ія кверху; ш ея короткая и толстая, 
съ весьма мясистымъ затылкомъ, который, осо- 
бенно въ  откормленномъ состояніи животнаго,

сильно вы дается надъ головою; корпусъ длинный, 
цилиндрически-округлый и въ откормленномъ со- 
стояніи ш ирокій; спина п р ям ая  и ш ирокая; бедра 
ш ирокія и полныя; ноги тонкія и короткія; грудь 
ш ирокая и глубокая, а  животъ нерѣдко (особенно 
у откормленныхъ экземпляровъ) свисаетъ до земли;

кож а тонкая  съ весьма рѣдкой, но грубой щ ети- 
ной, покрывающ ей преимущественно голову и пе- 
реднюю часть спины; масть разнообразная, живой 
вѣсъ 6—7 п. Темпераментъ животнаго въ высшей 
степени спокойный, чтò, въ связи  съ вышеописан- 
нымъ экстерьеромъ, дѣлаетъ китайскую свинью 
особенно пригодною къ  откармливанію. Послѣднее 
въ К итаѣ  начинаютъ весьма рано, лиш ая живот- 
ныхъ движ енія при посредствѣ тѣсныхъ помѣще-

ній; въ возрастѣ 
6 - 8  мѣс. свиньи 
уже поступаютъ 
на убой. Сравни- 
тельно со  свинья- 
ми европейски- 
ми, китайскія 
даютъ мясо ме- 
нѣе вкусное. В ъ  
Европу китай- 
с к ія  свиньи, какъ 
улучшающій ма- 
теріалъ, проник- 
ли, повидимому, 
лишь въ началѣ 
X IX  в.; по край - 
ней мѣрѣ, въ 
Англіи ими еще 
не пользовался 
знаменитый Б ак- 
вэль, произво- 
дившій первые 
опыты улучше- 
н ія  а нглійской 

свиньи, и, въ качествѣ племенного матеріала, 
ими впервые воспользовался тамъ Коллингъ, 
улучш ая іоркширскую породу, Нынѣ всѣ улуч- 
шенные европейскіе заводы свиней имѣютъ боль- 
шую или меньшую примѣсь крови китайской 
свиньи. П ослѣдняя въ чистомъ видѣ нигдѣ въ



Европѣ не привилась, по причинѣ: 1) неприспо- 
собленности къ  суровымъ условіямъ климата, при 
слйшкомъ нѣжной организаціи и тонкой кожѣ, 
почти лишенной щетины; 2) непригодности къ усло- 
віям ъ содержанія, особенно же къ выгону на паст- 
бище, такъ  к ак ъ  маленькія, короткія ноги живот- 
наго не приспособлены къ большимъ передвиже- 
ніям ъ; 3) весьма незначительной плодовитости и 
большой смертности среди поросятъ, такъ  к ак ъ  
матки обыкновенно имѣютъ мало молока и плохо 
ухаживаю тъ за  дѣтенышами; 4) недостаточной до- 
брокачественности м яса  и жира, вкусъ которыхъ 
не нравится  европейцамъ. К и тай ск ая  свинья не 
даетъ зернистаго сала, и у нея очень мало внут- 
ренняго ж ира, м ясо-ж е отличается мягкостью , нѣ- 
которою маслянистостью и, къ  тому-же, плохо со- 
х ран яется ; для увеличенія способности къ  сохра- 
ненію, китайцы нарѣзываютъ его длинными поло- 
сами и  высушиваютъ на солнцѣ, чѣмъ достигается 
такж е и улучшеніе вкуса; съ возрастомъ свиньи 
качество м яса  ухудш ается, чѣмъ (въ связи  съ 
большою скороспѣлостыо свиньи) и объясняется 
тотъ ф актъ , что животныя въ слишкомъ молодомъ 
возрастѣ поступаютъ на убой.

В ъ  общемъ, недостаткамъ китайской свиньи 
противопоставляю тся достоинства европейской, и 
н аоборотъ ,-напр., малому живому вѣсу китай- 
с к о й - большой живой вѣсъ европейской, плохому 
экстерьеру послѣдней-соверш енны й экстерьеръ 
китайской, медленное развитіе и плохая способ- 
ность къ  использованію корма европейской—ско- 
роспѣлости и хорошей способности къ  откорму ки- 
тайской, м алая плодовитость и слабость организа- 
ціи китайской-вы сокой  плодовитости и выносли- 
вости европейской, недоброкачественность м яса  и 
сала китайской-прекрасном у вкусу и хорошей 
сохраняемости этихъ продуктовъ европейской. 
В ъ  виду этого свиноводы стали примѣнять скре- 
щ иваніе обѣихъ породъ, съ цѣлыо соединить 
ихъ достоинства въ  метисахъ, что до извѣст- 
ной степени и удалось англійскимъ свиново- 
дамъ, создавшимъ свои улучшенныя (культур- 
ныя) свины я породы. В ъ Англіи, до введенія ки- 
тайскихъ свиней, туземныя носили характер- 
ный отпечатокъ свиньи европ ей ской-им ѣ ли  боль- 
шую длинную голову съ нависающими на глаза 
ушами, длинное туловище съ карпообразною спи- 
ною, толстыя и вы сокія ноги и грубую, густо по- 
крытую щетиною, кожу; масть была разнообразна, 
и животныя, откормленныя въ возрастѣ 3 - 4  лѣтъ, 
достигали до 30 п. живого вѣса, доставляя вкусное 
прочное мясо и крѣпкое зернистое сало; матки от- 
личались большою плодовитостью. Эти-то свиньи и 
послужили основнымъ матеріаломъ для выработки 
современныхъ культурныхъ породъ Англіи, при- 
чемъ, ещ е до ввоза китайскихъ свиней, англійскіе 
свиноводы, въ качествѣ улучшающаго м атеріала, 
пользовались свиньями неаполитанскими, содер- 
жавшими въ  себѣ кровь китайской свиньи и болѣе 
приспособленными къ  европейскому климату, 
сравнительно съ китайскими; послѣдними-же поль- 
зовались, главнымъ образомъ, для скрещ иванія съ 
неаполитанскими свиньями, въ результатѣ чего 
появились м елкія отродья, отличавш іяся большею 
скороспѣлостью и хорошею способностыо къ  от- 
кармливанію. Однако, этимъ мелкимъ отродьямъ 
присущи были и нежелательныя качества-боль- 
ш ая  чувствительность къ  климатическимъ не- 
взгодамъ, м алая  плодовитость, плохая привязан- 
ность матокъ къ  поросятамъ и плохого качества 
м ясо и  сало, а  потому англійскіе фермеры не

охотно занимались разведеніемъ ихъ , предпочитая 
свою, х отя  и медленно откармливающуюся, но 
доставляющую прекрасные продукты, крупную 
свинью и не ж елая скрещ ивать ее съ мелкою, 
хотя и скороспѣлою, но дающею плохого каче- 
ства сало и неспособною къ  пастбищному содер- 
жанію. М елкая свинья содержалась лишь бога- 
тыми землевладѣльцами, которые, понимая до- 
стоинства и этой свиньи, попытались произвести 
метизацію ея  съ крупною свиньею фермеровъ. До- 
стигнутыми успѣхами такого скрещ иванія А нглія 
обязана, болѣе другихъ, принцу Альберту; заводъ 
в и н д з о р с к о й  породы принда Альберта, какъ и 
заводъ э с с е к с к о й  породы лорда Уэстерна, 
вскорѣ же получили всемірную извѣстность, ибо 
съумѣли въ продуктахъ метизаціи устранить недо- 
статки мелкой свиньи и сохранить достоинства 
крупной. Б лагодаря тому, что метисы отличались 
крупнымъ живымъ вѣсомъ, фермеры уже не боя- 
лись метизаціи туземной свиньи съ неаполитан- 
скими и китайскими, и скрещ иваніе стало распро- 
страняться  быстрыми шагами. Осторожно прове- 
денное скрещ иваніе привило метисамъ скороспѣ- 
лость и способность къ  откорму и мало повліяло 
на уменьшеніе живого вѣса, плодовитости и вы- 
носливости.

Дѣленіе современныхъ породъ свиней въ А т ліи  
основывается на величинѣ и масти. Согласно этому, 
тамъ установлена слѣдующая классификація: 
а) Породы бѣлыхъ свиней: 1) мелкое отродье,
2) крупное отродье и 3) среднее отродье. b) Породы 
пестрыхъ свиней: 1) мелкое отродье и 2) среднее 
отродье.

I) Бѣлыя англійския породы. 1) Мелкое отродъе 
(рис. 10-й). Оно произошло, по Ю атту, отъ скре-

щ иванія улучшенной Беквэлемъ лейчестерской 
свиньи съ бѣлою китайскою свиньею. М асть со- 
вершенно бѣлая (животныя съ темными отмѣ- 
тинами считаю тся уже не чистопородными); го- 
лова короткая, съ широкимъ хоботомъ, съ сильно 
изогнутымъ лицевымъ профилемъ и съ широко 
расходящ имися кзади вѣтвями нижней челюсти. 
П ри  этомъ стремленіе къ  укорачиванію головы 
нерѣдко приводитъ къ  переразвитой формѣ ея, 
характеризую щ ейся тѣмъ, что верхняя, сильно 
укороченная челюсть не соовѣтствуетъ нижней, 
почему ротъ животнаго не въ состояніи закры- 
ваться, рѣзцы нижней челюсти выдаются наружу 
и коренные зубы обѣихъ челюстей такж е не зани- 
маютъ соотвѣтственнаго положенія, а  потому спо-



собность къ пережевыванію корма, вообще слабо 
выраженная у свиней, почтп совершенно исчезаетъ; 
укорачиваніе лицевой части, въ связи съ сильною 
изогнутостью ея, ведетъ такж е къ съуженію носо- 
выхъ каналовъ (что до извѣстной степени затруд- 
няетъ  дыханіе и порождаетъ хроническій катарръ 
слпзистой оболочки носовой полости), причемъ не- 
рѣдко остатки пищи, попадая и застр я в ая  въ 
этихъ каналахъ, служатъ причиною продолжитель- 
наго ф ы рканія животнаго, нерѣдко съ кровеизлія- 
ніями изъ носа. Короткой головѣ съ широкими 
щ еками и прямымъ лбомъ соотвѣтствуютъ корот- 
к а я  ш ирокая ш ея и  высокій затылокъ, на кото- 
ромъ (особенно въ откормленномъ состояніи) отла- 
гается  большое количество жира. Туловище мя- 
систое, нѣсколько сжатое, а  конечности короткія, 
тонкія и ш ироко-разставленныя. Развитіе живот- 
ныхъ идетъ весьма быстро, и, уже въ возрастѣ 
5 - 6  мѣсяцевъ, они достигаютъ 4 1/2 п. вѣса. 
Отродъе это почти совершенно непригодно для

пастбищнаго содержанія, но даетъ большой доходъ 
въ хозяйствахъ, имѣющихъ много молочныхъ от- 
бросовъ. Для такихъ хозяйствъ мелкія мясны я 
свиньи болѣе подходящи, чѣмъ крупныя сальныя, 
такъ  какъ  кормленіе молочными отбросами даетъ 
нѣжное мясо, но не способно дать вкуснаго зерни- 
стаго сала и прочной ветчины. Х отя м елкая бѣлая 
свинья даже въ самой Англіи не получила широ- 
каго распространенія въ качествѣ хозяйственно-

полезнаго животнаго, но зато она яринесла гро- 
мадную пользу дѣлу улучшенія крупныхъ англій- 
скихъ свиней. 2) К ъ  мелкимъ іоркширамъ весьма 
близко стоитъ нѣсколько болѣе крупная виндзор- 
ская свинья завода принца Альберта, образованная

метизаціей породъ беркш ирской, суффолькской и 
китайской, причемъ въ основаніе завода были по- 
ложены послѣднія двѣ, а  беркширскую кровь при- 
мѣшивали лишь съ цѣлью приданія породѣ пло- 
довитости и выносливости. Голова у нея короткая, 
съ сильно вогнутымъ профилемъ лица и съ мяси- 
стыми выдаю щимися щ еками; хоботокъ тонкій и 
короткій; торчащ ія кверху уши малы, тонки и 
нѣжны; ш ея короткая и толстая, малозамѣтная; 
грудь ш ирокая и глубокая; крестецъ полный; бока 
длинные и глубокіе; спина ровная; окорока тол- 
стые, хорошо закругленные; конечности тонкія, ко- 
р откія  и широко разставленныя; тонкая к о ж ар ав - 
номѣрно покрыта шелковистой, блестящ ей, бѣло- 
вато-желтоватой щетиной. В ъ 10-мѣсячномъ воз- 
растѣ ж ивотныя достигаютъ 4  1/2 п. живого вѣса. 
М ясо ихъ содержитъ слишкомъ много жира. 3) От- 
родье крупной бѣлой англійской свиньп (рис. 11-й), 
возникшее отъ скрещ иванія примитивной крупной 
длинноухой англійской свиньи съ культурною мел- 
кою бѣлою, сдѣлалось извѣстнымъ прежд е  всего въ 
графствѣ іоркш ирскомъ и потому первоначально 
получило названье і о р кширской породы, которое 
затѣмъ, съ возникновеніемъ заводовъ того-же от- 
родья и въ другихъ граф ствахъ, было оставлено. 
Впервые отродье крупныхъ бѣлыхъ англійскихъ 
свиней сдѣлалось извѣстнымъ въ 1851 г., когда на 
вы ставкѣ королевскаго с .-х . общ ества въ Виндзорѣ 
Іосифомъ Тулэй были выставлены экземпляры сви- 
ней, вызвавш іе среди сельскихъ хозяевъ необык- 
новенный интересъ. Оно отличается слѣдующимъ 
экстерьеромъ: голова большая и достаточно длин- 
ная, съ плоскимъ, средней величины, хоботомъ, 
безъ складокъ; лобъ широкій, уши большія  и слегка 
наклоненныя впередъ; ш ея ш ирокая, грудь широ- 
к ая  и глубокая, спина ш ирокая и  ровная; бока 
длинные и хорошо закругленные, окорока полные, 
широкіе, хорошо спускаю щ іеся книзу; хвостъ тол- 
стый у основанія и постепенно утончаю щ ійся къ 
концу; ноги короткія, но прочныя, широко разста- 
вленныя. Плодовитость этого отродья весьма ве- 
л и к а -в ъ  одинъ пометъ 1 0 -1 4  поросятъ, а  нерѣдко 
и больше. П оросята растутъ весьма успѣшно, и къ 
годичному возрасту вѣсъ ихъ въ откормленномъ 
состояніи достигаетъ 15 п.; старые экземпляры, въ 
откормленномъ видѣ, вѣсятъ  до 25 п. Ж ивотны я 
даютъ вкусное мясо и плотное сало. М асть свиней 
этого отродья бѣлая, хотя, особенно среди круп- 
ныхъ животныхъ, попадаются нерѣдко экземпляры 
съ сизыми пятнами на кожѣ, которы я, однако, по 
мнѣнію заводчиковъ, не являю тся признакомъ не- 
чистоты породы. Щ етина длинная и тонкая, равно- 
мѣрно покры ваю щ ая все тѣло, рѣдкая, а  у откорм- 
ленныхъ экземпляровъ совершенно пропадаю щ ая, 
почему послѣдніе нерѣдко бываютъ совсѣмъ го- 
лы м и. 4) Среднее отродъе бѣлыхъ англійскихъ сви- 
ней (рис. 12-й), которое Іосифъ Тулей образовалъ 
путемъ метизаціи матокъ крупнаго отродья съ бо- 
ровомъ мелкаго отродья, имѣетъ слѣдующій эк- 
стерьеръ: голова короткая, ш ея полная, грудь ши- 
р о к ая  и глубокая; спина, поясница и крестецъ 
широкіе; ноги короткія, но крѣпкія, благодаря 
чему животныя пригодны и къ  пастбищному со- 
держанію; масть бѣлая йли бѣловато-желтая, безъ 
малѣйшей примѣси темныхъ волосъ, даже на тем- 
цосизыхъ пятнахъ кожи, которыя у этого отродья, 
какъ  и у крупнаго, встрѣчаю тся сравнительно не- 
рѣдко. Плодовитость вы сокая. Ж ивотны я отлича- 
ю тся болѣе облагороженными формами, нежели 
представители круппаго отродья, большею скоро- 
спѣлостью, лучшею способностью къ  откорму и



бодѣе доброкачественнымъ (болѣе тощимъ) м я- 
сомъ.

II) Пестрыя а нгліискія породы. 1) Изъ мелкихъ 
черныхъ свиней, неимѣющихъ, впрочемъ, большого 
хозяйственнаго значенія,наибольшею извѣстностью 
пользуется отродье, распространенное въ графствѣ 
Суффолькъ. Оно возникло путемъ многократнаго 
скрещ иванія  между свиньями малою суффоль- 
скою, беркширскою, эссекскою и китайскою. Чер- 
ш я  суффолъская свинья (рйс. 13-й) характери- 
зуется маленькою головою, съ 
тонкимъ хоботкомъ, малень- 
кими, вверхъ  торчащ ими уш а- 
ми, небольшимъ цилиндриче- 
скимъ туловищемъ, короткими 
и тонкими конечностями и 
блестящ ею  черною кожею, по- 
чти лишенною щ етины . Ж ивот- 
ны я быстро растутъ и весьма 
скоро откармливаю тся. 2) Изъ 
пестрыхъ с р е д н и х ъ  англій- 
скихъ свиней наибольшею из- 
вѣстностью пользуется берк- 
ш ирская  (рис. 14-й), въ основу 
которой легла примитивная 
порода граф ства Беркш иръ, 
отличавш аяся большимъ ж и- 
вымъ вѣсомъ (до 30 п.), при- 
чемъ животныя хорошо кор- 
мились и откармливались, а, 
благодаря закаленности, про- 
довольствовались на паст- 
б и щ ѣ -н а  поляхъ и въ лѣсахъ.
Свиньи эти были хорошо сло- 
жены, съ широкою головою и короткимъ рыломъ, 
съ  немного свѣсивш имися кпереди ушами, съ ко- 
роткими и коренастыми конечностями; окрашепы 
онѣ были въ черный цвѣтъ, съ красноватыми пят- 
нами, щ етину имѣли густую, длинную и нерѣдко 
курчавую  на головѣ и шеѣ. Эта-то примитивная 
порода и была улучшена метизаціей съ китайскою 
и не аполитанскою свиньями, благодаря чему, со- 
врем енная беркш ирская свинья пріобрѣла хоро- 
шій экстерьеръ, скороспѣлость и хорошую способ- 
ность къ  откорму; а  такъ  какъ  скрещ иваніе ве- 
лось съ большою осторожиостью, то метисы не

утратили величины тѣла, закаленности, плодови- 
тости и доброкачественности м яса  и сала. Голова 
у пестрыхъ беркшировъ (рис. 14-й) Небольшая , но 
ш ирокая и полная, съ прямымъ лицевымъ профи- 
лемъ, продолговатымъ заостреннымъ хоботомъ и 
малыми прямыми ушами; ш ея полная, спина ши- 
р о к ая , туловище округлое и глубокое, окорока хо- 
рошо развиты , ноги короткія и прочныя; щетина,

густо-покры ваю щ ая тѣло, длинная, на шеѣ не- 
рѣдко курчавая. Плодовитость хорош ая. Ж ивот- 
ны я вполнѣ пригодны для пастбищнаго содержанія. 
Б еркширы окрашены въ черный цвѣтъ, съ желто- 
ватыми отмѣтинами (преимущественно н а  головѣ, 
на ногахъ и на кончикѣ хвоста); въ откормленномъ 
состояніи они достигаютъ, въ возрастѣ 1 - 1  1/2 года, 
до 18 п. вѣса, хотя  встрѣчаю тся и болѣе мелкіе 
экземпляры, окрашенные преимущественно въ чер- 
ный цвѣтъ и напоминающіе собою суффолькскихъ

свиней; это—представители заводовъ, злоупотреб- 
лявш ихъ метизаціей съ неаполитанскими и китай- 
скими; животныя болѣе требовательны на кормъ, 
хотя откармливаю тся не дурно, достигая, однако, не 
болѣе 9 - 1 0  п. живого вѣса. 3) Темворская свинья 
(рис. 15 й), въ послѣднее врем я все болѣе и болѣе

распространяю щ аяся заграницею и въ Россіи, 
представляю тъ старинную примитивную породу 
Англіи, попавшую въ моду, благодаря тому, что 
всѣ высококультурныя породы этой страны отли- 
личаются весьма существеннымъ недостаткомъ— 
большою изнѣженностью. Т ак ъ  какъ  недостатокъ 
этотъ вызванъ избыткомъ крови китайской породы, 
а темворсы имѣли весьма незначительную и, ско- 
рѣе, случайную примѣсь китайской крови, то они 
и оказались наиболѣе подходящею породою для 
продукціи тощаго м яса, требуемаго современнымъ 
рынкомъ. П римитивная тем ворская свинья, пови- 
димому, улучшена прилитіемъ крови іоркшировъ, и



такъ  к ак ъ  улучшеніе это произведено недавно, то 
наслѣдственная способность темворсовъ не велика. 
Голова у нихъ длинная, съ покатымъ лбомъ и вы- 
тянутою тонкою лицевою частью; уши средней ве- 
личины, прям остоячія; спина у зкая  и покатая къ 
бокамъ, ш ея длинная, съ острымъ гребнемъ; сред- 
н я я  часть туловища удлинена, а  окорокъ тощій; 
конечности вы сокія и гр у бы я; масть темно-кашта- 
новая или темно-красная. Они отличаются очень 
хорошею плодовитостью и большою выносливостью, 
даютъ тощее, нѣжное и сочное мясо и зернистое 
сало и пригодны для пастбищнаго содержанія.

Изъ породъ, родственныхъ англійскимъ и, по- 
добно послѣднимъ, обладающимъ бóльшею или 
меныпею примѣсью крови китайской свиньи, 
прежде всего назовемъ романскую  свинью, рас- 
пространенную въ Италіи, И спаніи, Португаліи и 
на юго-западѣ Франціи. Э то-пом ѣсь европейской 
и китайской свиней, служивш ая улучшающимъ

матеріаломъ для старинныхъ англійскихъ породъ 
ещ е задолго до ввоза въ Англію китайской свиньи. 
Наибольшую роль въ этомъ улучшеніи играло не- 
аполитанское отродье (рис. 16-й), такъ  какъ  свиньи 
изъ окрестностей Неаполя чащ е всего вывозились 
въ Англію, а, съ другой стороны, въ Италіи, гдѣ 
свиное мясо предпочитается всякому другому, 
улучшеніемъ свиней стали, вообще, заниматься зна- 
чительно ранѣе, чѣмъ въ Англіи.  Н еаполитанская 
свинья, въ общемъ, имѣетъ сходство съ черными 
мелкими англійскими; она ростомъ не велика, съ 
небольшою головою и вытянутою легкою лицевою 
частью; ш ея толстая, спина, поясница и крестецъ 
широкіе, ноги вы сокія, но негрубыя; масть чер- 
ная , щ етина весьма короткая и рѣдкая. Ж ивотны я 
даютъ очень вкусное мясо и хорошо откармли- 
ваю тся.

Н а юго-востокѣ Европы и въ прилегающихъ 
къ  нему странахъ западной Азіи съ давнихъ вре- 
менъ распространена курчавая  свинья (Sus scrofa  
сгізра), обладающая курчавымъ волосянымъ по- 
кровомъ. Она такж е метиснаго происхожденія, но, 
въ противоположность романской свиньѣ, несетъ 
въ своихъ жилахъ больше европейской крови, не- 
жели китайской. Экстерьеръ курчавой свиньи до-

вольно характерный: голова узкая, длинная, напо- 
минаю щ ая голову европейской свиньи; уши на- 
клонены немного впередъ и густо покрыты воло- 
сами; ребра плоскія, спина карпообразная, ноги 
вы сокія и грубыя; все тѣло покрыто длинной кур- 
чавой щетиной, за  исключеніемъ головы и ногъ, на 
которыхъ волосъ прямой (у нѣкоторыхъ отродій 
щ етина на шеѣ и спинѣ образуетъ родъ густого 
гребня, а  осенью вы растаетъ  и подшерстокъ для 
защиты отъ зимнихъ холодовъ); масть разнообраз- 
ная. Р азви вается  и откармливается курчавая  
свинья медленно. Плодовитость е я  плохая. Ж и - 
вотныя обыкновенно круглый годъ содерж атся на 
пастьбѣ въ  лѣсу, гдѣ сами отыскиваю тъ себѣ про- 
питаніе. Н а  убой поступаютъ въ возрастѣ 1 1/2—2 
лѣтъ, достигая въ откормленномъ состояніи 10— 
15 п. Наилучшіѳ представители курчавой свиньи 
находятся въ Венгріи и извѣстны подъ именемъ 
баконскихъ, сцалонтирскихъ и манголицкихъ сви-

ней. Баконская  свинья (рис. 17-й) характеризуется  
длинною головою, съ небольшими и слегка отвис- 
лыми ушами, толстой шеей, карпообразной и узкой 
спиной и длинными грубыми ногами; масть крас- 
новато-черная или сѣро-черная, щ етина грубая, 
сильно вью щ аяся. Плодовитость небольшая (около 
6 поросятъ, которые развиваю тся медленно). 
Свинья приспособлена для пастбищнаго содержа- 
н ія  и при зерновомъ откормѣ даетъ прекраснаго 
качества сало, а  такж е недурное мясо. Сцалон- 
тирская  свинья (рис. 18-й) характеризуется длин- 
ною, нѣсколько вдавленною головою, широкими 
торчащими ушами, мускулистой шеей, слегка вы- 
пуклой спиной, узковатымъ задомъ, цилиндриче- 
скимъ туловищемъ, объемистыми окороками и 
длинными крѣпкими конечностями; слабо вью- 
щ а я с я  щетина окраш ена въ желтый или красно- 
ваты й цвѣтъ. В ъ противоположность баконской, 
являю щ ейся сальною, сцалонтирская свинья при- 
надлежитъ къ лучшимъ мяснымъ свиньямъ Вен- 
гріи. Плодовитость е я  не особенно больша я  (6—8  
поросятъ) и развитіе недостаточно быстрое, но зато 
животное нетребовательно на кормъ. М ясо отли- 
чается  прекраснымъ вкусомъ, х отя  нѣсколько 
грубовато. В ъ возрастѣ 3 лѣтъ животныя дости-



гаютъ 25 п. живого вѣса въ откормленномъ со- 
стояніи. Манго ли цкоя  свинья (рис. 19-й) я в л я ется  
среди венгерскихъ наиболѣе облагороженною. Го- 
лова у нея короткая  и ш ирокая, щ еки м ясисты я, 
уши большія, отвисаю щ ія кпереди, ш ея короткая 
и м ясистая, спина ш ирокая, длинная и лишь 
слегка выпуклая; окорока хорошо округлены, грудь 
ш ирокая и глубокая, животъ цилиндрическій, у 
откормленныхъ экземпляровъ свисаю щій почти до 
земли; ноги короткія, но сильныя; масть желто- 
вато-сѣ рая или черная; густая и курчавая зи- 
мою щ етина къ лѣту сильно рѣдѣетъ (такъ что нѣ- 
которые экземпляры каж утся даже голыми). Въ 
откормленномъ состояніи, въ возрастѣ свыше 2 
лѣтъ, она достигаетъ 1 2 -1 8  п. вѣса. Плодовитость 
м алая (рѣдко болѣе 5 - 8  поросятъ, которые разви- 
ваю тся довольно медленно). Ж ивот- 
ны я отлично приспособлены къ  суро- 
вому содержанію и безъ вреда для 
здоровья даже зимуютъ въ лѣсахъ. 
М анголицкая сви н ья-сал ьн ая , даю- 
щ ая  высокосортное зернистое сало и 
прекрасный лярдъ, особенно же при 
откармливаніи зерновыми кормами— 
кукурузою и ячменемъ; по вкусу и 
прочности сало не имѣетъ соперни- 
ковъ.

В ъ А м е р и к ѣ  большою извѣст- 
ностью пользуется свинья полъско- 
китайская  (рис. 20-й), относительно 
происхожденія которой сущ ествуетъ 
два мнѣнія. По одному изъ нихъ, ос- 
нованіе этой породѣ было положено 
въ ш татѣ Огіо, на заводахъ англій- 
скихъ бѣлыхъ свиней — «R u ssia» и 
«Вуf іeld», гдѣ свиньи сперва скрещ и- 
вались между собою, а потомъ, съ 
цѣлью улучшенія, введена была кровь 
сперва китайской свиньи, и впослѣдств іи -берк- 
ш ирской, послѣ чего, начиная съ 1845 г., скре- 
щ иваніе было оставлено, и порода разводилась и 
улучшалась въ себѣ, названіе-ж е «польской» по- 
рода эта пріобрѣла чисто-случайно, благодаря тому, 
что одинъ изъ лучшихъ борововъ «РоІаndеr » для 
скрещ иванія былъ пріобрѣтенъ отъ ферм ера Ас- 
сера, по происхожденію поляка (по-англійски «Ро- 
Іаndеr »). По другому мнѣнію, польско-китайская 
порода возникла путемъ метизаціи польской свиньи 
съ китайскою  и беркширскою: въ началѣ X IX  в. 
европейскіе переселенцы (нѣмцы) привезли съ со- 
бою въ Америку свиней съ черными и красными 
пятнами, которыхъ они называли «польскими» и 
которы я затѣмъ въ  теченіе продолжительнаго 
времени подвергались въ Оr іо скрещ иванію со 
свиньями заводовъ R ussia  и Вуfіeld, имѣвшими въ 
себѣ кровь китайской породы. Не подлежитъ со- 
м нѣнію, что съ 1845 г. польско-китайская свинья 
разводится съ себѣ, безъ прилитія посторонней 
крови. О краш ена она въ темные цвѣта различ- 
ныхъ оттѣнковъ, отъ совершенно чернаго до сѣ- 
раго, и съ болѣе или менѣе выраженными бѣло- 
вато-ж елтоватыми отмѣтинами н а  бокахъ, шеѣ, 
головѣ и конечностяхъ. Щ етина густая, блестя- 
щ а я  и крѣп кая; голова легкая, со слегка изогнутою 
линіею профиля, постепенно заостряю щ аяся отъ 
ш ирокаго лба до тонкаго хобота; щ еки м ясисты я, 
уши небольшія, отвисаю щ ія книзу; ш ея короткая, 
полная, нѣсколько выпуклая; грудь полная, бочко- 
образная, спина ш ирокая п крѣпкая; особенное 
вниманіе обращаютъ на себя бедра, которы я и въ

глубину, и сверху внизъ, до самаго скакательнаго 
сустава, обильно снабжены мясомъ, почему око- 
рока получаются замѣчательно полные и округлен- 
ные; ноги тонкія и короткія. Американскіе свино- 
воды, при подборѣ племенныхъ производителей 
польско-китайской породы, придаютъ особенное 
значеніе развитію груди и окороковъ, а  затѣмъ уже 
обращаютъ вниманіе на тонкость и прочность ске- 
лета. Впрочемъ, въ  этомъ отношеніи замѣчается 
два направленія: одни разводятъ высокопороди- 
стыхъ свиней, съ весьма тонкими костями, совер- 
шенными формами и черною мастью, а другіе-ж и- 
вотныхъ крѣпкихъ, тяжеловѣсныхъ, съ пестрой 
или сѣрой окраской. Ж ивой вѣсъ въ откормлен- 
номъ состояніи достигаетъ 15—20 п., причемъ, бла- 
годаря прекрасному экстерьеру, убойный вѣсъ со-

ставляетъ отъ живого до 8 5% , ибо отбросовъ по- 
лучается при убоѣ весьма немного. Плодовитость 
матокъ весьма хвалятъ, какъ  и спокойный, добро- 
душный ихъ темпераментъ и заботливость въ уходѣ 
за своими дѣтёнышами. П оросята въ началѣ ра- 
стутъ довольно медленно, но, начиная съ 8 -1 0 -н е -  
дѣльнаго возраста, развитіе замѣтно ускоряется,

и молодыя животныя вскорѣ пріобрѣтаютъ закруг- 
ленныя красивы я формы. Способность къ откорму 
и къ использованію корма весьма высока, при до-



статочной скороспѣлости. Н есмотря н а  низкія(хотя 
коренастыя) конечности, животныя отлично при- 
способлены къ пастбищному содержанію и, какъ

показываютъ наблюденія, весьма нуждаются въ 
продолжптельномъ пребываніи на свѣжемъ воздухѣ.

Произведенныя въ Германіи скрещ иванія польско- 
китайской свиньи съ другими породами дали ре-

зультаты весьма осязательные: наслѣдственность 
оказалась очень высокою, и передача своеобраз-

наго типа, экстерьера и масти, даже при скрещ и- 
ваніи съ гетерогенными породами, явленіе обыкно- 
венное.

Въ заключеніе, упомянемъ о 
надѣлавшей въ  новѣйшее врем я 
много шума, особенно въ Герм а- 
ніи, мейснеровской свиньѣ (рис. 
21-й), происходящ ей изъ М ейсен- 
скаго округа въ Саксоніи и обра- 
зовавш ейся путемъ скрещ иванія 
старинной мѣстной длинноухой 
европейской свиньи съ крупными 
и средними бѣлыми англійскими, 
причемъ скрещ иваніе производи- 
лось настолько осторожно, что со- 
хранились присущ ія европейской 
свиньѣ плодовитость и молочность 
и въ то-же врем я улучшились ея  
формы, увеличились скороспѣ- 
лость и способность къ  откарм- 
ливанію и использованію корма. 
М ейснеровскія свиньи, кромѣ 
того, даютъ плотное зернистое 
сало и тонковолокнистое нѣжное и 
пріятное на вкусъ мясо. Б лаго- 
д ар я  скороспѣлости, онѣ въ случ- 
ку поступаютъ уже въ  возрастѣ 
6 - 7  мѣсяцевъ, причемъ матки, въ 
среднемъ, даютъ до 12  п о р о сятъ  въ 
пометъ и, благодаря обильной мо- 

лочности, отлично ихъ выкармливаю тъ. М ейснеров- 
ская  свинья характеризуется бѣлымъ цвѣтомъ 
кожи и щетины (послѣдняя весьм а рѣдка, а  иногда 
и почти совсѣмъ отсутствуетъ, хотя , впрочемъ, на 
бѣлой кожѣ иногда встрѣчаю тся сизы я или сереб- 
ристо-сѣрыя пятна, но покрытыя бѣлою щетиною); 
голова, хотя и длинная, но легкая, съ тонкимъ пря- 
мымъ рыломъ и съ широкимъ лбомъ; ш ея полная 
и сильная; туловище длинное, ребра выпуклыя; 
спина прям ая: ноги ллинныя. но не грубыя.

Л и т е р а т у р а . К у л е ш о в ъ ,  Св-во. 1899.- Р о д е ,  
Св-во. 1875. (Тоже, 1883 и 1902.). -  К р ю к о в ъ ,  
Плем. свин-во. 1890. -  N a th u s iu s ,  D ie R acen  des 
Schweines. 1860. -  M o n o s to r i ,  D ie Schweine 
U ngarns. 1 8 9 1 . - R o h d e ’s Schweinezucht. 1892,— 
B a u m e i s t e r ,  Anleitung zur Schweinezucht u. 
Schweinehaltung. 1890. — M a y ’s Schweinezucht. 
1896.- S c h m i d t :  1) Zucht- u. M astschw eine. 1902; 
2) Schw eineaufzucht bis zur Reife. 1901.- S t e u e r t ,  
N achbars Schweinezucht. 1 9 0 2 ,-H ö c h , D er W eide
betrieb in der Schweinezucht. 1902.- D i e  Fü tterung  
der Zuchtschweine. 19 0 2 .- L e  porc en Hongrie. 
1900. — S a n s o n ,  T ra ité  de zootechnie. 1901 .— 
T h ie r r y ,  L e porc. И. К алугинъ.

С в о д ы  и  а р к и .  Сводами назы ваю тся та- 
к ія  конструкціи, которы я служатъ для перекры- 
т ія  помѣщеній и представляю тъ собою одну или 
сочетаніе нѣсколькихъ криволинейныхъ поверхно- 
стей, опираю щ ихся на стѣны помѣщенія и состоя- 
щ ихъ изъ отдѣльныхъ клиновидныхъ элементовъ, 
которые соприкасаю тся другъ съ другомъ своими 
боковыми плоскостями. Различны я части и точки 
сводчатыхъ конструкцій носятъ спеціальныя на- 
званія, одинаково примѣняемыя къ  однимъ и тѣмъ 
же частям ъ разныхъ по своему типу сводовъ. Н а  
рис. 1-мъ а  суть пятовые клинья  (ниж няя ихъ 
плоскость назы вается пятою свода), b — пятовые 
камни, с—замокъ, d —опорныя стѣны , g —пазуха , 
Е -щ ек о вая  с т ѣ н а . Р яд ъ  пятовыхъ камней обра- 
зуетъ п я т ы  свода, а  ихъ верхн ія поверхности 
суть плоскости началъ свода; рядъ замковыхъ



клиньевъ образуетъ шeлыгу  свода, а  пространство 
между внѣшней поверхностью свода и продолже- 
ніемъ опорныхъ стѣ нъ-п азуху  свода. К р и в а я  ли- 
н ія  асb , отъ движенія которой образуется внут- 
р енняя  поверхность свода, носитъ названіе криаой 
образующей свода; наивы сш ая точка этой кривой 
назы вается вершиной свода, разстояніе же между 
е я  начальными точками аа  (обозначенноо пункти- 
ромъ) пролетомъ свода; разстояніе вершины свода 
отъ линіи аа  зовется выпосомъ или стрѣлою  свода.

Всѣ наиболѣе употребительные типы сводовъ 
по способу образованія ихъ внѣшней ф о р м ы  м о -  
гутъ быть раздѣлены на двѣ основныя категоріи: 
а) цилиндрическіе и b) сферическіе; промежуточ- 
нымъ типомъ являю тся своды бочарные.

Цилиндрическіе своды, извѣстные ещ е съ глубо- 
кой древности, являю тся  нынѣ однимъ изъ самыхъ 
употребительныхъ типовъ во всѣхъ отрасляхъ 
строительной техники (смотри т. VI, стр. 291, 
рпс. 3-й и 4-й). Ф орма этихъ сводовъ образуется 
(рис. 2-й) отъ движ енія центра W  хорды dс, кри-

вой образующей d К с, по направляю щ ей прямой 
W Е ,  причемъ, въ зависимости отъ формы кривой 
образующей, цплпндрическіе своды могутъ быть: 
нолуциркульные, стрѣльчатые, плоскіе, коробо- 
вые и т. д. Всѣ остальные своды, относящ іеся къ 
группѣ цилиндрическихъ, образуются изъ сочета- 
н ія  частей цилиндрическаго свода (такъ называе- 
мыхъ л о т к о в ъ  и р а с п а л у б о к ъ ) ,  получаемыхъ 
отъ пересѣченія его двумя діагональными плоско- 
стям и, нормальными къ  плоскости начала свода 
(рис. 2-й, а bсd). В ъ частности, сомкнутый сводъ 
(рис. 3-й) образуется отъ сочетанія нѣсколькихъ

лотковъ аоd , которые своими вершинами схо- 
д ятся  въ одной точкѣ о-верш инѣ свода; въ зависи- 
мости отъ периметра перекрываемаго помѣщенія, 
сомкнутые своды могутъ быть четырехъ-и много-

гранными. Парусно-сомкнутый сводъ (рис .4 -й ) пред- 
ставляетъ  собою разновидность сомкнутаго свода 
и, подобно послѣднему, примѣняется преимуще- 
ственно въ церковной архитектурѣ; образуется онъ

отсѣченіемъ угловъ у обыкновеннаго сомкнутаго 
свода посредствомъ вертикальныхъ плоскостей, 
проходящ ихъ черезъ линіи аb, bс, сd , dа, и соеди- 
няю щ ихъ середины стѣнъ M K , K l , ІЕ , Е М ,  
служащихъ опорами основному своду. Лотковый 
сводъ (рис. 5-й) образуется отъ комбинацій двухъ

раздвинутыхъ частей сомкнутаго свода В В ,  разрѣ- 
заннаго пополамъ вертикальной сѣкущей плоско- 
стью, проходящ ей и чрезъ его вершину, и изъ 
цилиндрическаго свода А ,  имѣющаго одинаковую 
высоту съ сомкнутымъ, и вставленнаго между ча- 
стями послѣдняго. Крестовый сводъ (рис. 6-й) 
образуется изъ сочетанія четырехъ или бòльшаго



числа распалубокъ А ,  такъ  что устройство его воз- 
можно к ак ъ  надъ квадратнымъ или прям оуголь- 
нымъ, такъ  и надъ многоугольнымъ помѣщеніемъ; 
давленіе такого типа сводовъ передается опор- 
нымъ стѣнамъ только въ углахъ помѣщ енія, чтò въ 
техническомъ отношеніи очень выгодно; вслѣдствіе 
этого, а  также удобства устройства оконныхъ и 
дверныхъ проемовъ, продѣлываемыхъ въ  щ еко- 
выхъ стѣнахъ, своды этого типа весьма часто при- 
мѣняю тся въ жилыхъ помѣщеніяхъ. Бочарный 
сводъ (рис. 7-й), являю щ ійся переходомъ отъ

группы цилиндрическихъ къ группѣ сферическихъ 
сводовъ, образуется отъ движенія крайнихъ точекъ 
А  и В  кривой А С В  по двумъ направляющимъ 
А D F  и В Е К ; вслѣдствіе простоты устройства 
кружалъ и производства кладки, своды этого типа 
примѣняю тся сравнительно часто.

Прототипомъ всѣхъ сферическихъ сводовъ яв - 
л яется  сводъ куполъный (рис. 8-й, слѣва), который 
образуется отъ вращ ен ія четверти окружности или 
эллипса В А о  вокругъ вертикальной оси оА; для 
освѣщенія купольныхъ сводовъ, въ вершинѣ ихъ 
оставляется обыкновенно кольцевое отверстіе (СL , 
на которомъ устраивается цилиндрпческая вер-

хуш ка (б а р а б а н ъ ) ,  перекры ваем ая такж е неболь- 
шимъ куполкомъ. Парусный сводъ (рис.8-й,справа), 
представлающ ій собою разновидность купольнаго, 
образуется слѣдующимъ образомъ: въ плоскости 
начала купольнаго свода чертится вписанный 
квадратъ (А В С D ), прямоугольникъ или много- 
угольникъ, черезъ стороны которыхъ проводятся 
вертикальны я сѣкущ ія плоскости; часть купольной 
поверхности, заклю чаю щ аяся между этими плос- 
костями, и представляетъ собою парусный сводъ; 
верхн яя  часть паруснаго свода (до пунктира аа) 
носитъ названіе с к у ф ь и ,  а  нижнія части (сфери- 
ческіе треугольники) назы ваю тся п а р у с а м и .

Всѣ описанные типы сводовъ, за  исключеніемъ 
полуцпркульныхъ и купольныхъ, оказываю тъ на 
опорныя стѣны значительное распираю щ ее усиліе, 
которое возрастаетъ съ увеличеніемъ толщины 
тѣла свода или съ уменьшеніемъ его стрѣлы

подъема. Д ля устраненія этихъ неудобствъ, былъ 
изобрѣтенъ и получилъ въ началѣ среднихъ вѣковъ 
сильное распространеніе весьма характерны й 
типъ сводовъ, носящ ихъ названіе готическихъ 
(рис.9-й). Своды эти представляю тъ систему арокъ, 
опираю щ ихся на стѣны или столбы перекры вае- 
маго помѣщенія; между этими основными аркам и 
перекинута цѣлая сѣть другихъ меньшихъ арокъ, 
основой для которыхъ служатъ первы я; образую- 
щ ія ся  отъ пересѣченія всѣхъ этихъ арокъ, нося- 
щ ихъ названіе н е р в ю р ъ  или г у р т о в ъ ,  небольшія  
пространства заполняю тся отрѣзками сфериче- 
скихъ поверхностей, которые назы ваю тся р а с п а -  
л у б к а м и . Готическіе своды отличаю тся лег- 
костью и, благодаря нервюрамъ, образующимъ са- 
мые причудливые узоры, замѣчательно красивы и 
граціозны. К ъ  категоріи готическихъ сводовъ можно 
отнести также 
своды вѣерные 
или нормандскіе.
Устройство нер- 
вю ръпримѣняет- 
ся  не только при 
кладкѣ однихъ 
готическихъ сво- 
довъ, но такж е и 
въ сводахъ кре- 
стовыхъ, сомкну- 
тыхъ и вообще 
такихъ, гдѣ по- 
верхности свода, 
пересѣкаясьодна 
съ другой, образуютъ ребра, опредѣляю щія направ- 
леніе нервюръ или, какъ  ихъ въ этомъ случаѣ на- 
зываю тъ, п о д п р у ж н ы х ъ  а р о к ъ .

П ри возникновеніи сводчатыхъ конструкцій 
матеріаломъ для нихъ служили исключительно раз- 
личныя болѣе или менѣе легкія породы естествен- 
ныхъ камней; въ настоящ ее же врем я  кирпичъ 
почти окончательно вытѣснилъ камень, который 
примѣняется только на устройство подпружныхъ 
арокъ, да и то лишь при сводахъ значительныхъ 
пролетовъ. Д ля приданія кирпичнымъ сводамъ 
особенной легкости, ихъ дѣлаютъ изъ пустотѣлаго 
кирпича. Каждый клинъ сводовъ изъ естествен- 
наго кам ня, будучи обтесанъ по лекалу, плотно 
примыкаетъ къ  сосѣднимъ съ нимъ клиньямъ, 
вслѣдствіе чего растворъ въ каменныхъ сводахъ 
не имѣетъ особеннаго значенія и почти не уча- 
ствуетъ въ передачѣ давленія отъ одного элемента 
къ  другому; въ сводахъ же кирпичныхъ растворъ 
играетъ большую роль, ибо обтесывать въ видѣ 
клина каждый кирпичъ невозможно, вслѣдствіе 
чего швы между кирпичами получаются клиновид- 
ной формы и заполняющ ій ихъ  растворъ  уча- 
ствуетъ въ передачѣ давленія. В ъ  виду этого кир- 
пичные своды слѣдуетъ класть на растворахъ  жир- 
ныхъ (см. т. V III , стр. 290) изъ портландскаго це- 
мента или смѣшанныхъ. В ъ послѣднее врем я вхо- 
дятъ въ большое употребленіе б е т о н н ы е  своды, 
которые, вслѣдствіе ихъ легкости, упругости, зна- 
чительной сопротивляемости дѣйствію огня и воды, 
а  такж е удобства приданія имъ любой формы, на- 
чинаютъ довольно быстро вы тѣснять своды кир- 
пичные и каменные. К ъ  этой же категоріи отно- 
с я тс я  ж е л ѣ з о - б е т о н н ы е  своды системы Монъе 
(см. т. I I I ,  стр. 262-2 6 5 ).

А р к и  суть конструкціи, ограниченныя снизу 
криволинейными поверхностями и служ ащ ія для 
перекры тія проемовъ в ъ  стѣ нахъ  и для поддержанія 
расположенной надъ ними кладки; въ сводахъ арки,



к ак ъ  указано выше, являю тся  подъ видомъ под - 
п р у ж н ы х ъ  арокъ, служащихъ опорами для 
остальной сводчатой кладки. Р а з г р у з н ы м и  назы- 
ваю тся т ак ія  арки, которы я служатъ для сосредо- 
точенія давленія въ какихъ-либо, по тѣмъ или дру- 
гпмъ причинимъ, особенно прочныхъ пунктахъ 
стѣны и для уничтоженія давленія отъ вышеле- 
ж ащ ей нагрузки на кладку, расположенную подъ 
ними.

М атеріаломъ для арокъ служатъ естественный 
камень, кирпичъ или бетонъ, причемъ кирпичъ 
употребляется или обыкновенный (часто пустотѣ- 
лый), или лекальный (клинчатой формы), изготов- 
ляемы й каждый разъ  по особому заказу. Что же 
к ас а ется  строительнаго раствора, то въ аркахъ  
онъ долженъ отвѣчать тѣмъ же условіямъ, что и 
въ сводахъ.

Формы арокъ, въ зависимости отъ ихъ назна- 
ченія, очень различны. Наиболѣе употребитель- 
нымъ типомъ я в л яется  полуциркулъная  ар ка  (рис. 
10-й), ибо оказываемый ею распоръ  значительно сла-

бѣе распора арокъ другихъ формъ. Затѣм ъ чащ е 
другихъ типовъ примѣняются плоскiя  арки  (рис. 
11-й), которымъ въ томъ случаѣ, когда онѣ перекры- 
ваю тъ оконныя или дверныя отверстія, совершенно 
неправильно присваиваю тъ названіе перемычекъ,

тогда к ак ъ  оно, собственно говоря, принадлежитъ 
такимъ, состоящ имъ изъ клиновидныхъ элемен- 
товъ, конструкціямъ (рис. 12-й), ниж няя поверх- 
ность которыхъ представляетъ собою или прямую, 
или ломанную плоскость, состоящую изъ двухъ 
прямыхъ.

К ладка сводовъ и арокъ производится по дос- 
чатой о п а л у б к ѣ ,  поддерживаемой кружалами, 
опираю щ имися на  стойки; назначеніе опалубки 
состоитъ въ приданіи своду или аркѣ желаемой 
формы и въ поддержаніи ихъ при производствѣ

кладки. К р у ж а л а  или, какъ  ихъ иногда назы- 
ваю тъ, к р у ж а л ь н ы я  р е б р а  (рис. 13-й) дѣлаются 
изъ досокъ или брусьевъ, причемъ толщина ихъ и 
разстояніе другъ отъ друга находятся въ прямой 
зависимости отъ толщины свода или арки, а  также 
отъ величины ихъ пролета, причемъ для сводовъ

кирпичныхъ разстояніе между кружалами дѣлается 
обыкновенно не болѣе 1 1/2 арш., а  для бетонныхъ— 
1 арш. Если пролетъ не превыш аетъ 1 саж., то 
круж ала для арокъ выпиливаются изъ одной доски 
(см. рис. 13-й); при пролетѣ же значительной ве- 
личины круж ала собираются изъ отдѣльныхъ ко-

сяковъ , одна сторона которыхъ выпилена по к р и- 
вой, точно отвѣчающей опредѣленной части кри- 
вой, образующей сводъ (рис. 14-й). Опалубка дѣ-



лается  изъ дюймовыхъ досокъ, прибиваемыхъ гвоз- 
дями непосредственно къ  кружальнымъ ребрамъ. 
Чтобы опалубку, по минованіи надобности, можно 
было легко удалить, подъ круж ала подкладываютъ 
деревянные клинья а (рис. 14-й), выбивъ которые 
опускаютъ круж ала и удаляю тъ ихъ вмѣстѣ съ 
опалубкой. Процессъ этотъ назы вается р а с к р у -  
ж а л и в а н іе м ъ  свода. Размѣщ еніе круж алъ для 
сводовъ обусловливается ихъ формой; такъ , для 
устройства цилиндрическихъ сводовъ кружала 
устанавливаю тся перпендикулярно оси свода, а  
для сводовъ крестовыхъ и сомкнутыхъ—въ мѣ- 
стахъ пересѣченія поверхностей (въ ребрахъ 
свода), подобно тому какъ  указано на рис. 14-мъ, 
изображающемъ размѣщ еніе кружалъ для лотко-

ваго свода. Д ля возведенія купольнаго свода въ 
круж алахъ нѣтъ необходимости, ибо каждый гори- 
зонтальный рядъ его кладки представляетъ собою 
замкнутое кольцо, свободно лежащее на таковомъ 
же нижнемъ кольцѣ. Раскруж аливаніе сводовъ изъ 
естественнаго кам ня можетъ быть производимо 
тотчасъ же послѣ окончанія кладки; что же ка- 
сается  сводовъ изъ кирпича, то круж ала могутъ 
быть удалены, при незначительныхъ пролетахъ—но 
истеченіи 2 — 3 сутокъ съ момента окончанія 
кладки, и при сводахъ съ пролетомъ средней ве- 
личины (2— 3 саж .)—по истеченіи 4—8 сутокъ, 
при значительныхъ же пролетахъ круж ала лучше 
не удалять ранѣе 2 —2 1/2 недѣль. Толщина всѣхъ 
частей сводовъ и арокъ опредѣляется разсчетомъ.

Литература. Б е р н г а р д ъ :  1) А рки и своды. 
1901; 2) Статич. разсчетъ купольныхъ сводовъ. 
1898; 3) Церковные паруса. 1 8 9 2 ,-Р о м а н о в и ч ъ ,  
Гражд. архитектура. 1895.- К р а с о в с к і й ,  Гражд. 
архитектура. 1886. — С т а ц е н к о ,  Ч асти  зданій. 
1902. М . Красовскій.

Свѣтовой приростъ есть увеличеніе 
силы роста вслѣдствіе бòльшаго освѣщ енія расте- 
нія. Онъ вы раж ается какъ  усиленнымъ развитіемъ 
надземныхъ и подземныхъ вегетативныхъ органовъ 
(напр., утолщеніемъ и удлиненіемъ травянистыхъ 
стеблей, отложеніемъ болѣе широкаго годичнаго 
кольца древесины, увеличеніемъ размѣровъ клуб- 
ней и т. п.), такъ  и болѣе сильнымъ и частымъ

плодоношеніемъ, что особенно важно для много- 
лѣтнихъ ягодныхъ, плодовыхъ и лѣсныхъ дере- 
вьевъ и кустарниковъ. Сельское хозяйство, въ 
заботахъ о полученіи свѣтового прироста, вы ра- 
ботало особые пріемы культуры, какъ , напр., р я - 
довой и кустовой посѣвъ злаковъ, продергиваніе 
и пропалываніе огородныхъ растеній, рѣдкое раз- 
мѣщеніе ягодныхъ кустарниковъ и плодовыхъ 
деревьевъ съ періодическимъ прорѣжпваніемъ 
ихъ верш инъ и т. п. Значительно болѣе раз- 
вито ученіе о свѣтовомъ приростѣ въ  лѣсовод- 
ствѣ: здѣсь стрем ятся  получить въ возможно бо- 
лѣе короткій срокъ наибольшее количество самой 
цѣнной д р е в е с и н ы  (т. е. наибольшій свѣтовой 
приростъ), что всецѣло зависитъ отъ наилучшаго 
использованія свѣта насажденіемъ. В ъ лѣсовод- 
ствѣ подъ свѣтовымъ приростомъ понимаютъ и зм ѣ - 
н е н іе  п р и р о с т а  древесины, на отдѣльномъ де- 
ревѣ или въ цѣломъ насажденіи, въ зависимости 
отъ перемѣны условій освѣщ енія и по сравненію 
съ нормальнымъ приростомъ того же дерева или 
насаж денія, принятымъ за единицу. Т акое  измѣ- 
неніе можетъ происходить во всяком ъ возрастѣ де- 
рева  или насаж денія, кончая глубокой старостью , 
и притомъ какъ  въ положительную, так ъ  и въ отри- 
цательную сторону. Очевидно, приростъ густого 
насаж денія долженъ быть меньше прироста нор- 
мальнаго (т. е. полнаго) насаж денія, а  у отстав- 
шихъ въ ростѣ дер евьевъ -м ен ьше, чѣмъ у гос- 
подствующихъ въ  насажденіи. В ъ  обоихъ этихъ 
случаяхъ приростъ будетъ о т р и ц а т е л ь н ы м ъ .  
Наоборотъ, насажденіе, до извѣстной степени изрѣ- 
женное, въ которомъ освѣщ аю тся не только вер- 
шинные побѣги деревъ, но и боковыя вѣтви, при- 
растаетъ  сильнѣе полнаго, и деревья , откры ты я 
свободному притоку свѣ та ,-сильнѣе растущ ихъ въ 
сомкнутомъ насажденіи; здѣсь, слѣд., приростъ бу- 
детъ п о л о ж и т е л ь н ы й .

В ъ правильномъ лѣсномъ хозяйствѣ, въ цѣляхъ 
полученія возможно бóльшаго свѣтового прироста, 
за  насажденіемъ въ теченіи всей его жизни ведется 
періодически повторяю щ ійся уходъ , состоящ ій въ 
удаленіи части образую щ ихъ насажденіе деревьевъ. 
В ъ  разные возрасты насаж денія уходъ этотъ но- 
ситъ различныя названія: п р о ч и с т к и  (т. V II, 
стр. 1120) и п р о р ѣ ж и в а н і я  (т. V II, стр. 1061)— 
въ молодомъ, п р о х о д н ы х ъ  р у б о к ъ  (т. V II, 
стр .1115) - в ъ  среднемъ, и р у б к и  с в ѣ т о в о г о  п р и -  
р о с т а  или р у б к и  п р о с т о р а —въ старш емъ воз- 
растѣ. В ъ  молодомъ и среднемъ возрастѣ насаж - 
деніе сильнѣе всего растетъ  въ  высоту, а  потому 
прорѣживанія и проходныя рубки должно произво- 
дить съ особенной осторожностью, чтобы не ухуд- 
шить роста насажденія; въ это врем я свѣтовымъ 
приростомъ приходится пользоваться лишь въ умѣ- 
ренной степени, главныя же заботы о полученіи 
его прилагаю тся уже къ  насажденіямъ болѣе зрѣ- 
лаго возраста въ формѣ упомянутыхъ «рубокъ 
простора». Сущность послѣднихъ состоитъ въ 
томъ, что, по достиженіи насажденіемъ 60—70 лѣтъ, 
изъ него вырубаютъ около 0,6 всей массы, распре- 
дѣляя остаю щ іяся, наилучщ ія по формѣ и самыя  
здоровыя, деревья возможно равномѣрнѣе на всей 
площади насаж денія. Послѣ столь сильнаго изрѣ- 
ж иванія, вершины этихъ оставленныхъ деревьевъ 
получаютъ со всѣхъ сторонъ свободный свѣтъ, и 
приростъ ихъ въ толщину начинаетъ быстро уси- 
ливаться, благодаря отложенію ш ирокихъ годич- 
ныхъ колецъ древесины. Съ теченіемъ времени, 
отдѣленныя сначала болѣе или менѣе значитель- 
ными промежутками вершины деревьевъ, разра-



стаясь  въ ширину, все болѣе и болѣе сближаются 
и, наконецъ, смыкаю тся, образуя снова п о л н о е  на- 
сажденіе (т. V II, стр. 552); затѣмъ, по мѣрѣ сбли- 
ж енія кронъ, усиливаю щ ійся съ каждымъ годомъ 
свѣтовой приростъ начинаетъ постепенно убывать 
и, наконецъ, послѣ наступлен ія  сомкнутости пере- 
ходитъ въ нормальный. Обыкновенно рубку свѣ- 
тового прироста закладываю тъ такъ , чтобы насаж - 
деніе вновь сомкнулось лѣтъ чрезъ 3 0 -4 0 , т. е. ко 
времени назначенія его въ главную рубку.

Т ак ъ  какъ , послѣ вырубки болѣе половины 
всего древеснаго запаса, насажденіе оказы вается 
сильно изрѣженнымъ, то, для сохраненія плодоро- 
д ія  почвы, или стрем ятся  отъ оставленныхъ на 
корнѣ деревьевъ получить естественный налетъ, 
который долженъ закры ть собою почву, или же 
вносятъ искусственно почвозащи-тный подлѣсокъ. 
К ъ  полученію е с т е с т в е н н а г о  н а л е т а  прибѣ- 
гаю тъ въ насаж деніяхъ изъ тѣневыносливыхъ по- 
родъ (напр., бука); когда же имѣютъ дѣло со свѣ- 
толюбивыми породами (напр., съ сосной или ду- 
бомъ), то разводятъ п о ч в о з а щ и т н ы й  п о д л ѣ - 
с о к ъ .

Лѣсное хозяйство, въ основу котораго поло- 
жено полученіе свѣтового прироста путемъ веде- 
н ія  рубокъ простора, назы вается хозяйствомъ на 
свѣтовой приростъ. Для веденія его необходимы:
1) достаточно плодородная почва, ибо на почвахъ 
тощ ихъ насажденіе слабо реагируетъ на свѣтъ, а 
сам а почва подвергается опасности дальнѣйшаго 
истощ енія; 2) безопасность отъ поврежденія вѣт- 
ромъ насаж денія, изрѣженнаго рубкою простора, 
и, слѣд., исключеніе насажденій изъ подверженныхъ 
вѣтровалу породъ (напр., ели), а  такж е изъ породъ, 
хотя и стойкихъ противъ вѣтра (какъ сосна), но 
растущ ихъ на мелкихъ почвахъ, обусловливаю- 
щ ихъ слабое укорененіе деревьевъ; 3) достаточ- 
ныя административныя и денежныя средства, такъ  
к ак ъ  веденіе рубокъ простора составляетъ почти 
такую же сложную работу, к ак ъ  закладка посте- 
пенныхъ рубокъ, а  въ сосновомъ или дубовомъ хо- 
зяй ствахъ  требует ся  ещ е расходъ на созданіе под- 
лѣска; 4) хорош ія условія сбыта, такъ  как ъ  отъ 
рубокъ простора получается значительная масса 
матеріаловъ средняго по толщинѣ размѣра. Хозяй- 
ство на свѣтовой приростъ ведетъ, какъ  мы ви- 
дѣли, къ  увеличенію добычи древесины. Кромѣ 
того, оно сопровождается повышеніемъ качествен- 
наго прирост а  (т. V II, стр. 961), ибо послѣ рубки 
простора весь приростъ (нормальный и свѣтовой) 
распредѣляется на значительно меньшее число де- 
ревьевъ, чѣмъ въ сомкнутомъ насажденіи до рубки, 
такъ  что каждое отдѣльное дерево прирастаетъ 
въ толщину гораздо сильнѣе и  потому расцѣни- 
в ается  дороже, какъ  дающее болѣе крупные и доро- 
гіе  сортименты. Далѣе, выгодность хозяйства на 
свѣтовой приростъ заклю чается въ полученіи круп- 
наго промежуточнаго дохода отъ срубаемой части 
насаж денія. Б лагодаря усиленному приросту въ 
толщину, деревья раньше достигаютъ здѣсь круп- 
ныхъ размѣровъ, а  отсюда—возможность понизить 
оборотъ рубки, съ чѣмъ связано значительное уве- 
личеніе дохода отъ лѣсного хозяйства. Особенно 
цѣннымъ хозяйство на свѣтовой приростъ я в л я ется  
въ тѣхъ случаяхъ , когда отсутствуютъ спѣлыя на- 
саж денія, и главная рубка должна быть останов- 
лена. Оно важно, наконецъ, и въ лѣсоводственномъ 
отношеніи, ибо рубками простора насажденіе, какъ  
нельзя лучше, подготовляется къ  плодоношенію и 
естественному возобновленію отъ сѣмянъ.

Что к асается  техническихъ свойствъ древе-

сины, наростающей вслѣдствіе свѣтового прироста 
широкими кольцами, то здѣсь, по общему правилу, 
съ уширеніемъ годичныхъ колецъ качество хвой- 
ной древесины падаетъ, а  качество лиственной— 
улучшается.

Причины, вызываю щ ія явленіе свѣтового при- 
роста послѣ изрѣж иванія насажденія, заклю чаю тся 
главнымъ образомъ въ слѣдующемъ: 1) листья или 
хвоя, которую имѣло дерево въ моментъ вы став- 
ленія на просторъ, вслѣдствіе усиленнаго и болѣе 
полнаго освѣщенія увеличиваютъ ассимиляцію угле- 
рода; 2) вслѣдствіе большаго бокового освѣщенія, 
верш ина дерева, р азрастаясь  въ ширину, увели- 
чиваетъ поверхность листвы или хвои, вслѣдъ за 
чѣмъ усиливается приростъ древесины, и 3) бла- 
годаря освѣтленію послѣ рубки простора, почва, 
до наступленія сомкнутости естественнаго налета 
или искусственно внесеннаго подлѣска, обога- 
щ ается  питательными вещ ествами насчетъ накоп- 
ленной насажденіемъ подстилки и этимъ усили- 
ваетъ  приростъ.

Разн ы я древесны я породы  начинаютъ усили- 
вать свой приростъ послѣ выставленія на свѣтъ не 
черезъ одинаковый промежутокъ времени: деревья 
съ однолѣтней листвой и хвоей реагируютъ на 
свѣтъ вообще быстрѣе имѣющихъ листву и хвою 
многолѣтнюю, а  вѣчнозелены я-тѣм ъ долѣе, чѣмъ 
бòльшее число лѣтъ держится на деревѣ листва 
или хвоя. Поэтому вліяніе усиленнаго освѣщ енія 
начинаетъ сказы ваться у лиственныхъ породъ и у 
лиственницы раньше, чѣмъ у остальныхъ хвой- 
ныхъ, изъ которыхъ у сосны раньше, чѣмъ у 
ели, у послѣдней раньше, чѣмъ у пихты, и т. д. 
О бъясняется это явленіе разлпчісмъ анатомиче- 
скаго строенія (именно толщиною столбчатой ткани 
и количествомъ заклю чаю щ агося въ ней хлоро- 
филла) листьевъ и хвои, выросшихъ въ тѣни и на 
свѣту. Чтобы получить возможность реагировать 
иа усиленный притокъ свѣта, растеніе должно пред- 
варительно приспособить свою листву или хвою къ 
новымъ условіямъ освѣщ енія, что, очевидно, легче 
выполнить деревьямъ, ежегодно сбрасывающимъ 
всю листву или хвою, чѣмъ породамъ вѣчнозеле- 
нымъ, обновляющимъ листву или хвою лишь по- 
степенно въ теченіе бóльшаго или меньшаго числа 
лѣтъ.

Общее руководящ ее правило при хозяйствѣ на 
свѣтовой приростъ заклю чается въ постепепности 
освѣщенія деревьевъ. Прежде всего здѣсь надо 
подготовить деревья къ  свободному стоянію пу- 
темъ надлежаще производимыхъ прорѣживаній и 
проходныхъ рубокъ. Лишь въ насаж деніяхъ, смо- 
лода подготовленныхъ такимъ образомъ, рубка про- 
стора благотворно отзовется на приростѣ; въ про- 
тивномъ же случаѣ внезапное выставленіе на свѣтъ 
можетъ совершенно погубить насажденіе. У  насъ 
въ  Россіи настоящ аго хозяйства на свѣтовой при- 
ростъ нигдѣ не ведется, отчасти вслѣдствіе эконо- 
мическихъ затрудненій, главнымъ же образом ъ-по 
причинѣ неподготовленности къ  тому нашихъ, вы- 
росшихъ безъ всякаго ухода, старыхъ насажденій; 
взамѣнъ того, у насъ весьма часто пользуются свѣ- 
товымъ приростомъ на такъ  называемыхъ с ѣ м е н -  
н и к а х ъ  и р е з е р в н ы х ъ  д е р е в ь я х ъ ,  оставляе- 
мыхъ въ небольшомъ числѣ на лѣсосѣкахъ (чаще 
всего это практикуется для сосны и дуба). Въ 
Германіи хозяйство на свѣтовой приростъ велось 
въ половинѣ X IX  в. творцомъ «рубокъ простора»— 
Зеебахомъ въ буковыхъ насаж деніяхъ, но Эрнстъ 
Гартигъ еще ранѣе предложилъ так ія  рубки для 
буковыхъ насажденій 3 0 -4 0 -л ѣ тн я го  возраста,



оставляя по 5 0 0 -6 0 0  стволовъ на десятинѣ; однако, 
столь раннее изрѣживаніе насажденій дало отри- 
цательные результаты. Изъ другихъ германскихъ 
лѣсоводовъ, предлагавшихъ ту или другую форму 
рубокъ простора, главнымъ образомъ въ буковыхъ 
и дубовыхъ насаж деніяхъ, надо указать на Б о р г- 
мана, Уриха, В агенера и Борггрева. Н аконецъ ,къ  
типу рубокъ свѣтового прироста надо отнести осо- 
бенно интересующій въ послѣднее врем я лѣсово- 
довъ французскій способъ веденія проходныхъ ру- 
бокъ, при которомъ все вниманіе сосредоточивается 
на освѣтленіи вершинъ отдѣльныхъ наилучшихъ въ 
насажденіи стволовъ.

Л и т е р а т у р а . Б у р к г а р д т ъ ,  Посѣвъ и посадка 
лѣса. 1 8 7 6 . - B u r c k h a r d t ,  Aus dem W alde. Hf. 
V I I - I X .—K r a f t ,  B eiträge zur Lehre von den D urch
forstungen u. L ichtungshiehen. 1884. — W a g e n e r ,  
D er W aldhau  u. seine Fortbildung.

A. Соболевъ.
С в я з н о с т ь  п о ч в ъ  — способность ихъ 

противостоять силѣ, стрем ящ ейся такъ  или иначе 
разъединить частицы почвы. Разъединять почвен- 
ныя частицы можно: 1) путемъ раздавливанія приз- 
матическаго или цилиндрическаго столбика почвы; 
2) путемъ разламыванія посрединѣ съ помощью 
привѣшеннаго груза—того же столбика, покоюща- 
гося своими концами на подставкахъ, и 3) вдвига- 
ніемъ клина, подъ нѣкоторымъ давленіемъ, въ поч- 
венную массу.

Въ виду того, что опредѣленіе связности почвы 
имѣетъ важное практическое значеніе, агрикуль- 
туръ-физики давно уже занимаются этимъ вопро- 
сомъ съ цѣлью дать возможность выраж ать указан- 
ное свойство почвенныхъ массъ съ помощью нѣко- 
торыхъ однородныхъ величинъ, которы я можно 
было бы сравнивать между собою.

Е щ е Ш юблеръ для опредѣленія связности почвы 
пользовался призматическими столбиками, приго- 
товленными изъ разведенной водою, до состоянія 
жидкой кашицы, почвенной массы и затѣмъ высу- 
шенными. Сухіе столбики при помощи простаго при- 
бора раздавливались подъ тяжестью  различныхъ 
грузовъ, и количество груза служило величиной, 
опредѣляющей связность почвъ. Габерландтъ 
предложилъ, вмѣсто призматическихъ столбиковъ, 
цилиндрическіе (въ 3 и 10 см. длиною и 2 см. діа- 
метромъ), приготовляемые съ помощью стеклян- 
ной трубки требуемаго діаметра; конечныя поверх- 
ности этихъ столбиковъ сглаживаю тся, чтобы 
имѣть ровныя параллельныя плоскости, и подвер- 
гаю тся или разламыванію при помощи груза, по- 
мѣщаемаго на чаш ку, привѣшенную къ  средней 
части столбика (причемъ концы столбика лежатъ 
на подставкахъ), или раздавливанію, какъ  въ спо- 
собѣ Ш юблера (въ первомъ случаѣ употребляются 
длинные, во второмъ — короткіе столбики). Грузъ, 
необходимый для разламыванія, опредѣляетъ о т - 
н о с и т е л ь н у ю  связность; грузъ, производящій 
раздавливаніе, указываетъ а б с о л ю т н у ю  связ- 
ность. Изслѣдованія Габерландта показали, что: 
1) абсолютная и относительная связность сухихъ 
почвенныхъ цилиндровъ идутъ параллельно другъ 
другу, т. е. почвы съ ббльшей относительной связ- 
ностыо отличаются и бóльшей абсолютной связ- 
ностью; 2) связность почвъ сильнѣе всего обусло- 
вливается ихъ механическимъ составомъ, при- 
чемъ, однако, не только степень тонкости частицъ 
вліяетъ  на измѣненіе величины связности; 3) каж - 
дая  почва, даже и наиболѣе связная, измѣняетъ 
степень своей связности въ зависимости отъ ко-

личества содерж ащ ейся въ ней влаги, и 4) ѣ д кая  
известь сильно понижаетъ связность почвы.

Болѣе подробныя изслѣдованія связности поч- 
венныхъ м ассъ принадлежатъ П ухнеру, который 
опредѣлялъ сопротивленіе почвъ какъ  раздавлива- 
нію, такъ  и вдвиганію клинообразнаго остр ія . Съ 
цѣлью, помимо всего прочаго, выяснить и вліяніе 
отдѣльныхъ составныхъ частей почвенныхъ массъ, 
для опытовъ были взяты  каолинъ, кварцевы й пе- 
сокъ, известковый песокъ, торфъ и разны я по со- 
ставу смѣси (каолина съ кварцемъ, съ торфомъ, съ 
известковымъ пескомъ, содержавшимъ гумусъ). П о- 
добный выборъ опытнаго м атеріала нельзя при- 
знать удачнымъ, такъ  как ъ  каолинъ, напр., со- 
всѣмъ не идентиченъ съ  почвенной глиной, а  свой- 
ства  торф а далеко не одинаковы со свойствами 
почвеннаго гумуса. И спы ты вая прежде всего со- 
противленіе различныхъ вещ ествъ  вдвиганію клина, 
П ухнеръ пришелъ къ  заключенію, что это сопро- 
тивленіе тѣмъ больше, чѣмъ тоньше частицы почвы; 
если взять смѣсь изъ зеренъ различныхъ размѣ- 
ровъ, то сопротивленіе такой смѣси имѣетъ вели- 
чину, приближающуюся къ величинѣ сопротивле- 
н ія  болѣе тонкихъ частицъ этой смѣси. У  песча- 
ныхъ почвъ сопротивленіе раздвиганію больше 
всего при средней влажности почвенной массы; 
увеличивая или уменьш ая влаяшость, мы пони- 
жаемъ въ то же врем я сопротивленіе. Пылеобраз- 
ное состояніе почвенныхъ частицъ болѣе затруд- 
няетъ  раздвиганіе, чѣмъ зернистое, какова бы ни 
была влажность почвенныхъ массъ. Наоборотъ, у 
зернистыхъ почвъ сопротивленіе тѣмъ сильнѣе, 
чѣмъ крупнѣе отдѣльныя зерна. Для почвъ сугли- 
нистыхъ наблюдается иное соотношеніе между 
влажностью и сопротивленіемъ раздвиганію , чѣмъ 
у песчаныхъ: здѣсь, по мѣрѣ увлажненія, сопро- 
тивленіе понижается, какова бы ни была струк- 
тура почвенной м ассы -пы леобразная или зерни- 
стая . Д ля демонстраціи зависимости сопротивле- 
н ія  раздвиганію отъ величины частицъ и влаж- 
ности массы, приводимъ нижеслѣдующую таблицу, 
показывающую сопротивленіе раздвиганію (въ 
граммахъ), т. е. относительную связность почвъ:

П ри относительной влажности:

Размѣръ зерна.
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0%
0,01- 0 ,071м м 87 2020 3004 3404 5037 2470
0 ,0 7 1 -0 ,1 1 4  » 134 1654 1870 1954 1820 587
0 ,1 1 4 -0 ,1 7 1  » 152 1020 1304 1237 920 100
0 ,1 7 1 -0 ,2 5  » 167 754 804 784 620 80
0 ,2 5 - 0 ,5  » 180 370 470 447 427 59
0 , 5 - 1 , 0  » 190 337 387 357 337 84

Изъ предполагаемыхъ составныхъ частей поч- 
венныхъ массъ наименьшее сояротивленіе раздви- 
ганію оказываетъ гумусъ (вѣрнѣе, не гумусъ, а 
торфъ, и у гумуса отношенія, вѣроятно, были бы 
иныя, ибо онъ въ почвѣ скорѣе я в л я ет ся  цемен- 
тирующимъ, чѣмъ разрыхляю щ имъ веществомъ); 
наибольшее сопротивленіе оказываетъ каолинъ, 
кварцъ же занимаетъ промежуточное положеніе 
между торфомъ и каолиномъ. Д ля различныхъ смѣ- 
сей вліяніе влажности, какъ  и для различныхъ 
почвъ (глинистыхъ и песчанистыхъ), неодинаково: 
если смѣсь богата глиной (каолинъ. смѣсь изъ 2 ч. 
каолина и 1 ч. кварца, 2 ч. каолина и 1 ч. торфа), 
то сопротивленіе непрерывно растетъ , по мѣрѣ 
пониженія влажности; менѣе богатыя глиной смѣси 
обнаруживаютъ тѣ же свойства, что и песчани- 
сты я почвы, т. е. наибольшая ихъ связность со-



отвѣтствуетъ среднему увлажненію, близкому къ 
тому, при которомъ мы называемъ почву воздушно- 
сухой; при болѣе высокой и болѣе низкой влаж- 
ности сцѣпленіе понижается. По отношенію къ 
примѣсямъ П ухнеръ получилъ тѣ же результаты, 
что и Габерландтъ, т. е. оказалось, что прибавка 
ѣдкой извести понижаетъ связность. Кромѣ ѣдкой 
извести, П ухнеръ испытывалъ еще углекислый ка- 
лій и ѣдкое кали, которые почти такъ  же вліяютъ 
на каолинъ, к ак ъ  и ѣдкая известь, а  именно: сопро- 
тивленіе частицъ воздушно-сухого каолина больше, 
чѣмъ того же каолина съ прибавкой названныхъ 
соединеній. По отношенію къ абсолютной связности 
(твердости) Пухнеромъ получены слѣдующіе общіе 
выводы: 1) песчаныя мелкочастичныя почвы обна- 
руживаютъ тѣ же свойства, что и въ предыдущей 
серіи опытовъ;2) при величинѣ зерна выше 0,25 мм., 
связность песчаныхъ почвъ уже равна нулю, незна- 
чительно повыш аясь при болѣе высокой влажности; 
3) вліян іе влажности на абсолютную связность бо- 
гатыхъ п бѣдныхъ глиною почвенныхъ массъ со- 
вершенно такое же, какое наблюдалось и при опре- 
дѣленіи сопротивленія раздвиганію. В ъ прилагае- 
мой таблицѣ, показываю щ ей (въ граммахъ) абсо- 
лютную связность для кварцевого песка, видна за- 
висимость послѣдней отъ разм ѣра почвенныхъ зе- 
ренъ  при различной влажности:

При относительной влажности:

Разм ѣръ  зерна въ:
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0 ,01 -0 ,0 7 1  мм 4146 4403 4679 3805 775
0 ,0 7 1 -0 ,1 1 4  » 767 883 525 292 132
0 ,1 1 4 -0 ,1 7 1  » 342 275 192 112 68
0 ,1 7 1 -0 ,2 5  » 225 127 85 60 7
0,25 - 0 ,5  » 110 92 68 42 0
0 ,5  - 1 ,0  » 50 25 12 0 0

И зъ  составны хъ частей почвенныхъ м ассъ -абсо - 
лю тная связность у торф а наименьшая , у к ао л и н а- 
наибольшая; кварцъ занимаетъ промежуточное по- 
ложеніе; отсюда можно заключить, что почва тѣмъ 
сильнѣе будетъ сопротивляться раздавливанію, 
чѣмъ больше въ ней глинистыхъ частицъ, прибавка 
же торф а или кварц а должна понизить сопротив- 
леніе. Небольшія  количества ѣдкаго и углекислаго 
к ал ія  повышаютъ абсолютную связность глины въ 
сухомъ состояніи, въ  присутствіи же капельно- 
жидкой влаги—понижаютъ. Ѣ д к ая  известь оказы- 
ваетъ  то же вліяніе, что и въ предыдущихъ опы- 
тах ъ .

Н е останавливаясь на описаніи приборовъ, упо- 
треблявш ихся и употребляю щ ихся для опредѣле- 
н ія  связности почвъ, укажемъ лишь, что одинъ изъ 
такихъ  приборовъ (рычажный) усовершенствованъ 
проф. Вилльямсомъ.

В ъ заключеніе сообщимъ цифровыя дан н ы я  (въ 
килограммахъ), относящ іяся къ абсолютной связ- 
ности русскихъ почвъ: а) подзолиетыя почвы 
жковской губ:. глинистые подзолы 14,8, суглинки 
тяжелые 8,9, средніе 3,6 и легкіе 1,65, гравельныя 
супеси 0,96, пески глинистые 0,17 и слабо-глини- 
стые 0,0; b) черноземы полтавской губ:. изъ Ш а- 
діеВки 10,0, изъ Руновщины 8,6, изъ Д ьячкова 
4,95 и изъ Филоновщины 2,45; с) солонцы по л тав - 
ской губ: изъ Кипкалы 12,0 и №  152—8.0.

Л и т е р а т у р а . M e y e r ,  A nlage zur F lo ra  des 
K önigreichs H annover. 1822. — S c h t ih i e r ,  Grund
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I V . - S c h u m a c h e r ,  D ie Physik  des Bodens. 1864.—
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K. Глинка.
С г у щ е н і е  п о ч в о ю  в о д я н ы х ъ  п а -  

р о в ъ .  Вопросъ о конденсаціи паровъ почвами 
представіяетъ  одновременно и теоретическій, и 
практическій интересъ, и среди сельскихъ хозяевъ 
давно уже выработалось убѣжденіе, что почва мо- 
жетъ въ сухіе періоды сгущ ать въ своихъ порахъ 
водяные пары и поддерживать, такимъ образомъ, 
ростъ культурныхъ растеній. В ъ томъ, что почва 
способна вообщо сгущ ать влагу, не сомнѣвалось и 
большинство изслѣдователей; разногласіе высказы- 
валось здѣсь только по вопросу о количествѣ кон- 
денсированной влаги и о ея  роли въ экономіи при- 
роды. Вольни и Хёнель принимали, что растеніямъ 
для транспираціи вполнѣ достаточно влаги, достав- 
ляемой атмосферными осадкам и, Ризлеръ ж е , Гейн- 
рихъ, А. М айеръ и Либенбергъ, на основаніи 
опытовъ, приходили къ  заключенію, что растеніѳ 
начинаетъ увядать, когда почва содержитъ значи- 
тельно большее количество влаги, чѣмъ то, какое 
она можетъ удерживать въ силу своей гигроско- 
пичности, и что, слѣд., гигроскопическая вода не 
имѣѳтъ никакого значенія для растительны хъ кор- 
ней. Наиболѣе виднымъ противникомъ значенія 
конденсаціи являлся  Вольни, выступившій съ рѣз- 
кой критикой противъ Ф ольгера, опубликовав- 
шаго свои выводы по вопросу о происхожденіи 
грунтовыхъ водъ. По мнѣнію Ф ольгера (и этого 
мнѣнія держ ался не онъ одинъ), главнѣйшимъ источ- 
никомъ образованія грунтовыхъ водъ являю тся не 
атмосферные осадки, а  та  влага, которая обра- 
зует ся  въ порахъ почвы, благодаря сгущѳнію по- 
слѣднею водяныхъ паровъ воздуха. Изслѣдованія 
Ш юблера, М аngоn’а и Ш лёзинга по вопросу о сгу- 
щеніи почвами водяныхъ паровъ не дали рѣшаю- 
щ аго отвѣта; выводы Гейдена, находясь въ со- 
гласіи съ воззрѣніями Вольни, говорили, что спо- 
собность почвы къ  конденсаціи паровъ ничтожна, 
почти равна нулю.

В ъ половинѣ 80-хъ гг. X IX  в. за рѣшеніе воп- 
роса взялся, подъ руководствомъ Вольни, Сикор- 
скій, который организовалъ серію опытовъ, глав- 
нымъ образомъ, въ лабораторіи и лишь отчасти въ 
природѣ. Для опытовъ въ томъ и въ другомъ слу- 
ч аях ъ  служили стеклянные сосуды въ 4 см. діамет- 
ромъ, имѣвшіе различную высоту (1/2 см., 1 1/2 см., 
3 см., 4  1/2 см. и 6 с м ); сосуды эти наполнялись поч- 
вой и помѣщались въ атмосферу, насыщенную во- 
дяными парами; взвѣш иваніе (на точныхъ вѣсахъ) 
сосудовъ до опыта и послѣ опыта давало величину 
поглощенія почвой водяныхъ паровъ. Изслѣдова- 
тель измѣнялъ условія опыта въ томъ смыслѣ, что 
опыты велись при различныхъ те мпературахъ, съ 
воздухомъ, насыщеннымъ парами при различныхъ 
температурахъ, при различныхъ атмосферныхъ 
давленіяхъ и т. д. Опыты въ природѣ велись съ 
тѣми же стеклянными сосудами; послѣдніе встав- 
лялись въ отверстія крышки ящ и ка, въ свою оче- 
редь врытаго въ землю во дворѣ лабораторіи. 
Образцы почвы предоставлялись вліянію природ- 
ныхъ температуры и влаги, при чемъ измѣрялись 
температура почвы на глубинѣ 10 см., а  также 
температура и относительная влажность воздуха и 
высота барометра. Главнѣйшіе выводы Сикорскаго 
таковы: 1) конденсація водяныхъ паровъ почвой 
въ среднемъ обнаруж ивается до глубины 3 см. и во 
всякомъ случаѣ не выше 6 см. (для почвы легко



проницаемой, каковой являлся кварцевый песокъ);
2) конденсація водянаго пара даетъ ничтожное ко- 
личество влаги и, если его выразить такъ же, какъ 
метеорологи выражаютъ количество атмосферныхъ 
осадковъ, то оно не превзойдетъ 1/4 мм., тогда какъ 
дажо небольшой дождь даетъ нѣсколько миллимет- 
ровъ: 3) при относительной влажности воздуха въ 
40%  и 60%, происходитъ даже убыль гигроскопи- 
ческой влаги, и только при 80%  и 100% наблю- 
дается прибыль; 4) въ предѣлахъ температуръ 
10-30° способность конденсаціи у почвы возра- 
стаетъ вмѣстѣ съ температурой, если воздухъ при 
соотвѣтственныхъ температурахъ насыщенъ па- 
рами (если же насыщеніе неполное, то съ увеличе- 
ніемъ нагрѣванія способность почвы къ конден- 
саціи паровъ падаетъ). Въ конечномъ выводѣ, кон- 
денсируемая почвой влага не имѣетъ никакого 
значенія для растеній, потому что количество ея 
слишкомъ ничтожно, и сфера ея накопленія огра- 
ничивается лишь поверхностнымъ слоемъ въ 3 -5  
см.; помимо того, почва далеко не всегда способна 
конденсировать даже и такія количества влаги, 
что находится въ зависимости отъ температуры
и влажности воздуха.

Несмотря на многочисленныя цифровыя дан- 
ныя, полученныя Сикорскимъ, съ его выводами 
нельзя согласиться. Дѣло въ томъ, что максималь- 
ная высота почвенныхъ столбиковъ, которыми 
пользовался авторъ, достигала лишь 6 см., при- 
чемъ почва иыѣла во всей своей толщинѣ ту же 
температуру, чтò и насыщенный парами воздухъ, 
приводившійся съ ней въ соприкосновеніе; но даже 
и при такихъ условіяхъ почвы все-же поглощали 
влагу, хотя и въ небольшихъ, сравнительно, коли- 
чествахъ. Опыты въ природѣ также были постав- 
лены въ искусственныхъ условіяхъ, причемъ почва 
въ сосудахъ нагрѣвалась достаточно сильно (имѣла, 
напр., днемъ температуру болѣе высокую, чѣмъ 
воздухъ), а при такихъ условіяхъ едва ли можно 
ожидать замѣтной конденсаціи, ибо дневная по- 
теря путемъ испаренія была больше ночной кон- 
денсанціи. Если имѣть въ виду исключительно по- 
верхностный слой почвы, который въ общемъ 
сильно прогрѣвается днемъ въ лѣтніе мѣсяцы, то 
такое заключеніе будетъ справедливо и для при- 
родныхъ почвъ: всякому извѣстно, что, если въ 
жаркое время долго не выпадаетъ атмосферныхъ 
осадковъ, то верхній слой почвы сильно высыхаетъ, 
и, слѣд., испареніе этого слоя больше того запаса 
влаги, которое онъ можетъ удержать путемъ кон- 
денсацШ. Но, вѣдь, природная почва не ограничи- 
вается слоемъ въ 3 - 6  см., а  температурныя ея 
условія существенно отличаются отъ тѣхъ, при 
которыхъ велись опыты Сикорскаго, такъ что пе- 
реносить его выводы въ природу мы не имѣемъ 
права. Непосредственныя наблюденія въ природѣ 
приводятъ къ совершенно инымъ результатамъ: 
они указываютъ не только на возможность образо- 
ванія внутренней росы въ почвахъ, но и на воз- 
можность полученія этимъ путемъ значительныхъ 
количествъ капельно-жидкой влаги, способной пе- 
редвигаться въ болѣе глубокіе горизонты почвы и 
грунта. По наблюденіямъ Близнина въ окрестно- 
стяхъ Елизаветграда, влажность почвъ на различ- 
ныхъ глубинахъ находится въ зависимости отъ 
температуръ этихъ глубинъ. Если верхніе гори- 
зонты почвы теплѣе глубокихъ, то водяные пары 
сгущаются въ глубинѣ; если же болѣе глубокіе го- 
ризонты теплѣе поверхностныхъ, то влага конден- 
сируется въ поверхностныхъ слояхъ. Наблюденія 
Широкихъ надъ влажностью почвъ П олтавскаго

опытнаго поля показали, что, если температура 
почвы ниже температуры воздуха, или вообще по- 
нижается, а абсолютная влажность воздуха повы- 
шается, то и влажность почвы повышается до глу- 
бины 12 в., что объясняется поглощеніемъ водя- 
ныхъ паровъ изъ воздуха. Наконецъ, извѣстные 
опыты проф. Головкинскаго съ лизиметрами раз- 
личной длины, но одинаковаго діаметра, вкопан- 
нымп въ землю и наполненными почвой, показали, 
что количества проходящей сквозь лизиметры воды 
но находятся въ прямой зависимости отъ коли- 
чествъ выпадающихъ атмосферныхъ осадковъ и 
что длинный лизиметръ доставляетъ гораздо больше 
воды, чѣмъ короткій; это объясняется тѣмъ, что 
изъ лизимстровъ вытекала не только вода, выпав- 
шая на ихъ поверхность въ видѣ дождя, но и полу- 
ченная сгущеніемъ парообразной влаги.

Литератіура. K ö n ig , Die Verteilung des W as
sers über, auf u. in der Erde. 19 0 1 .-S c h ü b le r ,  
Grundsätze der Agrikulturchemie. 1838. — S c h lo e -  
s in g , Comptes-rendus. T. XCIX.—H e id e n , Konden
sation des Wasserdampfes durch lufttrockenen Boden. 
(«Denkschr. für Feier des 25-jähr. Bestehens der 
agriculturchem. Versuchstat. Pommritz». 1883).— 
S ik o rs k i,  Wollny-Forschungen. Bd. IX . 1886.— 
Б л и зн и н ъ : 1) Влажность почвы по наблюденіямъ 
елизаветград. метеор. станціи («Тр. И. Вольн. 
Экон. Общ.», 1890, № 3). 2) Тр. метеоролог. сѣти 
toro-зап. Россіи. 1 8 9 6 .-Г о л о в к и н с к ій , Наблю- 
денія надъ осадками въ почвѣ. 1896 .-Ш и р о к и х ъ , 
Къ вопросу о поглощеніи почвой паровъ воды изъ 
воздуха («Сел. Хоз. и Лѣс.» 1898, № 4).

К. Глинка.
С гущ еніе свекловичнаго сока.

Извлеченный посредствоыъ диффузіи (т. III, стр. 
890—910) изъ свекловицы сокъ состоитъ, какъ из- 
вѣстно, изъ 87%  воды и 13%  растворенныхъ въ 
ней сухихъ веществъ (въ томъ числѣ и сахара). 
Содержаніе воды въ сокѣ затѣмъ, при слѣдующихъ 
операціяхъ сахароваренія, постепенно увеличи- 
вается въ зависимости отъ обработки сока извест- 
ковымъ молокомъ, смѣшиванія его съ промывными 
водами, получающимися при промывкѣ фильтръ- 
прессной грязи и крупки съ фильтровъ, а также 
вслѣдствіе конденсаціи паровъ, посредствомъ ко- 
торыхъ сокъ нагрѣвается при дефекаціи и сату- 
раціи и въ сокоподъемникахъ. Въ общемъ, коли- 
чество воды, содержащейся непосредственно въ 
сокѣ и добавленной при вышеуказанныхъ опера- 
ціяхъ сахароваренія, достигаетъ 160%  по вѣсу 
переработанной свекловицы. Разжиженный такимъ 
образомъ сокъ, вь слѣдующихъ операціяхъ завод- 
скаго производства, переводится въ сахарный ра- 
створъ уже такой консистенціи, при которой са- 
харъ легко могъ бы выдѣлиться въ кристаллахъ. 
Задача эта выполняется сгущеніемъ сока, которое 
распадается на двѣ операціи: а) в ы п а р и в а н іе  
съ пониженіемъ плотности сока до 4 5 -5 0 °  Брикса, 
послѣ чего сокъ становится сиропомъ, и б) ува- 
р и в а н іе, съ уменьшеніемъ содержанія воды въ 
сиропѣ до полученія изъ него массы, способной къ 
кристаллизаціи или уже скристаллизовавшейся, 
т. е. утфеля (филъ-массы). Вначалѣ сгущеніе сока 
производили въ открытыхъ аппаратахъ въ видѣ 
сковородъ непосредственнымъ нагрѣваніемъ ихъ 
на голомъ огнѣ, нынѣ же сгущенія достигаютъ 
нагрѣваніемъ паромъ исключительно въ закры- 
тыхъ котлахъ и подъ уменьшеннымъ давленіемъ, 
т. е. при пониженной температурѣ, чѣмъ сбере- 
гается топливо и предотвращаются перегрѣваніе 
сока и инверсія сахара. Паръ употребляется боль-



шею частію отработанный (т. е. уже бывшій въ ра - 
ботѣ) и лишь въ  нѣкоторыхъ слу ч аяхъ -п рам ой , 
острый, т. е. прямо изъ паровиковъ. Употребляе- 
мые для этого выпарные аппарат ы  бываютъ гори- 
зонтальные (лежачіе) и вертикалъные (стоячіе). Въ 
горизонтальныхъ аппаратахъ , чащ е имѣющихъ 
форму лежачаго цилиндра съ флянцами на кон- 
цахъ, паръ, служащій для нагрѣванія, проходитъ 
по прямымъ или зигзагообразно расположеннымъ 
трубкамъ или спиралям ъ, обмываемымъ съ внѣш- 
ней ихъ поверхности испаряемымъ сокомъ; въ 
стоячихъ же котлахъ сокъ циркулируетъ по верти- 
кальнымъ трубкамъ, обогрѣваемымъ паромъ сна- 
ружи. Н а рис. 1-мъ представленъ г о р и з о н т а л ь -

н ы й  аппаратъ; здѣсь А -п ар о во е  пространство, 
В -с и с т е м а  трубокъ, омываемыхъ сокомъ, С -п е -  
редняя и  D -з а д н я я  паровыя коробки. П а р ъ  (отра- 
ботанный или острый), входя въ заднюю коробку 
изъ сборника (холлектора) Е ,  находящ агося при 
аппаратѣ, проходитъ черезъ систему горизонталь- 
ныхъ трубъ; конденсирую щ аяся изъ паровъ вода 
стекаетъ  изъ трубъ въ переднюю коробку С, а  изъ 
нея въ сборникъ. П олучаю щ іеся отъ нагрѣванія 
сока водяные пары изъ аппарата удаляю тся че- 
резъ колпакъ F  и направляю тся въ конденсаторъ 
или въ слѣдующій аппаратъ. Устройство в е р т и -  
к а л ь н а г о  аппарата показано на рис. 2-мъ. В ъ 
нижней половинѣ котла помѣщ ается нагрѣвное 
приспособленіе, состоящ ее изъ двухъ днищъ, со- 
единенныхъ между собой большимъ числомъ 
(250-400) трубокъ Е Е  (діаметромъ около 5 0 -5 5  мм. 
и длиной около 1 м.), которыя при наполненШ ап- 
п арата  сокомъ служатъ для его циркуляціи между 
нижнимъ и верхнимъ отдѣленіями котла. Д ля уси- 
ленія циркуляцШ въ срединѣ помѣщ ается широ- 
к а я  (около 30 см.) труба Е , назначаем ая преиму- 
щ ественно для движенія внизъ менѣе нагрѣтыхъ 
частей жидкости, которыя затѣмъ поднимаются по 
узкимъ трубкамъ. П аръ , входя въ огрѣвательное 
пространство черезъ вентили А  и В ,  омываетъ 
всѣ трубы вмѣстѣ съ заклю чаю щ имся въ нихъ 
сокомъ и производитъ выпариваніе. Образующіеся 
въ  пространствѣ Р  водяные пары изъ кипящ аго 
сока поднимаются въ шлемъ, а  изъ него по трубѣ 
Т  въ ловушку J , гдѣ паръ освобождается отъ увле- 
ченныхъ частичекъ сока и, пройдя путь, показан- 
ный на рис. 2-мъ стрѣлками, поступаетъ по трубѣ 
К  въ нагрѣвное пространство слѣдующаго кор-

пуса. П ри очищеніи котла пользуются рабочимъ 
лазомъ М .

Для болѣе успѣшнаго и экономнаго выпарива- 
н ія , 2 - 3  и болѣе котловъ соединяю тся между со- 
бою в ъ  одну систему, и выпариваніе ведется такимъ 
образомъ: первый изъ котловъ, или 1-й корпусъ, 
наполненный сокомъ, нагрѣвается острымъ либо 
отработаннымъ паромъ, циркулирующимъ по труб- 
камъ или въ пространствѣ между трубками, запол- 
ненными сокомъ; образующ ійся отъ такого нагрѣ- 
ван ія  сока въ 1-мъ корпусѣ водяной паръ посту- 
паетъ въ нагрѣвное пространство 2-го корпуса и 
приводитъ въ кипѣніе содерж ащ ійся въ немъ, уже 
нѣсколько сгущенный сокъ; полученный во 2-мъ 
корпусѣ паръ направляется въ 3-й и служитъ въ 
немъ для нагрѣванія еще болѣе сгущеннаго сока, 
и т. д. В ъ томъ же порядкѣ, въ какомъ слѣдуетъ 
паръ, перепускается и сокъ, по мѣрѣ сгущ енія, 
т. е. изъ 1-го корпуса сокъ переводится во 2-й, изъ
2-го въ 3-й и т. д. Въ зависимости отъ числа кор- 
пусовъ, соединенныхъ въ вышеобъясненную си- 
стему, выпарные аппараты  бываютъ либо д в о й -  
н а г о  д ѣ й с т в і я  (dоublе -e f f t ), либо т р о й н а г о  
(trір lе - еffеt ). Съ недавняго времени стали вво- 
дить на русскихъ заводахъ аппараты 4 -5 -к о р -  
пусные. Сколько бы ни было корпусовъ въ вы-

парномъ аппаратѣ, послѣдній изъ нихъ обяза- 
тельно соединяется съ разрѣжаю щимъ воздухъ 
насосомъ, работа котораго облегчается тѣмъ, что 
пары, при выходѣ изъ послѣдняго корпуса, под- 
вергаю тся конденсаціи посредствомъ охлажде- 
нія струею холодной воды. Уменьшеніе давленія, 
производимое дѣйствіемъ насоса и конденсаціей, 
обусловливаетъ возможность кипѣнія сока въ пос- 
лѣднемъ корпусѣ при низкой температурѣ и пе- 
редается съ тою же цѣлью (но послѣдовательно 
въ меньшей степени) и на предыдущіе корпусы. 
Разрѣженіе въ послѣднемъ корпусѣ обыкно-



венно доводится maximum до 612 мм. по ртут- 
ному столбу, такъ  что въ немъ остается около 0,2 
атмосфернаго давленія; при такомъ условіи жид- 
кость въ послѣднемъ корпусѣ кипитъ при 60° Ц. 
А  такъ  какъ  отработанный паръ имѣетъ на св.-сах. 
заводахъ обычно температуру около 112° Ц. (т. е. 
упругость его равна приблизительно 1 1/2 атмо- 
сферы), то разность между температурою отрабо- 
таннаго п ар а  и температурою жидкости въ пос- 
лѣднемъ корпусѣ (или, что тоже, разность между 
нагрѣвающей поверхностью и нагрѣваемымъ со- 
комъ) р авн яется  52° Ц. (т. е. 1 1 2 °-6 0 °). Разность 
эта въ аппаратѣ двойнаго дѣйствія распредѣлится 
такъ: въ 1-мъ корпусѣ, нагрѣваемомъ отработан- 
нымъ паромъ въ 112° Ц ., сокъ, вслѣдствіе умень- 
ш енія давленія, кипитъ при 86° Ц., и образую- 
щ ійся съ этою температурою паръ служитъ для 
нагрѣванія 2-го корпуса, гдѣ вслѣдствіе разрѣже- 
н ія  сокъ приходитъ въ кипѣніе при 60° Ц .; здѣсь 
разности въ температурахъ, пропорціонально ко- 
торымъ совершается сгущеніе, будутъ составлять 
въ томъ и другомъ корпусахъ по 26° Ц . В ъ аппа- 
ратѣ же тройнаго дѣйствія разность температуръ 
распредѣляется такъ: въ 1-мъ корпусѣ сокъ ки- 
питъ при 94,6° Ц ., и, слѣд., разность температуръ 
будетъ равна 17,4° Ц . (1 1 2 °-9 4 ,6°); во 2-мъ кор- 
пусѣ сокъ придетъ въ кипѣніе при 77,3° Ц. и, слѣд., 
разность будетъ 17,3° Ц . (94,6° -  77,3°); въ 3-мъ 
корпусѣ, съ температурою кипѣнія сока 60° Ц ., 
разность составитъ такж е 17,3° Ц. Таким ъ обра- 
зомъ, при равныхъ поверхностяхъ нагрѣва отдѣль- 
ныхъ корпусовъ, количество воды, удаляемое изъ 
сока въ видѣ пара въ извѣстную единицу времени, 
одинаково въ аппаратахъ  двойного и тройного 
дѣйствія, но во второмъ случаѣ количество пара, 
какъ  приводимое въ 1-й корпусъ, такъ  и образую- 
щ ееся въ 3-мъ корпусѣ, въ 11/2 раза  меньше. По 
Еллинеку, 1 кгр. пара, приводимаго въ аппаратъ 
съ температурою 112° Ц ., при поверхности на- 
грѣва каждаго изъ корпусовъ въ аппаратѣ въ 
100 кв. м. и при разрѣженіи въ послѣднемъ кор- 
пусѣ въ 608 мм., испаряетъ  килограммовъ воды: 
въ аппаратѣ съ 1 корпусомъ 0,9, съ двумя корпу- 
сам и -1 ,9 6 , съ тр ем я -2 ,8 5 , съ четы рьм я-3 ,79  и 
съ пятью — 4,72. Вообще, при многокорпусныхъ 
аппаратахъ  достигается бòльша я  экономія пара, 
служащаго для нагрѣванія, и сокращ ается  рас- 
ходъ холодной воды для конденсаціи, въ обратномъ 
отношеніи къ числу корпусовъ. Т ак ъ  к ак ъ  при 
этомъ количество испаряемой въ единицу вре- 
мени воды, при равныхъ разностяхъ темпера- 
туръ, прямо пропорціонально поверхности на- 
грѣва, то, въ цѣляхъ достиженія желаемой степени 
сгущ енія сока съ возможно меньшей затратой теп- 
лоты, употребляютъ выпарные аппараты, состоя- 
щ іе изъ большого числа корпусовъ, съ соотвѣт- 
ственнымъ числу ихъ увеличеніемъ поверхности 
нагрѣва и съ соблюденіемъ р азности температуръ, 
какъ  сказано выше.

Н а русскихъ сахарны хъ заводахъ, въ компанію 
1899-1900  г., на 1000 п. перерабатываемой свек- 
ловицы въ сутки употреблялось поверхности на- 
грѣва, въ среднемъ, 362 1/4 кв. ф., при колебаніи 
отъ 302 до 454 кв. ф.

Литература. Т а в и л д а р о в ъ ,  Химич. техно- 
логія с.-х. продуктовъ. 1 8 8 8 - Ш т о м а н ъ ,  Рук-во 
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еt S а і l l а r d , F аbrіса tiоn du suсrе. 1894.

П. Чефраиовъ.
Селитра чилійcкая (азотнокислый 

натръ, N аNO3) принадлежитъ къ  группѣ прямыхъ

одностороннихъ удобреній. П р я м ы м ъ  удобре- 
ніемъ она я в л я ет ся  потому, что непосредственно 
доставляетъ  растен іям ъ  питательное вещ ество, 
азотъ, а  о д н о с т о р о н н и м ъ —въ силу того, что со- 
держитъ только одинъ питательный элементъ 
(н а тр ъ -н е  безусловно необходимое питательное ве- 
щество). П редставляя  азотъ для растеній въ луч- 
шей, наиболѣе легко усвояемой формѣ- въ в идѣ 
азотнокислой соли или, к ак ъ  говорятъ, въ формѣ 
н и т р а т н а г о  а з о т а ,  селитра по справедливости 
занимаетъ первое мѣсто среди всѣхъ азотистыхъ 
удобрительныхътуковъ,чѣмъ и объясн яется  весьма 
ш ирокое примѣненіе е я  въ сельскомъ хозяйствѣ 
западно-европейскихъ странъ: здѣсь съ X V II в. 
селитру стали употреблять для удобренія полей, и 
хотя широкое пользованіе ею началось лишь въ 
X IX  в., но нынѣ примѣненіе селитры достигло та- 
кихъ громадныхъ разм ѣровъ , что въ одной Герма- 
ніи ежегодно употребляютъ около мил. двойныхъ 
центнеровъ. В ъ Россіи  селитра до сихъ поръ не 
находитъ сколько-нибудь значительнаго распро- 
страненія, хотя  всѣ имѣю щіеся (правда, не- 
многочисленные) опыты согласно показываютъ хо- 
рошее дѣйствіе е я  на растен ія въ смыслѣ по- 
вышенія урожаевъ; объясняется это отчасти до- 
роговизной селитры (пудъ е я  у насъ обходится, 
въ среднемъ, около 11/2   р.), о тч асти  же в ес ьм а  сла- 
бымъ примѣненіемъ у насъ искусственныхъ ту- 
ковъ вообще.

В ся  селитра, примѣняемая въ удобрительныхъ 
цѣляхъ, добывается исключительно изъ богатыхъ 
ю ж но-американскихъ залежей, встрѣчаю щ іяся же 
кое-гдѣ (напр., въ Верхнемъ Египтѣ) другія залежи 
е я  сравнительно очень бѣдны и совсѣмъ не раз- 
работы ваю тся. А м ериканскія залежи селитры ра- 
спространяю тся по западному берегу (въ нѣкото- 
ромъ отдаленіи отъ него), между 18° и 27° южной 
широты, въ южной части П еру (провинція Т ар а - 
пака), въ Боливіи и отчасти въ Чили, на высотѣ 
около 3000 ф. надъ уровнемъ моря, на глубинѣ 
 1/2- 3  м. отъ поверхности. Селитра залегаетъ въ 
видѣ пластовъ разной мощности (1—5 м.) и  разно- 
образнѣйшей (благодаря многочисленнымъ примѣ- 
сямъ) окраски-снѣж нобѣлой, желтосѣрой, лимон- 
ножелтой, оранжевой, синей, бурой и др. Непосред- 
ственно на этихъ пластахъ обычно залегаетъ слой 
глины, съ примѣшанными къ ней другими мине- 
ральны ми образованіями; глина же прикры тасверху 
пескомъ, богатымъ гипсомъ. Сырой матеріалъ, до- 
бываемый изъ этихъ залежей, обыкновенно пред- 
ставляетъ собою разнообразную минеральную смѣсь, 
въ которую, к ак ъ  главная, конечно, составная 
часть, входитъ азотнокислый натръ , въ количе- 
ствѣ 1 7 -5 0 %  и болѣе. В ъ числѣ примѣсей глав- 
ной и обычной я в л я ет ся  поваренная соль (отъ 10 
до 60% ), затѣмъ въ нисходящ емъ порядкѣ по ко- 
личеству идутъ сѣрнокислый калій, сѣрнокислый 
натръ, гипсъ, магнезіальныя соли, кал ійная се- 
литра, бромновато - и іодноватокислые кали и 
натръ. Наконецъ, совсѣмъ въ видѣ незначительной, 
но постоянной примѣси, встрѣчается  хлорнокис- 
лое кали (КСlО4) - т а к ъ  называемый перхлоратъ, 
въ послѣднее врем я обратившій на себя вниманіе 
своею ядовитостью для растеній . В ъ  большинствѣ 
продажныхъ образцовъ селитры перхлората со- 
держ ится 0 ,2 -0 ,7 % , но иногда до 11/2%  и даже 
больше (въ исключительныхъ случаяхъ до 7% ). 
Уже при содержаніи 1—2 %  перхлората селитра 
можетъ оказывать неблагопріятное дѣйствіе на 
р астен ія  (въ особенности на рожь), въ виду чего
къ продажному матеріалу необходимо предъявлять



требованіе, чтобы содержаніе перхлората по край- 
ней мѣрѣ не превышало 1% .

П устынная, почти совершенно лиш енная рас- 
тительности, мѣстность, гдѣ встрѣчаю тся залежи 
селитры, отличается полнымъ бездождіемъ (если не 
считать небольшихъ дождей, перепадаю щ ихъ, по 
одному за 3 - 5  лѣтъ, и едва смачиваю щ ихъ поверх- 
ность), чѣмъ, конечно, только и можно объяснить 
сохраненіе на мѣстѣ такого легкорастворимаго ве- 
щ ества, какъ  селитра. Образовалась же послѣдняя, 
ск о р ѣ е  всего , путемъ н и т р и ф и к а ц іи  а зо т а , осво- 
бождавшагося при разложеніи различныхъ органи- 
ческихъ остатковъ, напр., гуано, морскихъ водо- 
рослей (которыя въ данной мѣстности образуютъ 
вдоль берега громадныя за р о сл и -та к ъ  называе- 
мы я «саргассовы я моря»); при этомъ, вѣроятно, 
содѣйствовала м орская вода, ибо при разложеніи 
органическихъ вещ ествъ въ почвѣ азотъ въ концѣ 
концовъ оказы вается не въ формѣ натріевой се- 
литры, а  въ видѣ азотнокислаго кальція, и для пе- 
рехода азота въ первую форму необходимо при- 
сутствіе хлористаго натр ія, который въ морской 
водѣ и содержится въ большомъ количествѣ; кромѣ 
того, въ продажной селитрѣ всегда находится при- 
мѣсь бром новато-и  іодновато-кислыхъ щелочей, 
такж е всегда встрѣчаю щ ихся въ морской водѣ.

Добываніе селитры изъ пластовъ и приготов- 
леніе изъ нея продажнаго тука заклю чаю тся, го- 
воря коротко, въ томъ, что пласты взрываю тъ по- 
рохомъ, крупны я примѣси отбираютъ руками, 
куски селитры растворяю тъ въ горячей водѣ и ра- 
створъ вы париваю тъ, собирая выкристалвзовыва- 
ю щ ійся, обогащенный азотнокислымъ натромъ, 
препаратъ. В ъ зависимости отъ качества пласта, 
т а к а я  однократная кристаллизація даетъ продаж- 
ный продуктъ трехъ  сортовъ: І - с ъ  содержаніемъ 
NаК О3 не менѣе 9 6 %  и съ примѣсью К аС І, не 
превыш ающей 1 % ; І І - с ъ  тѣмъ же количествомъ 
N а NO3 и съ содержаніемъ К аС І не болѣе 1 1/4% , и 
І І І - с ъ  9 5 %  NaNO3 и съ не превышающимъ 3 %  
количествомъ N aС І.

Если исключить группу бобовыхъ растеній, во- 
обще не нуждающихся въ азотистомъ удобреніи, 
благодаря способности питаться на счетъ атмос- 
фернаго азота, то всѣ другія культурныя растен ія 
необходимо считать значительно реагирующими на 
удобреніе селитрой и почти правильно повышаю- 
щими свои урожаи по мѣрѣ увеличенія нормъ этого 
удобренія,-конечно, если повышенію урожаевъ не 
кладутъ предѣла другія питательныя вещ ества 
почвы, главнымъ образом ъ-ф осф орная кислота и
кали. Б óльшее или меньшее повышеніе урож ая за- 
виситъ отъ количества почвеннаго легкоусвояе- 
маго азота: чѣмъ больше запасъ его въ  самой почвѣ, 
тѣмъ слабѣе, конечно, будутъ растен ія реагиро- 
вать  на внесеніе селитры, и тѣмъ меньше будетъ 
рентабельность (или е я  совсѣмъ не будетъ) этого 
удобренія: наоборотъ, чѣмъ меньше запасъ удобо- 
усвояемаго азота въ почвѣ, тѣмъ бóльшими уро- 
ж аям и будетъ сопровождаться удобреніе селит- 
рой, и тѣмъ лучше будетъ оплачиваться затрата 
на удобреніе. Сильнѣйшее вліяніе въ этомъ смыслѣ 
оказываетъ и  п р и рода растеній. Если, напр., срав- 
нить зерновыя культурныя растен ія  съ клубне-и  
корнеплодами, то первыя всегда будутъ давать отъ 
селитры меньшія  повышенія урожаевъ, чѣмъ вто- 
рые: зерна, вообще говоря, богаты бѣлкомъ, между 
тѣмъ к ак ъ  корни и клубни, очень водянистые и со- 
держ ащ іе много углеводовъ (крахм ала илп сахара), 
бѣдны имъ, и очевидно, что для одинаковаго вѣсо- 
вого повышенія урож ая въ случаѣ зеренъ требуется

значительно больше азота селитры, чѣмъ въ слу- 
чаѣ корней или клубней. П ри этомъ односторон- 
нее удобреніе селитрою для обѣихъ этихъ группъ 
растеній можетъ сопровождаться неблагопріят- 
ными послѣдствіями. Извѣстно, что хлѣба при этомъ 
условіи наклонны увеличивать отношеніе соломы 
къ  зерну: абсолютный урожай послѣдняго хотя 
и увеличивается, но относительный приростъ его 
я в л я ется  меньшимъ по сравненію съ приростомъ 
урож ая соломы. У страняется  это нежелательное 
явленіе одновременнымъ внесеніемъ въ почву фос- 
форнокислыхъ удобреній, благопріятствующихъ, 
наоборотъ, зернообразованію. Вагнеръ приписы- 
ваетъ разсматриваемое неблагопріятное вліяніе 
селитры исключительно обычному, неправильному- 
по его мнѣнію, способу внесенія ея , по которому 
в ся  порція удобренія вносится при посѣвѣ или 
даже раньше: получая большой запасъ удобоусвояе- 
маго азота, молодыя растен ія пышно развиваю тъ 
вегетативные органы и скоро используютъ удобре- 
ніе настолько, что для образованія соотвѣтствен- 
наго количества зерна уже не хватаетъ  азота. Во 
избѣжаніе этого, лучше, по Вагнеру, вносить се- 
литру по частямъ: или по-поламъ-одну половину 
при посѣвѣ и другую при кущеніи хлѣбовъ, или 
даже въ 3 срока (если все количество слишкомъ 
велико), внося послѣднюю часть въ началѣ колоше- 
нія . Однако, эта мѣра неудобовыполнима на боль- 
шихъ площ адяхъ: разбрасы ваніе селитры при вы- 
соки хъ  уже р астен іях ъ  неудобно; вносимая поздно— 
и по необходимости поверхностно—селитра ри- 
скуетъ долго оставаться (особенно если нѣтъ дож- 
дей) нерастворенною и, слѣд., недѣятельною; нако- 
нецъ, поздно внесенное удобреніе можетъ быть 
использовано растеніями не столь полно, какъ  дан- 
ное въ началѣ ихъ развитія.

Повышеніе содержанія бѣлковъ и, наоборотъ, 
пониженіе процента углеводовъ въ случаѣ свеклы 
и картоф еля (такое вліяніе селитры доказано мно- 
гочисленными опытами) неблагопріятны для завод- 
скихъ сортовъ и желательны для кормовыхъ. От- 
сю да-возможность широкаго примѣненія селитры 
подъ к о р м о в ы е  клубне-и корнеплоды и осторож- 
наго, въ Небольшихъ лишь разм ѣрахъ,—подъ за- 
водскіе сорта ихъ. В ъ случаѣ слабаго удобренія 
селитрой совмѣстяо съ фосфатомъ, оказывается 
возможнымъ даже совершенно избѣжать пониже- 
нія содержанія углеводовъ, а  между тѣмъ урожай 
повыш ается и подъ вліяніемъ такого небольшого 
удобренія селитрой. Т акъ , многочисленными опы- 
тами въ имѣніяхъ г. Харитоненко дознано, что при 
рядовомъ удобреніи свеклы суперфосфатомъ (9 п.) 
и селитрою (2 п.), послѣдняя повышала урожай 
корней берковцевъ на 1 0 -1 5  на 1 дес. и въ то же 
врем я совершенно не понижала ихъ сахаристости 
(напр., въ среднемъ изъ 27 опытовъ сахаристость 
корней была: безъ удобренія 16,44% , при удобре- 
ніи однимъ суперфосфатомъ 17,38%  и при супер- 
фосфатѣ съ селитрой-17,40% ); достаточно было 
рядовое удобреніе въ 2 п. селитры замѣнить раз- 
броснымъ въ 6 п. е я  же, чтобы сахаристость по- 
низилась съ 16%  до 15,5% , причемъ и урожай кор- 
ней при разбросномъ удобреніи въ 6 п. селитры 
былъ нѣсколько ниже (138 берк. съ 1 дес., вмѣсто 
141 берк.).

Необходимо, дальше, имѣть въ виду еще не- 
благопріятное для всѣхъ растеній слѣдствіе одно- 
сторонняго удобренія селитрой, заключающееся въ 
запаздываніи созрѣванія, бороться съ которымъ 
можно опять-таки одновременнымъ внесеніемъ въ 
почву фосфорнокислыхъ туковъ, какъ  оказываю-



щ ихъ ускоряю щ ее дѣйствіе на созрѣваніе расте- 
ній. М ногія растен ія, какъ , напр., масличныя, та- 
бакъ, благодарны сильному удобренію селитрой, 
хотя  среди первыхъ ленъ, напр., при условіи обиль- 
наго внесенія этого тука даетъ волокно нѣсколько 
худшаго качества. В ъ случаяхъ большой сухости 
почвы, равно и излишней сырости ея, сильное удо- 
бреніе селитрой можетъ даже отрицательно вліять 
на урожаи: развиваясь подъ вліяніемъ селитры 
слишкомъ пышно въ началѣ, растен ія будутъ испа- 
р ять  дальше громадныя количества воды и тѣмъ 
еще больше изсушатъ и безъ того сухую почву, 
которая въ концѣ концовъ не въ состояніи будетъ 
снабжать водою растен ія,—и послѣднія неминуемо 
должны будутъ погибнуть; въ случаѣ же избыточ- 
ной сырости, послѣдняя будетъ еще болѣе способ- 
ствовать буйному развитію растеній—произойдетъ 
непремѣнно затѣненіе ихъ другъ другомъ, что вы- 
зоветъ затѣмъ ихъ полеганіе. Наконецъ, не слѣ- 
дуетъ забывать, что селитра, будучи веществомъ 
легкорастворимымъ и непоглощаемымъ почвою, 
весьма быстро вымывается въ глубину, откуда уже 
не черпается растеніями, и  что селитра, обладая 
способностью склеивать частицы псчвы, тѣмъ са- 
мымъ благопріятствуетъ коркообразованію. Все 
это свидѣтельствуетъ о необходимости для хозяина 
взвѣсить по-возможности всѣ обстоятельства— 
потребность каждаго растенія въ азотѣ, метеоро- 
логическія условія, свойства почвы и п р .-п р и  раз- 
счетѣ потребнаго количества селитры для каждаго 
отдѣльнаго случая. Надо также имѣть въ виду, что 
ни одно растеніе не пспользуетъ всего азота, вне- 
сеннаго въ почву, а  беретъ лишь бóльшую или 
меньшую часть его. По Вагнеру, изъ 100 вѣсовыхъ 
единиць внесеннаго въ почву азота картофель, 
морковъ и свекла используютъ 90, овесъ и л ен ъ - 
75, ячмень, яр о в ая  рожь и пш еница-60, рапсъ и 
с у р ѣ п и ц а-5 5 . Подсчитывая (на основаніи среднихъ 
данныхъ состава растеній), какое количество азота 
заклю чается въ пзвѣстныхъ урож аяхъ различныхъ 
культурныхъ растеній, и  вводя только-что указан- 
ный коэффпціентъ использованія ими азота, вно- 
симаго въ почву, Вагнеръ даетъ слѣдующія цифры 
возможныхъ приростовъ (въ вѣсовыхъ единицахъ) 
урожаевъ зерна или клубней и корней (съ соотвѣт- 
ствующимъ количествомъ соломы или ботвы) на 
каждую вѣсовую единицу селитры: а) для зе р н а -  
у пшеницы и  ржи 3, у ячменя и овса 4; б) для клуб- 
ней или ко р н ей -у  картоф еля 36, у сахарной свеклы 
64, у кормовой свеклы 55 и у кормовой моркови 53. 
Слѣд., если бы мы задались цѣлью повысить урожаи 
пшеницы, ржи, ячменя и овса на 60 п. съ 1 дес., 
то, при условіи достаточнаго для такого повышенія 
содержанія въ данной почвѣ фосфорной кпслоты 
и кали (иначе необходимо вносить и эти вещ ества), 
пришлось бы употребить селитры по 20 п. на 1 дес. 
подъ пшеницу и рожь и  по 15 п .-п о дъ  ячмень и 
овесъ. Конечно, приведенныя цифры могутъ имѣть 
значеніе лишь для грубой придержки при разсче- 
тахъ  потребнаго количества селитры, и чащ е бу- 
дутъ получаться повышенія урожаевъ, меньшія 
противъ вычисленныхъ Вагнеромъ, ибо въ дѣйстви- 
тельности всегда найдутся побочвыя обстоятель- 
ства, ослабляю щ ія дѣйствіе селитры. В ъ тѣхъ 
случаяхъ, когда мѣстнымп опытами не установ- 
лено ещ е нормъ удобренія чилійской селитрой, съ 
нѣкоторою осторожностью можно пользоваться 
слѣдующими цифрами В агнера, относящ имися къ 
нѣмецкимъ хозяйствамъ (цифры даны нами въ 
пудахъ на 1 дес.): подъ хлѣбные злаки 6 1/2- 2 6 1/2, 
подъ картофель 101/2-2 2 , подъ сахарную свеклу,

кормовую морковь, цикорій, рапсъ, м акъ, горчицу 
10 1/2-  26 1/2, подъ кормовую свеклу 13— 33, подъ 
табакъ 6 1/2—13, подъ ленъ и кормовыо злаки 6 1/2— 
101/2, подъ коноплю 10 1/2—20, подъ брюкву, рѣпу 
капусту, лукъ 101/2—33.

П ри удобреніи озимыхъ хлѣбовъ обычно избѣ- 
гаютъ внесенія селитры съ осени, опасаясь вымы- 
ван ія  ея  на большую глубину осенними и весен- 
ними водами. Однако, эта  опасность врядъ-ли ве- 
лика въ области наш ихъ черноземныхъ почвъ, не 
отличаю щ ихся чрезмѣрной проницаемостью для 
воды. Между тѣмъ, весьма важно, чтобы азотъ на- 
ходился въ почвѣ въ достаточномъ количествѣ уже 
въ началѣ р азви тія  растеній, особенно же въ слу- 
чаѣ слишкомъ бѣдныхъ азотомъ почвъ. Впрочемъ, 
очень раннее осеннее удобреніе селитрой можетъ 
вызывать буйное развитіе озимей съ осени же, что, 
въ свою очередь, можетъ повлечь ихъ выпрѣваніе 
зимой. Ч ащ е (а на западѣ, съ болѣе проницаемыми 
для воды почвам и,-всегда) озимые хлѣба удобря- 
ю тся поверхностно ранней весной. П ри удобреніи 
яровыхъ совѣтуютъ селитру неглубоко запахивать 
или, вообще, такъ  или иначе смѣшивать ее съ по- 
верхностнымъ слоемъ почвы, во избѣжаніе корко- 
образованія, возможнаго при поверхностномъ раз- 
брасываніи тука. Опытами въ имѣніяхъ г. Х ари- 
тоненко выяснено, что, въ случаѣ одновременнаго 
внесенія суперф осф ата и селитры подъ свеклу, оба 
эти удобренія въ тѣхъ малыхъ количествахъ, ко- 
торы я были указаны выше, слѣдуетъ вносить смѣ- 
шанными въ рядки, непосредственно предъ самымъ 
посѣвомъ свеклы, а  для прпготовленія удобной 
смѣси этихъ туковъ необходимо хранить ихъ въ 
сухомъ помѣщеніи и смѣшивать лишь не задолго 
передъ употребленіемъ, потому что сохраняем ая 
во влажномъ мѣстѣ селитра, какъ  очень гигроско- 
пическое вещ ество, дѣлается совершенно непри- 
годной для удобнаго смѣш иванія и внесенія въ 
почву (при продолжительномъ же соприкосновеніи 
съ сѵперфосфатомъ она теряетъ  много азота).

Л и т е р а т у р а . К о с т ы ч е в ъ ,  Ученіе объ удоб- 
реніи почвъ. 18 9 3 . - П р я н и ш н и к о в ъ :  1) Ученіе 
объ удобреніи. 1900; 2) ІІІ- ій  съѣздъ по опытнымъ 
учрежденіямъ въ имѣніяхъ П . И . Харитоненко 
(«Хозяинъ» 1902 г .) . - М а й е р ъ  (Адольфъ), Ученіе 
объ удобреніи. 1897.—S tu tz e r :  1) D ie C hilisalpeter. 
1886; 2) Leitf. der D üngerlehre für p rak t. Landw irte. 
1889 .-(Р уссв .п ерев . B. П исарева. 1 9 0 0 ) .-W a g n e r  
(Paul): 1) Die Stickstoffdüngung. 1892; 2) A nw en
dung künstl. Düngem ittel. 1900. И . ІПуловъ.

С е л ь д е р е й  (А р іum g rа vеolеns L ., рис. 1-й)— 
двухлѣтнее растеніе изъ семейства зонтичныхъ, 
дикорастущ ее въ зап. и южной Европѣ, зап. Азіи 
и сѣв. А ф рикѣ и Америкѣ, на мокрыхъ солонча- 
ковыхъ почвахъ по берегамъ Атлантическаго оке- 
ана и Средиземнаго моря. Стебель въ 3 0 -1 0 0  см. 
вышаною, гладкій, очень вѣтвистый; нижніе лпстья 
черешковые, перисто-разсѣченные, верхніе же 
почти сидячіе, тройчатые; цвѣты мелкіе, бѣлые, 
собранпые сложными зонтиками о 3 - 6  лучахъ, безъ 
обвертокъ и обверточекъ; плодъ округлый, каж - 
дый плодикъ съ 5 шаровидными ребрами. Воздѣ- 
лы вается сельдерей уже около 2000 лѣтъ, ради 
пряныхъ качествъ его корней, стеблей и листьевъ. 
В ъ  зап. Европѣ культура его распространена чрез- 
вычайно широко и среди всего вообще населенія, 
у насъ же пока незначительно и только среди бо- 
лѣе зажиточныхъ классовъ населенія. Между тѣмъ, 
въ качествѣ  прянаго и салатнаго овощ а и хоро- 
шаго пищевого продукта, онъ заслуживаетъ самаго 
широкаго распространенія. По питательности онъ



значительно превосходитъ другія аналогичныя ему 
огородныя растен ія , содержа (въ процентахъ): воды 
84,2, бѣлковыхъ вещ ествъ 1,5, ж и р а  0.З, крахм ала 
и другихъ безазотистыхъ вещ ествъ 11,8, клѣтчатки, 
1,4 и золы 0,8.

Всѣ культурные сорта сельдерея по способу 
употребленія ихъ въ пищу можно раздѣлить на 
три группы, въ зависимости отъ того, какими ча- 
стям и растен ія  пользуются: если утилизируютъ 
только листья, то сельдерей будетъ листовой (срыв- 
ной), если листья и ихъ черенки—то салатны й 
(выбѣливающійся), и если корни и листья — то 
корневой.

Х отя сельдерей на солоячаковыхъ почвахъ, на 
которыхъ не удаю тся вообще другія огородяыя 
растен ія , даетъ весьма хорошіе урожаи и, слѣд., 
я в л я е т с я  для такихъ  почвъ въ первое врем я зало- 
ж енія огородовъ (культура его возможна 3 - 4  года 
подрядъ, до значительнаго обѣдненія почвы солью) 
неоцѣненнымъ растеніемъ, но, тѣмъ не менѣе, въ 
огородной культурѣ онъ весьм а требователенъ къ 
почвѣ и хорошо удается только на земляхъ бога- 
тыхъ влагой, тучныхъ, плодородныхъ и даже (въ 
отличіе отъ другихъ корнеплодовъ) на хорошо удоб- 
ренныхъ свѣжимъ навозомъ; при обильной и ча- 
стой удобрительной поливкѣ (изъ коровьяго, пти- 
чьяго и другихъ пометовъ), сельдерей и на бѣд- 
ныхъ почвахъ даетъ весьма удовлетворительные

урожаи. К акъ  корнеплодное растеніе, сельдерей 
требуетъ тщательной и глубокой обработки почвы, 
поэтому предназначенныя для него мѣста въ ого- 
родѣ уже съ осени должны быть перештыкованы 
н а  глубину 5 —6 в. и удобрены навозомъ. Раннею 
весною полезно разсы пать по этимъ мѣстамъ ком- 
постъ (1 п. на 1 кв. с.) и затѣмъ перештыковать. 
З а  2 недѣли до посадки разсады  переш тыковы- 
ваю тъ второй разъ  и наметываютъ гряды , а  окон- 
чательно отдѣлываютъ ихъ непосредственно передъ 
посадкой. Т ак ъ  какъ  продолжительность прораста- 
н ія  сѣмянъ ( 2 - 3  недѣли) и вегетаціоннаго періода 
( около 28 недѣль) у сельдерея очень значительна, 
то сѣмена его должны быть предварительно проро- 
щены или намочены въ теченіи 3—4 дней въ еже- 
дневно смѣняемой водѣ, и только затѣмъ посѣяны: 
для корневою сел ьд ер ея -в ъ  мартѣ въ теплый пар- 
никъ, или въ концѣ марта-началѣ а п р ѣ л я -в ъ  по- 
лутеплый, а  для с а л а т н а ю -в ъ  половинѣ м арта въ 
полутеплый парникъ; сѣмена же листовою  сельде-

р ея  для ранняго пользованія листьями сѣютъ въ 
теплый парникъ въ мартѣ и  въ полутеплы й-въ 
апрѣлѣ, причемъ весною его можно или высадить 
разсадой въ гряды, или же пророщенныя сѣмена 
вы сѣять прямо на мѣсто. Сѣмена сохраняю тъ всхо- 
жесть 1 - 2  года, и требуется ихъ 1 лотъ на 5 кв. 
саж . (въ лотѣ ихъ 25.000 штукъ). Посѣвъ сѣмянъ въ 
парникахъ во всѣхъ случаяхъ дѣлается рѣдкій, 
прикры вается тончайшимъ слоемъ земли и при- 
ж имается или прикаты вается; до всходовъ сѣмянъ 
въ  почвѣ поддерживается влажность. Посѣвъ срыв- 
ного (листового) сельдерея въ гряды дѣлается р я - 
довой (на 4 - 5  в. рядъ отъ ряда), такж е рѣдкій, и 
такж е присы пается мелкою землею, прикаты- 
вается  и ежедневно, до прорастанія сѣмянъ, поли- 
вается . Всходы сельдерея въ парникѣ прорѣжаютъ 
постепенно, до вершковаго во всѣ стороны разстоя- 
н ія, или пикируютъ (пересаживаютъ) на указан- 
номъ выше разстояніи въ полутеплый или холод- 
ный парникъ. Всходы на грядахъ постоянно про- 
рѣж иваю тся до 3 - 4  в. въ ряду. В ъ первой поло- 
винѣ м ая приготовленную въ парникахъ разсаду 
сельдерея высаживаютъ въ гряды: для салатныхъ 
с о р то в ъ -н а  разстоянШ 1 0 -1 2  в. въ ряду и рядъ 
отъ ряда, а  для к о рн евы хъ -н а  8 — 10 в. П ри по- 
садкѣ разсады стержневой корень немного укора- 
чиваютъ (а у корневого сельдерея очищаютъ нож- 
ницами отъ боковыхъ развѣтвленій) и строго на- 
блюдаютъ, чтобы часть стебелька съ верхушечной 
почкой (самые молодые листочки) оставалась надъ 
поверхностью гряды и не засыпалась по неосто- 
рожности землею (въ противномъ случаѣ стебе- 
лекъ  легко отгяиваетъ). Въ теченіе лѣта гряды тщ а- 
тельно выпалываются, ры хлятся  мотыгами и  под- 
держиваю тся влажными. Стебли салатпаго (бѣле- 
ваго) сельдерея въ половинѣ лѣта окучиваю тся до 
1/3— 1/2 ихъ высоты. Первую половину лѣта стебли 
корневого сельдерея растутъ значительно быстрѣе, 
чѣмъ ихъ корни. Но какъ-только листья, стояв- 
шіе прежде прямо, мало-по-малу станутъ свѣши- 
ваться  въ стороны ,-корни его сильнѣе начинаютъ 
развиваться , и, чтобы усилить этотъ процессъ, 
прижимаютъ, придавливаютъ листья ладонью 
руки къ землѣ ( т р е н и р у ю т ъ ) .  Послѣ названной 
операціи сосуды листоваго череш ка въ перегибѣ 
частью надрываю тся, частью размочаливаю тся, и 
затрудняю тъ свободный притокъ по нимъ къ листу 
питательныхъ соковъ растен ія, вслѣдствіе чего 
корни, конечно, получаютъ возможность быстрѣе 
увеличивать свои размѣры. Съ тою же цѣлью, т. е. 
для полученія наикрупнѣйшихъ и  въ то же время 
правильныхъ гладкихъ корней, у корневого сель- 
дерея, независимо отъ тренированія листьевъ, съ 
большимъ успѣхомъ пользуются ещ е слѣдующимъ 
культурнымъ пріемомъ: во второй половинѣ ію ня 
у каждаго экземпляра удаляютъ листья самаго 
нижняго ряда, а  прочіе приподнимаютъ (если уже 
тренировали ихъ), и  отгребаютъ въ стороны съ 
верхней половины корня (у каждаго отдѣльно) слой 
земли, послѣ чего на обнаженной верхней части 
его срѣзаю тъ вгладь острымъ ножемъ всѣ мелкіе, 
сидящ іе на ней, корешки; затѣмъ снова прикры- 
ваю тъ корень тою же землею и обильно поливаютъ. 
Полезно повторить описанную операцію черезъ 2 - 3  
недѣли,—тогда корни достигаютъ громадныхъ раз- 
мѣровъ, пріобрѣтаютъ чрезвычайно правильную 
форму и хорошіВ вкусъ. П ри  культурѣ салатныхъ 
сортовъ, не имѣющихъ утолщенныхъ корней, ни 
къ  тому, ни къ другому пріему не прибѣгаютъ; но 
зато, съ цѣлью полученія нѣжныхъ, бѣлыхъ и аро- 
матичныхъ листовыхъ черешковъ, послѣдніе о т -



б ѣ л и в а ю т ъ ,  для чего за 3—4 недѣли до уборки 
(т. е. до наступленія морозовъ), безусловно въ су- 
хую погоду, листья съ черешками сначала перевя- 
зы ваю тся въ стоячемъ положеніи слегка въ 2 — 3 
мѣстахъ мочалой, а  затѣмъ, снаружи, покрыва- 
ю тся еще сплошь соломой, какъ  бы колпакомъ, и 
такж е перевязываю тся въ 2 —3 мѣстахъ; въ тем- 
нотѣ, подъ соломенной покрышкой, черешки (а от- 
части и самые листья) пріобрѣтаютъ бѣлый цвѣтъ, 
нѣжность вкуса и особую, пріятную рыхлость. Со-

вершенно такимъ же способомъ можно отбѣливать 
салатный сельдерей отдѣльными экземплярами и 
въ  теченіи лѣта для ранняго пользованія. Не вы- 
бѣливаются только тѣ экземпляры, которые пред- 
назначаю тся для высадки слѣдующею весною въ 
грунтъ на сѣмена. Съ наступленіемъ небольшихъ 

морозовъ, соломенныя 
покрышки съ листьевъ 
снимаются, а  сами ра- 
стенія вы капы ваю тся и 
переносятся для сохра- 
ненія на зиму въ под- 
валъ, гдѣ садятся  такъ 
же, какъ  сидѣли въ 
грунтѣ, но на заготов- 
ленныя для этой цѣли 
изъ сырого песка или 
Свѣжей земли гряды , р я - 
дами, на разстояніи 
6 - 8  в. въ ряду и рядъ 
отъ ряда. Іо гд а  же 
вы нимается изъ грядъ 
корневой сельдерей и 
сортируется; при этомъ 
всѣ листья, кромѣ са- 
мыхъ молодыхъ сере- 
динныхъ, и боковые ко- 
реш ки на утолщенномъ 

корнѣ (кромѣ расположенныхъ на нижней его по- 
верхности) срѣзываю тся. Очищенные такимъ обра- 
зомъ корни переносятся въ подвалъ, гдѣ разсажи- 
ваю тся довольно часто по поверхности кучъ ко- 
нической формы (до 1 арш. высотою), заранѣе при- 
готовленныхъ изъ сухого песка.

П ри сортировкѣ сельдерея лучшіе, правильнѣе 
сформированные и наиболѣе типичные экземпляры

предназначаю тся для полученія сѣмянъ и потому 
сохраняю тся указаннымъ только-что способомъ 
гдѣ-либо въ подвалѣ отдѣльно. Весною они вы са- 
живаются на особой, хорошо удобренной грядѣ, въ 
разстояніи 1/2- 3/4 арга. другъ отъ друга. В скорѣ 
послѣ посадки, высадки развиваю тъ цвѣточные 
стебли; изъ нихъ оставляю тъ на корнѣ только по 
одному главному, который подвязывается къ  ты- 
чинѣ (такъ какъ  онъ сильно р азрастается  въ длину 
и непрочно держится), прочіе же срѣзаютъ. Н а  вы- 
бранномъ цвѣтоносѣ оставляю тъ цвѣточный зон- 
тикъ, расположенный на вершинѣ стебля или 
вообще на первичныхъ его развѣтвленіяхъ; при 
этихъ условіяхъ сѣмена доспѣваютъ наиболѣе со- 
вершенно и быстро. Зонтики съ созрѣвшими сѣме- 
нами отрѣзаютъ отъ стеблей, суш атъ, очищаютъ 
отъ цвѣтоножекъ и проч. и сохраняю тъ въ сухомъ 
мѣстѣ.

Изъ сортовъ сельдерея особеннаго вниманія за- 
служиваютъ слѣдующіе:

I )  Л и с т о в о й :  1) Обыкновенный срывной (рис. 
2-й)—съ мочковатымъ корнемъ; листья съ мелкими 
черешками, достаточно нѣжные, крупные, бле- 
стящ е-зеленаго цвѣта.

I I )  С а л а т н ы й :  1) Бѣлевой новый (рис. 3-й)— 
золотисто-желтый съ серебристымъ блескомъ; че- 
решки листьевъ длинные, съ значительно расш и- 
ренными, рѣдко бороздчатыми основаніями, при- 
крѣпленными къ  корневой шейкѣ поперемѣнно- 
черепитчато, прямостоячіе, чрезвычайно скученные 
и потому закрываю щ іе собою почти сплошь внут- 
ренніе листья; листовыя пластинки средней вели- 
чины, мелкоразрѣзныя; все растеніе золотисто- 
желтаго цвѣта съ серебристымъ блескомъ. 2) Ген- 
дерсона " Бѣлое перо" — превосходный американ- 
скій сортъ съ почти бѣлыми, очень нѣжными и 
сочными листовыми черешками, «самозабѣливаю-

щійся» (т. е. не требующій для выбѣлки соломен- 
ной обвязки, ибо листовые черешки весьма скучен- 
ные); листовая пластинка меньше средней вели-



чпны, пестрая , то свѣтложелтаго, то бѣлаго цвѣта, 
мелкоразрѣзиая; черешки листьевъ постепенно рас- 
ш иряю щ іеся къ  основанію, съ крупными продоль- 
ными бороздками. 3) « Паскалъ» (рис. 4 -й )-новы й, 
низкорослый сортъ, съ очень мясистыми, широ- 
кими, сочными, малоскученными, мелко-бороздча- 
тыми, бѣловатыми листовыми черешками; пла- 
стинка листа средней величины, крупно-разрѣз- 
ная . 4) Ш ирокостебельний (рис. 5-й)—сортъ нѣ-

сколько болѣе ранній, чѣмъ другіе, съ очень широ- 
кими,короткими мясистыми, крупно бороздчатыми,

свѣтло - зелены- 
ми листовыми 
череш ками; ли- 
стья  крупные, 
скученные, сѣ- 
розеленые. 5) 
П ариж ск ій  зо- 
л о ти сты й  (рис. 

6-й) — прево- 
сходный фран- 
цузскій корот- 
ко - стебельный 
сортъ , съ широ- 
кими, блѣдно- 
желтыми (съ зо- 
лотистымъ бле- 
скомъ) часто- 
бороздчатыми, 
малоскученны- 
ми череш ками 
листьевъ; ли- 
ствагу стая ,ш и - 
роко - раскиди- 
с та я , силъно 
кудрявая , свѣт- 

лозеленаго цвѣта съ  рѣдкими золотистыми п ят- 
нами и блескомъ; листовыя пластинки короткія, 
очень мелко разрѣзныя.

III) К о р н е в о й :  1) К руглый гладкій исполин- 
скій (рис. 7-й)-прекрасны й ранній сортъ, съ очень 
короткой ботвой; листья средней величины, чи- 
стаго зеленаго цвѣта; корни почти шаровидные, съ 
довольно гладкой кожей, крупныхъ размѣровъ, въ

разрѣзѣ слегка желтоватые, нѣжные на вкусъ, 
чрезвычайно ароматичные. 2) Яблочный (рис. 8 -й ) -  
одинъ изъ лучшихъ раннихъ сортовъ для домаш- 
нихъ огородовъ; ботва коротколистая, раскиди- 
стая , темно-зеленая; листья крупные, крупно-раз- 
рѣзные; корень округлой формы, похожей на

яблоко, средней величины, съ небольшимъ числомъ 
мочекъ, очень нѣжный, въ разрѣзѣ бѣлый, пр іят- 
наго вкуса. 3) Париж скій корневой (рис. 9 -й )-р ан - 
ній сортъ съ очень бѣлыми въ  разрѣзѣ, круглыми, 
большой величины корнями, прекраснаго нѣжнаго 
прянаго вкуса; ботва рѣдкая, средней высоты;



листья отогнутые въ стороиы, крупно-разрѣзные, 
свѣтлозеленые. 4) Болъшой эрф уртскій  (рис. 10-й)— 
ранній, рыночный сортъ съ короткой, раскидистой,

густой ботвой; листья широкоразрѣзные, сѣровато- 
зеленые, средней величины; корень крупный, до- 
вольно гладкій, усѣченно-конической формы, жел- 
товато-бѣлый въ разрѣзѣ.

Л и т е р а т у р а . Ш р е д е р ъ ,  Рус. огородъ. 1901.— 
Р ы т о в ъ .  Руководство къ  огород-ву. 1900. -  Б е т -  
н е р ъ , Ран . выгонка овощей. 1902. -  А І е f е ld , 
L andw . F іоr а. 1 8 8 6 .-Ѵ іlm о r i n - А n d r і е u х, Lеs 
р lа ntеs роtаgèrеs . 1891.- D е С а n d о l l е, Оr іginе dеs 
рlаntеs сu ltіvéеs . 1883. И . Лузыревскій.

С е л ь c к а я  с т р о и т е л ь н а я  п о л и ц і я .  
Задачи строительной полиціи, какъ  организован- 
ной системы надзора за  возводимыми и сущ еству- 
ющими постройками съ точки зрѣнія безопасности 
ихъ, въ селеніяхъ далеко не столь разнообразны, 
какъ  въ городахъ, гдѣ при возведеніи построекъ 
важнѣйшею задачею ея  я в л яется  надзоръ за соб- 
люденіемъ условій санитарныхъ, техническихъ (въ 
смыслѣ прочности зданій и безопасности для ихъ

обитателей), противопожарныхъ, эстетическихъ (въ 
смыслѣ извѣстной правильности расположенія зда- 
ній по линіи улицы и внѣшняго вида ихъ и т. д.). Всѣ 
эти обязанности чрезвычайно разнообразны,сложны, 
требуютъ спеціальныхъ знаній и потому не могутъ 
быть возложены въ городахъ на органы общей поли- 
ціи. Наоборотъ,въ деревнѣ санитарны я условія при 
меньшей скученности населенія не играютъ выдаю- 
щ ейся роли, техническія не существенны (ибо воз- 
веденіе низкихъ, простѣйшей конструкціи пост- 
роекъ но требуетъ спеціальныхъ знаній), эстетиче- 
ск ія  почти не имѣютъ значенія, и главнѣшими яв - 
ляю тся обязанности наблюденія за  безопасностью 
строеній въ пожарномъ отношеніи и за  соблюде- 
ніемъo условій обще-правового характера. Обязан- 
ности эти съ успѣхомъ могутъ быть возложены на 
общую полицію, и у насъ, напр., выполняю тся 
уѣздной полиціей и должностными лицами кре- 
стьянскаго самоуправленія. Въ особенности важ - 
ную роль играетъ здѣсь надзоръ за безопасностью 
построекъ въ пожарномъ отношеніи, ибо сельскія 
строенія воздвигаются почти исключительно изъ 
легковоспламеняю щ агося матерьяла, при полномъ 
отсутствіи въ селахъ болѣе усовершенствованныхъ 
огнегасительныхъ орудій. О тносящ іяся  до этого 
надзора правила нашего законодательства содер- 
ж атся  въ сводѣ учрежденій и установленій строи- 
тельныхъ (изд. 1857 г., съ прод. 1893 г.), одинъ изъ 
раздѣловъ котораго говоритъ о строенiи въ селе- 
н ь я х ъ , а такж е въ общемъ учрежденіи губернскомъ, 
въ Положеніи о земскихъ учрежденіяхъ (Св. Зак ., 
т .ІІ ,ч .1 ,и зд . 1892 г.) и въ Уставѣ пож арномъ; кромѣ 
того, земскимъ собраніям ъ въ 1879 г. предостав- 
лено право изданія обязательныхъ постановленій, 
а до изданія имп такихъ  мѣстныхъ постановленій 
дѣйствуютъ Временныя правила, изданнныя мини- 
стерствомъ внутр. дѣлъ въ томъ же году и  преду- 
сматриваю щ ія порядокъ размѣщ енія въ селахъ 
церквей, лавокъ, больницъ, ярм арокъ и  т. п., а  
такж е устройство дворовъ, разстояніе между жи- 
лыми помѣщеніями и службами и т. д. Названному 
министерству принадлежитъ и главное управленіе 
гражданской строительной частью въ Имперіи, для 
чего учрежденъ техническо-строительны й коми- 
тетъ. Завѣды ваніе строительною частыо въ губер- 
н іяхъ  и областяхъ возлагается на губернскія и 
областныя п р авл ен ія  (по строптельному отдѣленію). 
Попеченіе о лучшемъ устройствѣ селеній принад- 
лежитъ къ  предметамъ вѣдомства земскихъ учреж- 
деній по принадлежности. Въ мѣстностяхъ, гдѣ по- 
ложеніе о земскихъ учрежденіяхъ не введено въ 
дѣйствіе, попеченіе это лежитъ на губернаторахъ, 
а  ближайшій, непосредственный надзоръ за испол- 
неніемъ всѣхъ правилъ возлагается повсемѣстно 
на уѣздную полицію. П ри надзорѣ этомъ принима- 
ю тся во вниманіе, правильность какъ  возведенія 
самыхъ построекъ, такъ  и расположенія ихъ въ 
пожарномъ отношеніи и въ отношеніи къ  нормамъ, 
охраняю щ имъ общ ественную нравственность (напр., 
питейные дома и т. п. заведенія не должны быть 
устраиваемы вблизи церквей, школъ и т. д.); уѣзд- 
ный исправникъ, обозрѣвая уѣздъ, обязанъ обра- 
щ ать въ селахъ особое вниманіе на правильность 
или неправильность возводимыхъ зданій, и на 
соблюденіе установленныхъ правилъ предосторож- 
ности отъ пожаровъ, а  нижніе чины уѣздной по- 
лиціи должны строго наблюдать, чтобы построеніе 
службъ (особенно же овиновъ, ригъ, кузницъ, мас- 
лобоенъ и, вообще, такихъ  заведеній, гдѣ разво- 
дится большой огонь) производилось на точномъ 
основаніи изданныхъ для того правилъ, и о в ся -



комъ нарушеніи ихъ доносить немедленно стано- 
вому приставу для дальнѣйшихъ съ его стороны 
распоряж еній. Земскимъ собраніямъ предостав- 
лено право избирать особыхъ участковыхъ попе- 
чителей для наблюденія за  точнымъ исполненіемъ 
всѣхъ обязательныхъ постановленій; въ мѣстно- 
с тя х ъ  же, гдѣ введено Положенія о земскихъ на- 
чальникахъ, извѣстный надзоръ въ этомъ отноше- 
ніи принадлежитъ и имъ.

Л и т е р а т у р а . З о с и м о в с к ій ,  Сборникъ зак. 
по гражд. и строит. части. 1901. А. Стребковъ.

С е л ь с к і я  б о л ь н и ц ы .  Д ля практики 
сельской жизни наиболѣе подходящими являю тся 
больничныя зданія барачна го или павилъоннаго 
типа, к ак ъ  наиболѣе гигіеничныя, легче поддаю- 
щ ія с я  дезинфицированію, имѣющія болѣе симпа- 
тичную внѣшность и болѣе деш евыя при сравнп- 
тельно небольшомъ числѣ больныхъ. Подобныя не- 
большія  одноэтажныя зданія, отстоя на 7 - 8  саж. 
одно отъ другого, хорошо доступны со всѣхъ сто- 
ронъ для свѣта и воздуха — этихъ могучихъ ф ак- 
торовъ борьбы со всякой  заразой и міазмами; 
кромѣ того, въ баракахъ  можно группировать боль- 
ныхъ по характеру  ихъ болѣзней и пзолировать 
простыхъ отъ заразны хъ, что весьма важно. За - 
разные бараки лучше всего строить изъ дерева, 
придавая имъ самую простую, но вполнѣ солидную 
и удобную конструкцію; а чтобы съ теченіемъ вре- 
мени, когда такой баракъ выслужитъ свой срокъ, 
онъ могъ быть обреченъ на сожженіе въ цѣ ляхъ де- 
зинфекціи, нелишнее располагать его подальше отъ 
остальныхъ больничныхъ зданій, чтб выгодно также 
и въ смыслѣ предотращ енія передачи заразы . 
Единственнымъ возраженіемъ противъ больницъ 
барачной системы, горячо культявировавш ихся у 
насъ въ  свое врем я знаменитымъ Пироговымъ, слу- 
ж итъ ихъ сравнительная дороговизна при боль- 
шомъ числѣ коекъ и обширности занимаемой пло- 
щади. Но въ сельской практикѣ въ большин- 
ствѣ  случаевъ совершенно достаточными являю тся 
два  б арака—п р о с т о й  и з а р а з н ы й ,  да ещ е, по- 
жалуй, весьма желательна (хотя и рѣдко устраи- 
вается) въ видѣ самостоятельнаго зданія амбула- 
то р ія  съ аптекой, квартирой врача или фельдшера 
и другими служебными помѣщеніямп. Что к асается  
отводимой подъ больничныя постройки земли, то въ 
деревнѣ она не представляетъ особой цѣнности. 
По той-же причинѣ всегда нелишнее располагать 
больничныя зданія попросторнѣе, имѣя въ виду 
возможность будущихъ расш иреній.

В ы бирая м ѣ сто  подъ больницу, слѣдуетъ сооб- 
разоваться  съ господствующими въ данной мѣст- 
ности вѣтрами, располагая группу больничныхъ 
зданій такъ , чтобы вѣтеръ не могъ переносить за- 
разу отъ больницы къ ближайшему поселку. Кромѣ 
того, сами зданія всегда лучше ставить, обращ ая 
къ  вѣтру или ихъ короткую сторону, или уголъ; 
этимъ достигаю тся болѣе равномѣрный эф фектъ 
е с т е с т в е н н о й  вентиляціи черезъ стѣны, а  въ 
холодное врем я—болѣе ровная внутренняя темпе- 
ратура . В ъ  смыслѣ наилучшаго освѣщ енія внутрен- 
ности зданій солнечнымъ свѣтомъ, выгоднѣе рас- 
положеніе продольной оси зданія съ сѣвера на югъ, 
чтб въ средней полосѣ Россіи часто согласуется и 
с ъ  господствующимъ направленіемъ вѣтра. Об- 
садка больницы деревьями весьма желательна, но 
они, однако, не должны затем нять своими вѣтвями 
о конъ. Во избѣжаніе безпокойства больныхъ, ни- 
когда не слѣдуетъ ставить больницы вблизи фаб- 
рикъ, желѣзныхъ дорогъ и т. п., х отя  близость къ 
вей  хорошей проѣзжей дороги вообще желательна,

какъ  облегчающ ая доставку больныхъ; въ этомъ 
послѣднемъ случаѣ больница должна отдѣляться 
отъ дороги широкимъ палисадникомъ, обсажен- 
нымъ густыми кустами, защищающими зданіе отъ 
дорожной пыли. Дорога должна сообщ аться съ 
больницей удобнымъ подъѣздомъ. Д ля поддержанія 
столь необходимой для больницы чистоты окружа- 
ющаго воздуха, вблизи е я  не должно находиться 
никакихъ очаговъ міазмовъ въ видѣ болотъ, гряз- 
ныхъ прудовъ, помойныхъ ямъ, стойлъ и т. п.

Относительно р азм ѣ р а  больничныхъ зданій 
можно сказать вообщ е, что въ каждомъ изъ нихъ 
желательно вмѣщ ать не болѣе 1 0 -1 2  к о е к ъ ,  но 
обыкновенно, въ силу экономическихъ условій по- 
стройки, приходится отказы ваться отъ столь ма- 
лыхъ цифръ, увеличивая ихъ вдвое и даже вчет- 
веро (2 0 -4 0  коекъ въ зданіи). Можно лишь выста- 
впть обязательнымъ требованіе, чтобы, по крайней 
мѣрѣ, при столь сравнительно значптельномъ числѣ 
коекъ одного зданія, это послѣднее было-бы под- 
раздѣлено капптальными стѣнами на отдѣльныя 
палаты, вмѣщ аю щ ія по 10—12 и никакъ не болѣе 
20 больныхъ. Изъ общаго числа коекъ принято 
предназначать 2/3 для мужчинъ и 1/3—для женщинъ. 
Размѣры п а л а т ъ  вполнѣ опредѣляю тся величиной 
и взаимнымъ расположеніемъ коекъ, причемъ на 
каждаго человѣка слѣдуетъ полагать не менѣе 
‘2 кв. саж . площади плана, доводя эту цифру до
3 кв. саж., если это допускается внѣшними усло- 
віями и имѣющимися средствами.

К р о вати  располагаю тся въ палатѣ такъ, чтобы 
свѣтъ отъ оконъ не падалъ прямо въ глаза боль- 
ному и чтобы въ холодное время изъ оконъ не дуло 
на ближайшія къ нимъ койки. Отсюда необходи- 
мость пли ставить койки всѣ въ одинъ рядъ , за- 
домъ къ ряду оконъ одной продольной стѣны, или 
же устанавливать ихъ бокомъ къ  широкимъ 
окнамъ, продѣланнымъ въ короткихъ стѣнахъ па- 
латы; подобное размѣщ еніе больныхъ въ палатѣ 
удобно ещ е и тѣмъ, что вліянію холоднаго воздуха 
отъ окна подвергаются лишь крайнія койки, кото- 
ры я можно защитить невысокими ширмами, или же 
отставить отъ окна на 11/2—2 арш. (на такомъ раз- 
стояніи отъ окна уже не дуетъ). П ри болѣе ча- 
стомъ расположеніи оконъ въ  продольныхъ стѣ- 
нахъ, приходится мириться съ тѣмъ, что свѣтъ 
будетъ попадать въ глаза больнымъ противопо- 
ложнаго окнамъ ряда  коекъ, вслѣдствіе чего не- 
обходимо снабдить окна хорошими сторами. Обыч- 
нымъ размѣромъ кроватей можно считать 1 8 -2 0  в. 
въ ширину и не менѣе 2 арш. 12 в .  (лучш е-3 арш.) 
въ длину, прп высотѣ (безъ тю ф яка) въ 8 —12 в. 
Обыкновенно больничныя койки группируются по 
двѣ, раздѣляясь столикомъ, имѣющимъ въ глубину 
12 в., въ ширину 1 арш. и въ высоту 18 -  19 в. 
Между сосѣдними двойными группами кроватей 
оставляется проходъ не менѣе 12 в. (но лучше 1 арш. 
и даже болѣе), и лишь около стѣны, если притомъ въ 
ней нѣтъ окна, можно оставлять проходъ всего въ 
1/2 арш .(при наличности-же окна проходъ дѣлается, 
какъ  сказано, въ 1 1/2- 2  арш.). Между рядами кро- 
ватей, вдоль палаты, должно оставить широкій (въ
1  саж.) проходъ, чтобы, въ случаѣ надобности, вы- 
носить больныхъ вмѣстѣ съ койкой, не тревожа 
сосѣдей. Внутренній объемъ палатъ можно пола- 
гать въ 2 1/2 -  3 1/2 куб. саж. на человѣка, увеличи- 
в а я  его въ отдѣленіяхъ для поносныхъ и зараз- 
ныхъ вдвое. В ысота палатъ не должна быть менѣе
5 - 6  арш. Суммарная площадь оконъ, отнесенная 
къ  площади плана, вполнѣ достаточна въ 1/5 этой 
послѣдней, такъ  какъ  при бòльшемъ размѣрѣ оконъ



получатся и злишнее охлажденіе ими внутренняго 
воздуха и неизбѣжныя при этомъ теченія холод- 
наго воздуха отъ оконъ.

Входъ въ  палаты слѣдуетъ дѣлать изъ общаго, 
идущаго вдоль ихъ к о р р и д о р а ,  служащаго въ 
то-же врем я и резервуаромъ чистаго подогрѣтаго 
воздуха, вводимаго въ него тепловыми душниками, 
или-же по-просту обогрѣваемаго расположенными 
въ корридорѣ печами или баттареям и; при этомъ 
двери снабжаю тся вверху стеклянными откидными 
фрамугами *), испорченный же воздухъ вы тяги- 
вается  вентиляціонными каналами, устья которыхъ 
располагаю тся обязательно въ палатахъ, а  не въ 
корридорѣ. Такимъ путемъ достигается постоян- 
ное теченіе воздуха изъ корридора въ палаты, но не 
обратно, что очень важно въ гигіеническомъ отно- 
шеніи, такъ какъ  корридоръ служитъ обыкновенно 
мѣстомъ прогулки выздоравливающихъ, а  потому 
воздухъ въ немъ долженъ быть по возможности 
чистымъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ корридоръ долженъ 
быть достаточно просторнымъ-имѣть въ ширину 
1 1/2- 2  с а ж . ,  особенности если онъ служитъ 
одновременно и столовой для выздоравливающихъ, 
вслѣдствіе чего требуется мѣсто у оконъ для сто- 
ловъ, получающихъ обыкновенно ширину не менѣе 
12 в. при высотѣ въ 18 в. Д ля безопасности въ 
пожарномъ отношеніи, въ каменныхъ зданіяхъ кор- 
ридоры покры ваю тся обязательно сводами, а  въ 
деревянныхъ -  получаютъ тщательно отштукату- 
ренный потолокъ.

Стѣны , полъ и потолокъ больничнаго зданія 
должны быть устроены такъ , чтобы они легко до- 
пускали поддержаніе ихъ въ надлежащей чистотѣ. 
Д ля этого, напр., стѣны всего лучше окраш ивать 
свѣтлой масляной красной на хорошей олифѣ, во 
избѣжаніе тяжелаго запаха. Можно, конечно, ихъ 
и просто выбѣливать на клею, по ш тукатуркѣ, ко- 
торая  со-временемъ можетъ быть, въ видахъ де- 
зинфекціи, отбита и замѣнена новой. Вообще, даже 
деревянны я стѣны слѣдуетъ ш тукатурить, такъ  
какъ  при простой, хотя-бы и очень гладкой, об- 
шивкѣ досками всегда образуются трещ инки, гдѣ 
можетъ накопляться пыль. Д ля операціонныхъ 
комнатъ окраска стѣнъ и потолка обязательна (и 
притомъ бѣлой масляной краской), чтобы ихъ 
можно было тщательно мыть. Е щ е лучше, конечно, 
если стѣны облицованы гладкими изразцами. Со- 
пряж енія стѣнъ съ потолкомъ и съ поломъ должны 
быть выполнены въ видѣ простыхъ, совершенно 
гладкихъ закругленій, безъ всяки хъ  карнизовъ, 
выступовъ и украшеній, обыкновенно задерживаю- 
щ ихъ пыль и грязь. Точно такж е, и на томъ же 
основаніи, должны быть по возможности гладкими 
двери и даже оконныя рамы. Н е нужно забывать, 
что въ больничномъ зданіи красота  должна вездѣ 
приноситься въ жертвѵ удобству и гигіеничности.

*) Впускъ чистаго, хотя-бы и подогрѣтаго, воз- 
духа прямо въ палаты, черезъ спеціально приспо- 
собленныя отверстія, вообще не рекомендуется, 
равно какъ  и помѣщеніе въ палатахъ печей. Впро- 
чемъ, при центральномъ (водяномъ или паровомъ) 
отопленіи баттареи подъ окнами необходимы.

Въ палатахъ полъ всего лучше или дѣлать глад- 
кимъ деревяннымъ, некрашенымъ, или-же устилать 
линолеумомъ, но отнюдь не дѣлать паркетны мъ, какъ  
самымъ негигіеничнымъ и не допускающимъ мытья 
его водою. В ъ операціонной комнатѣ, клозетахъ и 
ваннахъ полъ долженъ быть водонепроницаемъ и 
имѣть по возможности свѣтлую окраску; всего 
лучше здѣсь полъ бетонный, спланированный съ

наклономъ къ  сточному отверстію, снабженному 
воздухонепроницаемымъ траппомъ, препятствую - 
щимъ обратному прониканію зловонныхъ газовъ  
изъ канализаціоннаго провода. Употребительны 
теперь полы асфальтовые, но они хуже, такъ  какъ  
менѣе прочны и довольно легко даютъ трещ ины, а  
починка ихъ сопряж ена съ неизбѣжнымъ чадомъ, 
весьма непріятно безпокоящ имъ больныхъ.

О топленіе больницъ всего лучше производить 
обыковенными г о л л а н д с к и м и  печами (но не 
утермарковскими, такъ  какъ  желѣзный кожухъ при 
нагрѣваніи распространяетъ  непріятный пригорѣ- 
лый запахъ), считая по одной на каждые 8—10 че- 
ловѣкъ, помѣщ аю щ ихся въ палатѣ. П ечи с та в я тс я  
въ корридорѣ, или, по крайней мѣрѣ, топка ихъ вы - 
водится въ корридоръ, но лучше всего производить 
топку печей снизу, изъ подвала; вообще, располо- 
женіе печей въ палатахъ, а  не въ корридорѣ, обу- 
словливается главнымъ образомъ желаніемъ до- 
стичь болѣе энергичной вы тяж ки испорченнаго 
воздуха, а  отчасти и тѣмъ, что въ холодномъ кли- 
матѣ для обогрѣванія палатъ теплымъ воздухомъ 
изъ корридора потребуются черезчуръ большое 
число печей и энергичная ихъ топка зимою. П ечь 
ставится, по возможности, въ срединѣ стѣны, а  не 
въ  углу, для достиженія болѣе равномѣрнаго на- 
грѣванія, и получаетъ высоту до потолка, чтобы, 
если она выступаетъ изъ стѣнъ, на ней не накоп- 
лялась пыль.

В ъ цѣляхъ вентиляц іи  испорченный воздухъ 
вы тягивается  тѣмъ или инымъ способомъ (см. т. I ,  
стр. 903—910) съ таким ъ разсчетомъ, чтобы въ часъ 
мѣнялся приблизительно цѣлый объемъ палаты, а  
въ клозетахъ -  по 3 куб. саж. въ часъ  на каждое 
очко; это лучше всего достигается спеціально для 
того устроеннымъ, постоянно топящ им ся ками- 
номъ. Комбинація отопленія съ вентиляціей должна 
приводить къ  возможно ровной температурѣ в ъ  
15° Р . въ палатахъ  и не менѣе 12° въ корридорѣ, 
при влажности воздуха въ 50 — 6 0 % . Послѣднее 
особенно трудно достижимо при духовомъ отопленіи 
(см. т. III , стр. 1210), требующемъ увлажненія воз- 
духа, достигаемаго обыкновенно лишь весьма несо- 
вершенно. Д ля простѣйш аго освѣженія воздуха 
больницъ служатъ ф о р т о ч к и ,  которыя надо уст- 
раивать такимъ образомъ, чтобы холодный воздухъ 
отнюдь не могъ попадать на больныхъ. Для этой 
цѣли весьма пригодно устройство двойной откид- 
ной форточки, показанной на рис. 1-мъ; здѣсь бо- 
ковыя лопасти (онѣ заштрихованы) препятствую тъ 
холодному наружному воздуху направляться  сразу 
книзу. Вообще же, въ больничныхъ зданіяхъ при- 
мѣнять сам ы я простѣйшіе способы вентиляціи 
можно лишь съ величайшею осторожностью, а  по- 
тому во всякой  благоустроенной больницѣ смѣна. 
воздуха должна производиться главнымъ образомъ 
хорошими вентиляціонными приспособленіямп, 
связанными съ отопленіемъ.

Больница всегда снабж ается чистой водой, запа- 
сенной въ высокомъ бакѣ, причемъ краны должны 
находиться въ операціонной и перевязочной, 
въ клозетахъ, въ ванной и въ корридорѣ (пожар- 
ный кранъ). Количество воды можно полагать 
около 16 вед. въ сутки на каждаго больного и около 
11 вед. на здороваго (служащихъ), вклю чая сюда 
всѣ нужды по изготовленію пищи, мытью бѣлья, 
ваннамъ, клозетамъ и т. п.

Во всякой больницѣ, наряду съ основными по- 
мѣщ еніями (палатами), необходимо имѣть в с п о -  
м о г а т е л ь н ы я -п р іе м н у ю  для больныхъ (амбула- 
торію), операціонную, перевязочную, стерилиза-



ціонную и аптеку. А п тека , впрочемъ, въ большин- 
ствѣ сельскихъ больницъ отсутствуетъ, такъ  какъ  
предпочитаютъ пользоваться медикаментами, при- 
возимыми изъ ближайшаго города и сохраняемыми 
въ небольшомъ, предназначенномъ для этого помѣ- 
щ еніи. Операцгонная, по-настоящ ему, должна-бы 
помѣщ атся въ непосредственной связи съ амбула- 
торіей, но это неудобно въ смыслѣ того удручаю- 
щ аго впечатлѣнія, какое производитъ на ожида- 
ющ ихъ осмотра больныхъ все то, что происходитъ 
к ак ъ  въ операціонной, такъ  и около нея; поэтому 
лучше помѣщать ее болѣе изолированно. Амбула- 
т о р ія  должна имѣть размѣръ въ 6 - 7  кв. саж ., что 
вполнѣ достаточно для простой сельской больницы. 
П еревязочная и стерилизаціонная дѣлаю тся обык- 
новенно въ 3 -  З  1/2 кв. саж ., операціонная же нѣ- 
сколько побольше (въ 5 — 6 кв. саж.), что необхо- 
димо для свободнаго располож енія посрединѣ ея  
операціоннаго стола (3 х  0,75 арш.), а  у с т ѣ н ъ -  
ш каф овъ  для хиругическихъ инструментовъ и пр. 
В ъ  связи  съ палатами должно находиться помѣще- 
ніе для дежурнаго фельдш ера ( 2 - 3  кв. саж.), ва- 
теръ-клозетъ и ван ная причемъ эти послѣднія по- 
м ѣщ енія слѣдуетъ располагать по концамъ зданія

(и другъ надъ другомъ, если зданія двухэтажныя) и 
снабж ать ихъ энергичной вентиляціей. П ри раз- 
счетѣ клозетовъ можно полагать одно очко на 
6 - 1 0  человѣкъ, при полной площади клозета въ 
2 кв. саж. В анны я дѣлаю тся нѣсколько простор- 
нѣе (3-3 1/2 кв. с а ж ., причемъ въ нихъ должна сво- 
бодно помѣщ аться ванна съ размѣромъ около 
2  1/2 арш . въ длину, при ширинѣ и глубинѣ въ 1 арш. 
Нечистоты и гр я зн ая  вода изъ ваннъ спускаю тся 
въ  общій выгребъ, который долженъ быть обяза- 
тельно непроницаемымъ, спускъ-же въ ближайшіе 
пруды и рѣки ни въ коемъ случаѣ не долженъ до- 
пускаться, такъ  к ак ъ  именно въ этомъ часто 
кроется  причина развитія серьезныхъ эпидемиче- 
ски хъ  заболѣваній въ окрестной мѣстности. Слу- 
жебныя помѣщенія хозяйсгвеннаго характера, т. е. 
кухню, прачешную, а  равно и квартиры  служите- 
лей и сидѣлокъ, слѣдуетъ всегда выносить въ от- 
дѣльное зданіе, а  не устраивать подъ одной кров- 
лей съ палатами. Это необходнмо как ъ  для пре- 
дотвращ енія взаимнаго загрязнен ія  воздуха, такъ  
л  для устраненія передачи болѣзней въ жилыя по- 
мѣщ енія. Впрочемъ, если почему-либо (напр., изъ 
экономическихъ соображеній) предпочитается сов- 
мѣщеніе всѣхъ службъ въ  одномъ зданіи съ пала- 
тами, то надо обращ ать особенное вниманіе на

изоляцію хотя-бы  прачешной отъ кухни и отъ жи- 
лыхъ помѣщеній, которы я при этомъ часто распо- 
лагаю тся въ подвалѣ, чего, впрочемъ, тоже лучше 
избѣгать. По крайней мѣрѣ, подъ операціонными, 
перевязочными, ваннами и т. п. никогда не слѣ- 
дуетъ дѣлать жилыхъ подваловъ, ограничиваясь 
здѣсь лишь просторнымъ и хорошо вентилируе- 
мымъ подпольемъ, арш ина въ 2 высотою. К ухня 
въ  6 - 7  к в. саж . вполнѣ достаточна для неболь- 
шой сельской больпицы, причемъ сюда слѣдуетъ 
еще присоединить кладовую ( 1 - 1  1/2 кв. саж.) и 
комнату для кухарки ( 2 - 3  кв. саж.). П рачеш ная 
должна имѣть не менѣе 4  кв. саж ., что вполнѣ до- 
статочно для стирки бѣлья человѣкъ на 50 при 5 
рабочихъ дняхъ въ недѣлю. Вблизи прачешной 
располагается гладильная со ш кафами для сохра- 
ненія бѣлья, или же это послѣднее хранится  въ 
особой кладовой. Разм ѣръ жилыхъ помѣщеній для 
служителей получается, исходя изъ того, что 1 слу- 
житель полагается на 10—15 больныхъ. В ъ  общемъ, 
можно полагать на каждаго обитателя квартиры 
около 4  кв. саж . плана и около 6 куб. саж. вмѣ- 
стимости; но если служителя живутъ въ казармен- 
ныхъ условіяхъ, то вышеуказанныя цифры умень- 
ш аю тся почти въ 4 раза. Наконецъ, при больницѣ 
должна имѣться вполнѣ изолированная покойниц- 
кая, состоящ ая изъ двухъ комнатъ, предназначае- 
мыхъ: одн а-дл я  вскрытій, а  д р у гая -д л я  соверше- 
н ія  панихидъ.

Н а рис. 2-мъ представленъ планъ сельской 
больницы на 15 кроватей по проекту архитектора 
Курвоазье. Здѣсь: 1—сѣни, 2— амбулаторія, 3—

прихож ая со стѣнными ш кафами для бѣлья, и 
больничной одежды, 4—кабинетъ доктора (онъ же 
и операціонная комната), 5— аптека, 6 и 7—муж- 
с к ія  палаты, 8  и 9—ж енскія палаты, 10—корри- 
доръ, 11—ванная, 12 — отхожія мѣста, 13—кухня, 
14—комната для прислуги, 15—лѣстница въ верх- 
ній этажъ, 16—пожѣщеніе для фельдшера, 17—



комната акуш ерки, 18—кладовая для бѣлья и др. 
больничныхъ предметовъ.

Л и т е р а т у р а . Д а н и л о в ъ  и М е р к у л о в ъ ,  
Сборникъ примѣрныхъ плановъ больницъ, амбула- 
торій, заразныхъ, родильныхъ и т. д. помѣщеній. 
19 0 2 .-С а л ь к о , Устройство больницъ павильонной 
и барачной системъ. 1900.—Х а р л а м о в ъ ,  Проектъ 
больницы. 1900. — С т р а х о в ъ ,  С .-х. архитектура. 
1 9 0 0 .-С т а т ь и  гг. Заусайлова («Ж .-д. Дѣло» 1898, 
№ №  8 -1 0 )  и Набокова («Хоз. Строитель», 1878, 
№  3 ) .-K u h n ,  K rankenhäuser («Handbuch der A r
chitektur», Th. IV . 1902). П . С траховъ

С е л ь с к о х о з я и е т в е н н а я  м е т е о р о -  
л о г і я  *) имѣетъ предметомъ изученіе метеороло- 
гическихъ факторовъ со стороны вліян ія ихъ на 
почву и на жизнь и развитіе с .-х . растеній и жи- 
вотныхъ. П о отношенію къ послѣднимъ с.-х. метео- 
рологія находится, впрочемъ, ещ е въ зачаточномъ 
состояніи, и хотя имѣются, напр., изслѣдованія о 
связи погоды съ эпизоотіями, но они представляю тъ 
скорѣе приложеніе данныхъ общей метеорологіи; 
существуютъ такж е попытки вести паралельныя 
наблюденія надъ метеорологическими явленіями и 
надъ жизнью пчелъ и искусственно-разводимой 
рыбы. По отношенію же къ растеніямъ главнѣй- 
ш ія  задачи с.-х . метеорологіи заклю чаю тся въ слѣ- 
дующемъ: 1) выяснить отношеніе с.-х . растеній въ 
разныхъ стадіяхъ ихъ развитія  къ  постоянно дѣй- 
ствующимъ метеорологическимъ ф ак то р ам ъ -тем - 
пературѣ и влажности воздуха и почвы. осадкамъ, 
солнечному сіянію и пр.; 2) изслѣдовать рѣзкія , 
опасныя для растеній метеорологическія я в л е н ія -  
градобитія, ливни, снѣговалы, ожеледи, заморозки, 
сухіе туманы, помоху, пыльныя бури и т. п .;3 )  вы- 
яснить, насколько топографическія и почвенныя 
условія усиливаютъ или ослабляютъ вліяніе на 
растен ія  господствующей погоды; 4) изучить связь 
климата данной мѣстности съ е я  топографиче- 
скими, почвенными и культурными условіями, а 
такж е вліяніе на климатъ рѣкъ , озеръ, болотъ, лѣ- 
совъ, овраговъ, искусственнаго орошенія и проч.; 
5) изучить зависимость растеній отъ климата съ 
точки зрѣнія ихъ акклиматизаціи; 6) выяснить 
связь метеорологическихъ условій съ развитіемъ 
болѣзней с.-х. растеній; 7) способствовать развитію 
научныхъ методовъ предсказанія погоды сред- 
ствами, доступными для лицъ, занимаю щ ихся раз- 
личными отраслями сельскаго хозяйства, и т. д. 
Изъ перечисленныхъ задачъ ясно видна тѣсная 
связь с.-х. метеорологіи съ растеніеводствомъ, 
почвовѣдѣніемъ и агрономической физикой (въ 
томъ смыслѣ, какъ  понималъ ее Вольни); часто 
трудно даже сказать, гдѣ кончается с.-х. метеоро- 
логія и гдѣ начинается какая-либо  изъ упомяну- 
тыхъ отраслей с.-х. знанія. Особенно тѣсна связь 
с.-х . метеорологіи съ агрономической физикой; 
задачи той и другой почти однѣ и тѣ же, и разли- 
чіе здѣсь только въ методѣ: агрономическая фи- 
зика идетъ опытнымъ путемъ, а  с .-х . метеорологія 
должна идти, за  рѣдкими исключеніями, путемъ 
наблюдательнымъ. Весьма тѣсная связь с.-х. ме- 
теорологіи съ естествознаніемъ кладетъ особую пе- 
чать на ея  духъ, на е я  пріемы изслѣдованія и 
обработки, и тѣмъ самымъ отличаетъ ее отъ чи- 
стой метеорологіи-науки, по методамъ изслѣдова- 
н ія , по преимуществѵ математической.

*) См. такж е статьи «М етеорологическія на- 
блюденія» и «М етеорологія» (т. V, стр. 646 и 656).

*) Мы здѣсь не говоримъ о наблюденіяхъ надъ 
періодическими явленіям и природы, которы я на- 
чались, какъ  въ зап. Европѣ, такъ  и въ Россіи, 
еще въ 40-хъ  гг. X IX  в. Эти наблюденія весьма 
мало касались с.-х. растеній

Въ соотвѣтствіи съ тѣмъ, произрастаю тъ ли 
изслѣдуемыя растен ія въ полѣ, въ лѣсу или въ

саду, с .-х . метеорологія распадается  на три круп- 
ныхъ отдѣла: 1) полевую, 2) лѣ сную и 3) садовую. 
Х о тя , въ  общемъ, эти три отдѣла преслѣдуютъ 
однѣ и тѣ же перечисленныя выше задачи, но, въ 
силу различнаго отношенія самы хъ растеній къ  
метеорологическимъ ф акторам ъ, распредѣленіе и 
оборудованіе полевыхъ, лѣсныхъ и садовыхъ метео- 
рологическихъ станцій, способы наблюденій и обра- 
ботка данныхъ являю тся далеко не одинаковыми.

П ервы я попытки вы яснить вліяніе метеороло- 
гическихъ элементовъ на произрастаніе полевыхъ 
с.-х. растеній основывались на сравненіи данныхъ 
метеорологическихъ станцій со свѣдѣніями объ 
урож аяхъ, собранными различными путями. Но 
оказалось, что получать такимъ путемъ сколько- 
нибудь надежные выводы можно только въ томъ 
случаѣ, когда недостатокъ или излишекъ въ ю м ъ  
или другомъ метеорологическомъ элементѣ былъ 
рѣзко выраженъ на обширномъ пространствѣ (какъ , 
напр., въ Россіи при неурожаѣ 1891 года); во всѣхъ 
же другихъ случаяхъ, если этотъ методъ и даетъ 
нѣкоторыя указан ія, то они остаю тся сомнитель- 
ными, тѣмъ болѣе что число метеорологическихъ 
станцій пока еще очень ограничено (особенно же въ  
Россіи), распредѣлены онѣ неравномѣрно, нахо- 
д ятся  преимущественно въ городахъ, и т. д., а, съ  
другой стороны, цифровыя данныя объ урож аяхъ  
часто являю тся недостаточными и неточными; от- 
мѣтимъ еще, что почвенныя и топограф ическія 
условія при этомъ способѣ почти совсѣмъ упуска- 
ю тся изъ вида. В ъ послѣднюю четверть X IX  в ., 
въ зап. Европѣ и у насъ  стали быстро развиваться  
густыя сѣти дождемѣрныхъ с та н ц ій  (имѣющихъ 
изъ приборовъ лишь дождемѣръ и снѣговую рейку); 
благодаря доставленному ими матеріалу, явилось 
довольно много работъ, существенно важныхъ для 
сельскаго хозяйства, каковы , напр., «Труды» сѣти 
юго - западной Россіи  (проф. Клоссовскаго) объ 
осадкахъ, грозахъ, пыльныхъ буряхъ, приднѣпров- 
ской сѣти (проф. Б р о ун ова)-о  грозахъ и снѣж- 
номъ покровѣ, лифляндской -  объ осадкахъ и т. 
д. Но главнѣйшее значеніе этихъ сѣтей для с.-х. 
метеорологіи состояло в ъ  том ъ , что при ихъ помощи 
были произведены первы я попытки организаціи 
с.-х . полевыхъ наблюденій *). Собственно, первая  
попытка въ этомъ направленіи была сдѣлана ме- 
теорологической комиссіей русскаго географиче- 
скаго общ ества, въ 1884 г. выработавш ей и разо- 
славшей сельскимъ хозяевам ъ и вообще лицамъ, 
живущимъ въ деревняхъ, бланки для записи про- 
стѣйшихъ фенологическихъ и с.-х . наблюденій; 
сводъ этихъ наблюденій (приблизительно изъ 50  
пунктовъ) печатался (съ 1885 г. по 1894 г.) въ  
«Запискахъ» названнаго общ ества. Слѣдующій 
затѣмъ опытъ организаціи с.-х . метеорологиче- 
скихъ наблюденій былъ произведенъ въ 90-хъ  гг. 
проф. Клоссовскимъ, выработавшимъ для соби- 
ран ія  наблюденій 2 формы дневниковъ -  крат- 
кій и подробный; районъ наблюденій не былъ 
точно опредѣленъ, и  свѣдѣнія собирались к ак ъ  по- 
средствомъ личныхъ наблюденій корреспондентовъ, 
такъ  и путемъ опроса мѣстныхъ хозяевъ. Собран- 
ныя по кратким ъ дневникамъ свѣдѣнія о состояніи 
посѣвовъ публиковались ежемѣсячно и имѣли важ - 
ное практическое значеніе для всѣхъ, такъ  или



иначе заинтересованныхъ въ с .-х . промышлен- 
ности. Наблюденія же, собиравш іяся по 2-му 
(подробному) дневнику, служили матеріаломъ для 
пзученія зависимости между метеорологическими 
факторами и развитіемъ яровы хъ и озимыхъ хлѣ- 
бовъ, причемъ одни вопросы касались посѣвовъ 
вообще, а  другіе — посѣвовъ на опредѣленномъ, 
изб р ато м ъ  для наблюденія, участкѣ; въ этомъ днев- 
никѣ отмѣчались моменты всходовъ, кущ енія, ко- 
лошенія, цвѣтенія, опредѣлялась высота растеній, 
сообщались к р ат к ія  свѣдѣнія о почвѣ и положеніи 
пзбраннаго участка и т. д. В ъ 1896 г. подробные 
дневники высылались изъ 187, краткіе-ж е изъ 680 
пунктовъ; составленные на основаніи и х ъ  обзоры по- 
годы и состоянія посѣвовъ печатались въ «Трудахъ» 
юго-западной сѣти ивънѣкоторы хъ періодическихъ 
изданіяхъ. В ъ 1892 г. приднѣпровская сѣть вы ра- 
ботала свой т ипъ дневника, тоже ежемѣсячнаго, 
въ  которомъ были сдѣланы нѣкоторые дальнѣйшіе 
шагп, напр , болѣе точно очерченъ районъ наблю- 
денііі, собирались болѣе подробныя свѣдѣнія о 
почвснныхъ условіяхъ и т. д. Н а  основаніи свѣдѣ- 
ній, доставлявш ихся приблизительно изъ 250 пунк- 
товъ, сѣтью издавался въ  теченіи 1894 г. ежемѣсяч- 
ный с.-х.-м етеорологическій бюллетень съ обзорами 
состоян ія яровы хъ и озимыхъ хлѣбовъ въ связи  съ 
осадками и  температурой; къ  бюллетеню прилага- 
лись карты, на которыхъ обозначались ходъ глав- 
нѣйш ихъметеорологическихъ элементовъ и состоя- 
ніе посѣвовъ. С реднерусская сѣть (проф. Михель- 
сона) собирала съ 1894 г. с .-х . метеорологическія 
наблюденія по программѣ, близкой къ дневнику 
приднѣпровской сѣ ти . В ъ этомъ же родѣ собирались 
свѣдѣнія и обш ирно-разбросанной сѣтью москов- 
скаго с.-х . общ ества. Неурожай 1891 г., зависѣвшій 
почти псключительно отъ метеорологическихъ ф ак- 
торовъ, и  давшій толчокъ къ  учрежденію мѣстныхъ 
сѣтей, вмѣстѣ съ тѣмъ вызвалъ цѣлый рядъ изслѣдо- 
ваній по с.-х . метеорологіи (Барыбина, Близнина, 
И змаильскаго, К л ингена, Л евицкаго, кн.М акулова, 
гр. Олсуфьева, Поггенполя, Пульмана, Терскаго, 
Ф илипченко и др.); эти изслѣдованія, можно ска- 
зать, и  положили начало полевой с.-х . метеорологіи 
въ Россіи. Дальнѣйшее развитіе с .-х . метеорологія 
получила с ъ  учрежденіемъ метеорологическаго бюро 
при ученомъ комитетѣ министерства земледѣлія 
въ 1897 г. Н а  первыхъ порахъ это бюро обратилось 
къ  сельскимъ хозяевамъ съ просьбою сообщить за 
прошедшее врем я записи урожаевъ въ своихъ 
имѣніяхъ, а  такж е метеорологическія наблюденія, 
если таковы я велись. Разработка полученныхъ 
свѣдѣній (къ тому же очень не многочисленныхъ) 
привела къ  необходимости положить въ основу 
организаціи с.-х . метеорологическихъ наблюденій 
изученіе развитія  даннаго растен ія въ связи  съ 
тѣми именно атмосферными и почвенными усло- 
віями, среди которыхъ протекаетъ жизнь этого 
растен ія. Согласно этому принципу, станціи ме- 
теорологическаго бюро состоятъ изъ одного или 
нѣсколькихъ полевыхъ участковъ, на каждомъ изъ 
которыхъ, вполнѣ однородномъ на всемъ протяже- 
ніи по своимъ почвеннымъ и топографическимъ 
условіямъ, помѣщ ается только данное растеніе, 
посѣвъ котораго производится къ  тому же обяза- 
тельно въ одинъ день; рядомъ съ участками, или 
вблизи нихъ, находится основная серія  метеороло- 
гическихъ приборовъ (для измѣренія температуры 
и влажности воздуха, солнечнаго с іян ія , вѣтра, 
температуры почвы на значительныхъ глубинахъ), 
размѣщ аемыхъ въ психрометрической будкѣ (типа 
главной физической обсерваторіи), и вокругъ нея,

на участкахъ же, став ятся  дождемѣры, минимумъ- 
термометры (среди растеній) и почвенные термо- 
метры (начиная съ поверхности до глубины 50 см.). 
Наблюденія надъ растеніями и  метеорологическими 
факторами ведутся  строго параллельно. Наблюденія 
по приборамъ основной серіи вносятся въ запис- 
ны я книжки главной физической обсерваторіи, 
куда и отсылаются послѣ перепискп въ особыя 
ежемѣсячныя таблицы, пересылаемыя въ бюро. Т а- 
кимъ образомъ, каж дая с.-х. метеорологическая 
станція несетъ въ то же врем я службу общей ме- 
теорологіи, какъ  станція I I  разряда. На участкахъ, 
кромѣ отсчетовъ по установленнымъ тамъ прибо- 
рамъ, ведутся наблюденія надъ моментами появле- 
н ія  различныхъ фазъ развитія  растеній и надъ 
густотой и состояніемъ послѣднихъ, отмѣчается 
врем я посѣва, уборки и всѣхъ произведенныхъ 
работъ, вредъ, причиненный растеніям ъ метеоро- 
логическими и другими факторами (насѣкомыми, 
болѣзнями и т. п.), отмѣчаются предшествовавшее 
посѣву состояніе участка, его обработка и удобре- 
ніе, сортъ растенія, качество и количество посѣян- 
наго зерна и т. д. Каждые пять дней опредѣляется 
влажность почвы участка на различныхъ глубинахъ 
и изм ѣряется ростъ растеній. Зимою н аучасткахъ  
наблюдаются толщина и распредѣленіе снѣжнаго 
покрова и глубина промерзанія почвы. Наблюденія 
надъ участками вносятся въ ежемѣсячныя запис- 
ныя книжки; для каждаго участка предназна- 
чается  особая книжка. По заполненіи записная 
книж ка вы сы лается въ бюро, а  коп ія  съ нея 
оставляется на станціи. Въ виду различной потреб- 
ности растеній въ теплѣ, свѣтѣ и влагѣ въ разныхъ 
стадіяхъ  своего развитія, всѣ подсчеты цифроваго 
метеорологическаго м атеріала и выводъ суммъ 
среднихъ и крайнихъ величинъ производятся не 
по календарнымъ (какъ въ общей метеорологіи), 
а  по в е г е т а ц іо н н ы м ъ  періодамъ наблюдаемаго 
растен ія. Эти періоды отграничиваю тся главнѣй- 
ш ими, легко опредѣлимыми, фазами развитія  расте- 
ній. В ъ настоящ ее врем я, согласно опыту, для 
яровы хъ злаковъ принято три періода: 1) отъ по- 
сѣва до всходовъ, 2) отъ всходовъ до колошенія, и
3) отъ колошенія до желтой спѣлости, а  для ози- 
м ы хъ-четы ре періода: 1) отъ посѣва до всходовъ,
2) отъ всходовъ до установленія снѣжнаго покрова 
на участкѣ, 3) отъ схода снѣга до колошенія и
4) отъ колошенія до желтой спѣлости. П одсчеты, 
въ видѣ таблицъ, вносятся, вмѣстѣ съ прочими 
наблюденіями по участку, въ такъ  называемые 
в е г е т а ц іо н н ы е  б л а н к и  троякаго рода: а) для 
яровы хъ злаковъ, б) для прочихъ яровы хъ расте- 
ній (кромѣ корнеплодовъ) и в) для озимыхъ злаковъ. 
Что же касается  полевыхъ стан ц ій  метеорологи- 
ческаго бюро, то онѣ раздѣляю тся на два разряда, 
различаю щ ихся лишь тѣмъ, что на станціяхъ I  раз- 
р яда  влажность почвы на участкахъ опредѣляется 
посредствомъ приборовъ и вы раж ается въ процен- 
т а х ъ , н а  станц іяхъ  же I I  разрядаэтоопредѣленіе или 
производится на ощупь и  обозначается баллами, или 
ж е  вовсе не производится . Больш инство этихъ стан- 
цій устраивается на средства департамента земле- 
дѣлія при с.-х. опытныхъ учрежденіяхъ и при с.-х . 
учебныхъ заведеніяхъ, но есть нѣсколько станцій (и 
притомъ выдающихся) при частныхъ хозяйствахъ . 
Кромѣ указанныхъ станцій, въ составѣ сѣти на- 
ходятся и другія — простѣйшаго устройства, полу- 
чивш ія названіе наблюдателъныхъ пунктовъ. Здѣсь 
ведутся наблюденія надъ растеніями на под- 
ходящ ихъ участкахъ, а  изъ метеорологическихъ 
элементовъ наблюдаются осадки, вѣтры, облач-



ность, солнечное сіян іе и температура почвы на 
глубинѣ 3 см. Наборъ приборовъ состоитъ здѣсь изъ 
дождемѣра, геліографа и почвеннаго термометра, 
но нѣкоторые пункты имѣютъ только дождемѣры 
или обходятся совсѣмъ безъ приборовъ. Наблюде- 
н ія  ведутся безвозмездно землевладѣльцами, свя- 
щ енниками или учителями. К ъ  1 я н в а р я  1903 г. 
въ  составъ сѣти метеорологич. бюро входили: 
34 станціи I  разряда, 27 станцій I I  разряда, 
43 наблюдательныхъ пункта съ приборами, 2 4 -  
безъ приборовъ и 61 станцій уже оборудованныхъ, 
но еще не присылающихъ с.-х. наблюденій. До- 
ставляем ы я въ бюро наблюденія подвергаю тся 
послѣ провѣрки и критики, двоякаго рода разра- 
боткѣ: 1) ч и с л о в о й ,  гдѣ путемъ различнаго ком- 
бинированія метеорологическихъ данныхъ выво- 
дится числовая характеристика значенія метеоро- 
логическихъ элементовъ, к ак ъ  для всего вегета- 
ціоннаго періода даннаго растен ія, такъ  и для 
различныхъ стадій его развитія; 2) г р а ф и ч е с к о й ,  
гдѣ, путемъ сопоставленія кривыхъ хода метеоро- 
логическихъ элементовъ съ успѣшностыо развитія  
растеній, вы ясн яется  непрерывная зависимость, 
сущ ествую щ ая между тѣмъ и  другимъ.

Кромѣ станцій метеорологическаго бюро, въ 
вѣдѣніи министерства земледѣлія находятся еще 
станціи западной экспедиціи по осушенію Полѣс- 
скихъ болотъ (2) и экспедиціи по орошенію на югѣ 
Россіи  и на К авказѣ (8), въ программы наблюде- 
ній которыхъ входятъ и изслѣдованія вл іян ія ме- 
теорологическихъ элементовъ на с.-х . растен ія и 
на почву; с .-х . наблюденія общаго характера  ве- 
дутся такж е въ к ав к азской районной сѣти подъ 
руководствомъ директора тифлисской обсервато- 
р іи и печатаю тся въ  ея  ежемѣсячныхъ бюллете- 
н яхъ . Подобныя же общ ія наблюденія ведутся и 
при станціяхъ алтайскаго округа К абинета Его 
Величества и печатаю тся въ «Ежегодникѣ» управ- 
ленія этого округа. Кромѣ того, на средства Удѣль- 
наго вѣдомства въ с.-х. цѣляхъ устроены станціи 
(2) въ  М ургабскомъ государевомъ имѣніи и въ нѣ- 
которыхъ имѣніяхъ Удѣла въ европ. Россіи . Суще- 
Ствуетъ ещ е сѣть станцій при сахарны хъ заводахъ 
въ привислянскихъ и южныхъ губ. съ цѣлью опре- 
дѣленія значенія метеорологическихъ факторовъ 
для урож ая сахарной свекловицы; наблюденія 
16 станцій при сахарны хъ заводахъ южныхъ губ. 
печатаю тся въ «Трудахъ» приднѣпровской сѣти. 
Нельзя не указать еще на попытки земствъ устрой- 
ства собственныхъ метеорологическихъ сѣтей въ 
губ.черниговской, харьковской, владимірской, кур- 
ской, нижегородской (при с.-х. музеѣ) и др.; но, за 
исключеніемъ курской, располагающ ей 9 опыт- 
ными полями, эти сѣти являю тся главнымъ обра- 
зомъ дождемѣрными.

И зъ предшествующаго краткаго очерка разви- 
т ія  с .-х . метеорологическихъ наблюденій въ Россіи 
ясно, что нынѣ ещ е нельзя ожидать въ этомъ дѣлѣ 
обильныхъ и точныхъ результатовъ какъ  по недо- 
статочности, такъ  и по малой разработанности 
имѣющагося м атеріала. А, между тѣмъ, въ полевой 
культурѣ вліяніе метеорологическихъ факторовъ 
я в л я ется  преобладающимъ, и, напр., на херсон- 
скомъ оп. полѣ разница между урож аями за  одинъ 
и тотъ же годъ на дѣлянкахъ съ различными обра- 
боткой и удобреніемъ обычно не превыш ала десят- 
ковъ пудовъ зерна на десятину, тогда к ак ъ  коле- 
банія по годамъ достигали 200 п. Е щ е болѣе под- 
тверждаютъ с.х. значеніе метеорологическихъ фак- 
торовъ изслѣдованія рѣзко выраженныхъ неуро- 
ж аевъ, большею частью одинаково постигающихъ

и хорошо, и плохо обработанныя земли. Т акъ , даже 
въ извѣстномъ Ш атиловскомъ хозяйствѣ (тульской 
губ.) общіе неурожаи черноземной полосы всегда 
отражались на сборѣ хлѣбовъ. По общему призна- 
нію, улучшенные пріемы культуры перѣдко оказы- 
вались безсильными при неурожаѣ 1891 г., когда 
мѣстами даже на плохо обработанныхъ поляхъ по- 
лучался удовлетворительный сборъ, благодаря в ó- 
врем я прошедшимъ дождямъ.

Д ля опредѣленія вл іян ія  метеорологическихъ 
факторовъ на урожай озимой р ж и  мы восполь- 
зуемся матеріаломъ, собраннымъ въ книгѣ проф. 
Ф ортунатова «Урожаи ржи въ европ. Россіи». 
По даннымъ фермы петровской с.-х . академіи 
(подъ Москвою) за  20-лѣтіе 1869 -1 8 8 8  г., группа 
в е г е т а ц іо н н ы х ъ  лѣтъ (т. е. считая годъ съ 
31 іюля года посѣва по 1 августа года урож ая, по но- 
вому стилю) со средней тем п ер ату р о й  выше 4,75° 
дала съ 1 дес. средній урожай ржи въ 15,2 четв., для 
группы съ 4 -4 ,7 5 °  урожай равнялся 13,8 четв., для 
группы съ 3 - 4 °  лишь 13,2 четв. и для группы съ 
температурою менѣе 3° всего 12,5 четв. Если же 
за  10-лѣтіе 1879 -1 8 8 8  гг. взять одноименные мѣ- 
сяцы  и расположить ихъ по средней температурѣ 
въ 2 группы—теплую и холодную (по 5 мѣсяцевъ 
въ каждой), то для 6 весеннихь и лѣтнихъ м ѣся- 
цевъ получаются слѣдующія величины урож ая (въ 
четвертяхъ  съ десятины): для августа 16,2 и 13,7; 
для марта 15,5 и 14,4; для апрѣля 15,3 и 14,5; 
для м ая  17,1 и 12,6; для ію ня 15,3 и 14,6; для 
ію ля 16,6 и 1 3 ,1 . Особенно рѣзко выступаетъ здѣсь 
вліяніе теплаго м ая. Ч то к асается  осеннихъ и зим- 
нихъ мѣсяцевъ, то, наоборотъ, группа ихъ съ бо- 
лѣе высокой температурой даетъ урожай въ 14,1 
четв., а  съ болѣе н и зкой -въ  16,6 четв., т. е. суро- 
вы я зимы, повидимому, для урож ая благопріятнѣе 
мягкихъ. Что же к асается  осадковъ, то сам ая дожд- 
ливая группа годовъ дала средній урожай въ 12,6 
четв., а  сам ая с у х ая —15,7 четв., причемъ вредное 
вліяніе обильныхъ осадковъ обнаружилось для 7 
мѣсяцевъ (сен тябр я ,ян вар я ,ф евр ал я , апрѣля, мая, 
іюня и іюля), въ суммѣ давш ихъ для мокраго пя- 
тилѣтія 12,9 четв. и для су х о го -1 7  четв., тогда 
какъ  осадки остальныхъ 5 мѣсяцевъ, наоборотъ, 
оказали благопріятное дѣйствіе, особенно же осадки 
августовскіе (5 урожаевъ съ предшествовавшимъ 
влажнымъ августомъ дали въ среднемъ 16 четв., а
5 съ сухимъ августом ъ-13 ,4  четв.), тогда какъ  
дождливый май вызвалъ пониженіе урож ая (для 5 
лѣтъ съ  бòльшимъ количествомъ майскихъ дождей 
урожай равн ял ся  13,9 четв., а  для 5 лѣтъ съ мень- 
шимъ ихъ количеством ъ-15,3  четв.). Изъ сказан- 
наго можно заключить, что урож аям ъ оз. ржи 
должны способствовать теплый и влажный августъ 
и теплый, но сухой май: первый захваты ваетъ  
врем я посѣва и начала всходовъ озими, а  второй 
заключаетъ въ себѣ врем я отъ пробужденія веге- 
таціонной дѣятельности до начала колошенія, когда 
растен ія  особенно нуждаю тся въ теплѣ и менѣе 
во влагѣ (такъ  к ак ъ  влажность почвы послѣ т а я -  
н ія  снѣга остается  ещ е весьма значительною). 
Значеніе тепла и осадковъ въ  этотъ періодъ раз- 
витія  оз. ржи подтверждается и  наблюденіями гр. 
Олсуфьева (въ имѣніи «Николо-Горушки», москов- 
ской губ.), подраздѣлившаго врем я отъ появле- 
н ія  первой весенней зелени на озимяхъ до жатвы 
ржи на три періода (каждый, въ среднемъ, 33 дня):
1) отъ появленія зелени до полнаго р азви тія  трубки, 
т. е. до начала колошенія; 2) отъ начала колошенія 
до цвѣтенія, и 3) отъ цвѣтенія до жатвы. Д ля каж- 
даго періода были опредѣлены сумма среднихъ су-



точны хъ температуръ и сумма осадковъ (въ мил- 
лиметрахъ), а  затѣмъ первая  сумма дѣлилась на 
вторую и получаемое частное показывало, сколько 
градусовъ тепла приходится на 1 мм. осадковъ. 
В отъ полученныя цифровыя данныя для 1 8 8 0 - 
1888 гг., съ подраздѣленіемъ на 3 группы по вели- 
чинѣ урож ая съ 1 дес.:

Отсюда видно, что тем пература и осадки 1-го 
періода имѣютъ рѣзко выраженное отношеніе къ 
урожаямъ: п е р в ая -п р я м о е , а  вторы е-обратное; са- 
мый худшій годъ (1884), давшій всего 38 п., имѣлъ 
з а  1-й  періодъ наинизшую сумму температуръ (219°)

при громадномъ количествѣ осадковъ (137 мм.), 
т ак ъ  что на 1 мм. пришлось всего 1,6°. Т акое же 
противоположное отношеніе температуры и осад- 
ковъ  к ъ  величинѣ урожаевъ, но уже за  весь вегета- 
ціонный годъ, выводитъ и проф. Ф ортунатовъ для 
петровской фермы. Расположивъ годы (1879—1888) 
по убывающимъ, довольно сложнымъ коеффиціен- 
там ъ , выражаю щ имъ отношеніе температуры и 
осадковъ между собою, онъ нашелъ, что пара  го-

довъ (1882 и 1887 гг.) съ наибольшими коеффиціен- 
тами дала урожай 19 четв., пара съ наименьшими 
11,7 четв., остальныя же пары расположились въ 
строгой постепенности. Вообще, для ряда мѣстно- 
стей на сѣверо-западѣ европ. Россіи  проф. Ф ор- 
тунатовъ, при сопоставленіяхъ метеорологическихъ 
данныхъ съ цифрами урожаевъ, въ большинствѣ 
случаевъ находилъ ясно выраженное благопріят- 
ное вліяніе высокой годовой температуры и малыхъ 
осадковъ, причемъ по отдѣльнымъ мѣсяцамъ чащ е 
всего выдвигалось значеніе теплаго м ая  и августа, 
но нерѣдко выступало такж е значеніе авгу- 
стовскихъ (и даже сентябрьскихъ) осадковъ. До- 
вольно рѣзко выступаетъ такж е связь урожаевъ 
съ температурою почвы на поверхности за  августъ 
и май мѣсяцы: на петровской фермѣ въ 1883 и 
1887 гг., при средней температурѣ почвы въ 17,4°, 
урожай ржи достигалъ 18,8 четв., а  въ 1884 и 
1888 гг. при температурѣ въ 12 ,9 °-всего  10,0 четв. 
Абсолютная влажность воздуха за августъ-сен- 
тябрь и за май-іюнь оказалась въ обратномъ отно- 
шеніи къ урожаямъ, какъ  и относительная влаж - 
ность м ая - іюня; относительная же влажность

осеннихъ мѣсяцевъ стоитъ съ  урожаями въ п р я- 
момъ отношеніи, как ъ  и слѣдовало ожидать. Во- 
сточные вѣтры являю тся для озимой ржи небла- 
гопріятными. Число грозъ находится, по Форту- 
натову, въ обратномъ отношеніи съ урожаями ржи, 
чтб подтверждается и наблюденіями гр. Олсуфьева. 
Что касается  черноземной полосы, то на западѣ 
е я  температура, повидимому, не имѣетъ прямого 
вл іян ія  на урожай ржи, въ восточной же части на



сѣверѣ выступаетъ вредное вліяніе низкой тем- 
пературы  (суровыя зимы), а на ю гѣ-вы сокой  тем- 
пературы (жаркое лѣто); это подтверждается и дру- 
гими изслѣдованіями. Громадное значеніе осад- 
ковъ (особенно же осеннихъ) для урож ая озимыхъ 
въ черноземной полосѣ общеизвѣстно, но главную 
роль играетъ здѣсь не общее количество осадковъ, 
а  врем я ихъ выпаденія. П ри сравненіи количе- 
ства осадковъ въ К іевѣ за сентябрь и апрѣль съ 
записями урожаевъ въ хозяйствахъ кіевской губ. 
обнаружилось, что 4 года съ наибольшимъ количе- 
ствомъ осадковъ въ  эти мѣсяцы дали, въ сред-

немъ, урожай въ 12,4 четв., 8 лѣтъ со среднимъ 
количествомъ о садковъ -въ  9,4 четв. и 4  года 
съ наименьшей суммой осадковъ — въ 8,9 четв. 
В ъ  воронежской губ. за 1870-1877  гг. влажному 
сентябрю въ Воронежѣ соотвѣтствовалъ въ губер- 
ніи урожай сам ъ - 5,3, и сухому — урожай самъ- 
3,5, влажному апрѣлю — урожай самъ - 5 и су- 
хому -  самъ - 3,7. Хорошему урожаю 1888 г. въ 
кіевской губ. предшествовали влажные сентябрь
и  апрѣль, въ екатеринославской — влажные сен- 
тябрь, апрѣль и май, въ херсонской -  сентябрь и 
октябрь; въ казанской губ. неурожайный 1883 годъ, 
по сравненію съ наилучшимъ 1886 г., отличался

сухими августомъ, сентябремъ и іюлемъ. Т аково 
подтвержденное наблюденіями цѣлаго р я д а  лицъ 
(Измаильскаго, Бары бина. Ловицкаго, кн. М аку- 
лова и др.) рѣшающее значеніе осеннихъ осадковъ 
для урож ая озимыхъ ржи и пшеницы въ чернозем- 
ной полосѣ Россіи. Нагляднѣе всего это можно по- 
казать п р и  помощи г р а ф и к о в ъ .  В ъ  метеорологи- 
ческомъ бюро на основаніи данныхъ объ урож аяхъ 
и количествѣ осадковъ, сообщенныхъ хозяевами 
изъ черноземвыхъ губерній, былъ составленъ рядъ 
такихъ  графиковъ, съ показаніемъ величины уро- 
жаевъ, количества осадковъ за  осенніе и  весенніе

мѣсяцы, въ различныхъ комбинаціяхъ. Оказалось, 
что изъ осеннихъ осадковъ для озимей особенно 
важны августовскіе и сентябрьскіе, а  для болѣе 
южныхъ мѣстъ (напр., для херсонской губ.) имѣютъ 
значеніе такж е осадки о к тяб р я  и даже ноября. 
Приводимъ здѣсь два подобныхъ граф ика, одинъ 
(рис. 1-й) для маріинской казенной фермы (сара- 
товской губ.) за періодъ 1879 / 8 0 -1 8 9 7  / 98 гг., а  
другой (рис. 2-й) для хутора Н иколаевки гр. Боб- 
ринскихъ (кіев. губ.) за  1890 / 9 1 -1 8 9 7  / 98 гг. Н а 
обоихъ граф икахъ  въ верхней части рисунка по- 
казанъ ходъ урожаевъ (въ пудахъ съ 1 дес.), а  въ 
нижней части ходъ осадковъ (въ миллиметрахъ);



сопоставленіемъ обѣихъ линій нетрудно убѣдиться 
въ зависимости, существующей между урожаемъ 
и осадками августа и сентября (по новому стилю). 
Конечно, и въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ явственно 
обнаруж ивается значеніе для озими осеннихъ 
осадковъ, могутъ встрѣчаться отступленія, въ 
зависимости отъ самаго характера  выпаденія 
дождей, отъ предшествующаго и послѣдующаго 
состоянія погоды и, наконецъ, отъ обработки 
почвы. Т акъ , по наблюденіямъ на полтавскомъ и 
одесскомъ оп. поляхъ, дождь, выпавшій въ коли- 
чествѣ не болѣе 5 мм., въ засуху немедленно 
испаряется , а  потому оказы вается для растеній 
безполезнымъ  въ свою очередь, дожди въ 20 — 
30 мм., выпадающіе въ видѣ ливней, очень быстро 
стекаю тъ и, вы зы вая уплотненіе почвы и образо- 
ваніе корки, иногда только усиливаютъ высыханіе 
почвы. П ри изслѣдованіяхъ (1890 г.) А . А. Из- 
маильскаго, скудные, но обложные осенніе дожди 
(37 мм.) вызвали во 2-ой половинѣ сентября уве- 
личеніе влажности почвы на 12% , тогда какъ  
обильные іюльскіе (152 мм.), преимущественно въ 
видѣ ливней, увеличили ее лишь на 2,6% . Далѣе, 
глубокая вспаш ка передъ дождями обогащаетъ 
почву влагой, а  произведенная передъ или во время 
засухи можетъ сильно понизить влажность почвы 
и, слѣд., уничтожить вліяніе бывшихъ передъ тѣмъ 
осадковъ. По Пульману, послѣ вспаш ки плугомъ 
на 3 1/4 в., слой почвы въ 31/2 в. въ сухой ясный и 
вѣтряный день за 14 часовъ потерялъ около 3000 п. 
воды на десятину, чтò соотвѣтствуетъ дождю въ 
3 мм. Прибавимъ къ сказанному, что иногда, не- 
см отря на отсутствіе осеннихъ осадковъ, полу- 
чается сносный урожай озимыхъ; въ подобныхъ 
случаяхъ , вслѣдствіе сильной засухи и поздняго 
сѣва, сѣмена леж атъ въ землѣ, не проростая, до 
весны, а  весной, при благопріятныхъ условіяхъ, 
всходятъ и даютъ удовлетворительный урожай.
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Сумма температуръ 
декабря, ф евраля и 

января.

Сред. мѣс. тем пера- 
тура для самаго хо- 
лоднаго зимняго мѣ - 

сяца *):

воздуха.
почвы 

(на глуб.
3 д ).Выше 0°. Ниже 0°.

В ъ  г р а д у с а х ъ  Ц е л ь с і я .
1887 188 — — + 97 - 2 6 4 Я . -  4,3 -
1888 157 329 3007 + 17 - 5 5 1 Я . -  6,3 -
1889 78 328 2703 + 2 - 7 4 3 Д. -  12,0 Я . -  2,1
1890 79 324 2840 + 1 0 - 5 5 1 Д. -  7,0 ф . -  3,2
1891 97 318 2633 + 1 5 - 8 3 2 Я . - 1 1 ,7 Я . -  4,3
1892 80 320 2758 + 2 9 - 4 7 9 Я . -  7,5 Я . -  4,6
1893 51 322 2773 + 5 - 8 3 5 Я . - 1 3 .8 Я . - 1 0 ,6
1894 114 327 2346 + 2 9 - 4 9 5 Д. — 7,7 Я . -  4,3
1895 167 332 2290 + 1 6 - 4 1 6 Д . -  4,4 Д . -  0,4

Кромѣ вымерзанія, оз. пшеница въ неблаго- 
лр іятны я зимы подвергается нерѣдко в ы п р ѣ в а -  
н ію , происходящему при образованіи или ледяной 
корки на поверхности почвы, или толстаго слоя 
снѣга въ то время, когда ещ е продолжаются ра- 
стительные процессы, благодаря тому, что почва 
ещ е недостаточно охладилась. Вслѣдствіе недо- 
статк а  воздуха и свѣта, растен ія задыхаю тся, а 
потомъ загниваю тъ. Н а пшеницу, вообще, можетъ 
вредно дѣйствовать рѣ зкая  разница между темпе- 
ратурам и воздуха и верхняго слоя почвы, приво- 
д я щ ая  или къ  усиленному испаренію воды расте- 
ніями, или къ  вредному для нпхъ охлажденію 
почвы вслѣдствіе лучеиспусканія. Упомянемъ еще

Но, въ общемъ, для большей части Россіи періодъ 
августа -  сентября можетъ считаться критиче- 
скимъ по отношенію къ  урожаю озимыхъ хлѣбовъ, 
и малое количество осадковъ за эти мѣсяцы должно 
уже внушать опасенія за  будущій урожай.

*) Я . -  означаетъ январь, Д. — декабрь и Ф. — 
февраль.

Обратимся теперь къ  озимой пшеницѣ. Суммы 
среднихъ суточныхъ тем п ер ату р г  воздуха всего 
растительнаго періода пшеницы, въ зависимости 
отъ сроковъ посѣва, колеблются въ широкихъ 
предѣлахъ даже въ  одномъ и томъ жс мѣстѣ; 
такъ , для Умани средняя за 10 лѣтъ сумма для 
положительныхъ (не н и ж е+ 4°) температуръ за 
весь періодъ роста пшеницы (со дня посѣва до на- 
чала уборки) равна 2139° Ц . (при колебаніяхъ отъ 
1768° до 2646°) и для максимальныхъ 2998° Ц . (при 
колебаніяхъ отъ 2599° до 3600°). С равнивая эти 
суммы съ урожаями, можно замѣтить, что большею 
частью меньшимъ суммамъ отвѣчаютъ лучшіе уро- 
жаи, и, по наблюденіямъ Близнина, въ елисавет- 
градскомъ у., напр., обильнымъ урожаямъ оз. пше- 
ницъ соотвѣтствуетъ холодное лѣто, а  слабымъ 
урож аям ъ-теплое. Но приписывать такое вліяніе 
непосредственно суммамъ температуръ врядъ ли 
возможно: здѣсь скорѣе вліяетъ отсутствіе засухъ, 
или, вѣрнѣе, дѣйствіе осадковъ. Отмѣтимъ, что 
пшеница плохо выноситъ рѣзкія  колебанія темпе- 
ратуры (особенно же переходы черезъ точку за- 
мерзанія) и зимою, при скудномъ снѣжномъ по- 
кровѣ, даже послѣ легкой оттепели, сопровождае- 
мой морозами, нерѣдко вымерзаетъ. По даннымъ 
М. Е . Филипченко, относящ имся къ черкасскому 
у., хорошимъ урожаямъ оз. пшеницы предше- 
ствуютъ м ягк ія  зимы, а плохимъ—суровыя; напр., 
въ холодную зиму 1892/3 г. вымерзло 6 5 %  пше- 
ничныхъ посѣвовъ, а  остальные дали урожай всего 
въ 51 пудъ съ десятины. Вотъ цифровыя данныя 
за 1837-1895  гг.:

о з а х в а т ѣ  или з а п а л ѣ  пш еницы, наблюдающемся 
во врем я образованія зерна и обусловливающемся, 
по г. Протопопову, сухими жгучими восточными 
вѣтрам и -суховѣям и , дѣлающими зерно щуплымъ, 
сморщеннымъ, несмотря на присутствіе въ почвѣ 
достаточной влаги; при этомъ больше всего, пови- 
димому, страдаютъ сорта пшеницы со слабо-разви- 
той корневой системой и съ сильно - развитою 
листвою, чтò говоритъ въ пользу объясненія за- 
пала чрезмѣрнымъ испареніемъ воды растеніямп.

Изъ я р о в ы х ъ  хлѣбовъ наиболѣе разработано



у насъ вліян іе метеоро.тогическихъ усло в ій  на 
произрастаніе овса. Особенно хорошо выяснено 
оно 15-лѣтними наблюденіями И . А. Пульмана въ 
старооскольскомъ у., курской губ. Н а  рис. 3-мъ 
граф ически сопоставлены: ходъ метеорологиче- 
скихъ  факторовъ (по 5-дневіямъ) и ходъ роста овса, 
въ годы съ хорошими, средними и плохими уро- 
ж аями. К акъ  видно изъ этого граф ика, въ періодъ, 
предшествующій колошенію, въ  урожайные годы 
выпадаетъ значительное количество осадковъ, ходъ

температуры пониженный, облачность повышен- 
ная , а  въ неурожайные годы -осадковъ выпадаетъ 
мало, температура вы сокая, облачность м алая. За - 
тѣмъ, ясно выступаютъ критическія 5-дневія, рѣ- 
ш аю щ ія величину урожая: 8 -е  и 1 0 -е -д л я  дождя 
(сумма осадковъ ниже средней здѣсь уменьшаетъ 
урож ай, а  выше средней-увеличиваетъ  его), а  11-е— 
для тем п е р ат у р ы (средняя суточная температура 
воздуха выше 20° Ц . понижаетъ качество и коли- 
чество зерна, а  иногда приводитъ даже къ  пол- 
ному неурожаю). Ростъ  овса въ урожайные и въ 
неурожайные годы до 7-го пятидневія идетъ почти 
одинаково и притомъ довольно медленно; съ  этого 
же времени въ урожайные годы начинаетъ увели- 
чиваться быстро, а  въ неурожайные медленно. Н а  
рис. 4-мъ представлены для весьма урожайнаго 
1890 года за врем я отъ посѣва до уборки: 1) ходъ

средней суточной тем пературы  воздуха, наимень- 
шей суточной температуры на поверхности земли 
и средней суточной облачности, 2) ростъ овса (въ 
сантиметрахъ) и 3) суточныя количества осадковъ; 
при этомъ ф аза  колошенія (выметыванія метелки) 
отмѣчена особымъ 4-угольникомъ. Т ак ъ  какъ  ф аза 
эта въ данной мѣстности наступаетъ обычно въ 
іюнѣ (по нов. стилю), то предшествующій колоше- 
нію критическій періодъ большею своею частью 
падаетъ на іюнь; если атм осф ерны хъ осадковъ въ

іюнѣ выпадаетъ 
много, то урожай 
получается хо- 
рошій, и наобо- 
ротъ. Это ещ е 
яснѣе видно на 
рис. 5-мъ, на ко- 
торомъ предста- 
влены ходъ уро- 
ж аевъ овса (въ 
четвертяхъ  съ 1 
каз. дес.) и коли- 
чество іюньскихъ 

осадковъ за 
1883-1897  гг.: въ 
ходѣ тѣхъ  и дру- 
гихъ обнаружи- 
в ае тся  замѣча- 
тельный парал- 
лелизмъ. По Ле- 
вицкому, в ъ  туль- 
ской губ. на уро- 
жайность овса 
оказы ваю тъ  боль- 
шое вліяніе, кро- 
мѣ іюньскихъ, 
ещ е и осенніе 
осадки, причемъ, 
главную роль иг- 
раю тъ не осад- 
ки, а  влажность 
почвы, такъ  что, 
если, благодаря 
обработкѣ или 
инымъ благопрі- 
ятны мъ услові- 
ям ъ, влаги въ 
почвѣ сохрани- 
лось достаточно 
до выметыванія 
метелки, то уро- 
ж ай овса обез- 
печенъ даже и 
при умѣренныхъ 

осадкахъ въ періодъ колошенія. П р иводимъ ци- 
ф ровы я данныя г. Левицкаго для 1898 и 1899 гг.:

1898 г. 1899 г.
Влажность почвы (слоя въ  12 в.) 

при посѣвѣ 20,6% 25,7%
Осадковъ отъ посѣва до всхо- 

д о в ъ 4 мм. 19 мм.
Влажность почвы при всходахъ. 18,8% 24,3%
Осадковъ отъ всходовъ до выме- 

т ы в а н ія 70 мм. 84 мм.
Влажность почвы при выметы- 

ваніи 13,3% 21,5%
У рожай з е р н а 50 п. 105 п.

По гр. Олсуфьеву, для его имѣнія «Николо-Го- 
рушки» (московской губ.) за  10 лѣтъ не обнару- 
ж ивается  особаго вл іян ія  осадковъ на урожай



овса въ какой - либо опредѣленный періодъ, но, 
чѣмъ больше осадковъ при одинаковой суммѣ гра- 
дусовъ среднихъ температуръ, тѣмъ лучше уро- 
жай; въ среднемъ, на 1 мм. дождя получилось 
для лучшихъ урожаевъ 4 ,8°, для среднихъ 5,8° 
и для плохихъ 8 ,1°, т. е. отношеніе здѣсь оказы- 
вается  обратное чѣмъ для ржи (стр. 929), хотя  
въ иные годы урожаи овса и ржи совпадаютъ, 
если о ильные осадки выпадаютъ весною въ такое 
врем я, когда ржи они уже повредить не могутъ, а 
овсу приносятъ пользу. По наблюденіямъ В . Т. 
Ш ацкаго  въ сувалкской губ. за  1897—1902 гг., 
тамъ вы ступаетъ знач ніе осадковъ передъ выме- 
тываніемъ метелк и у овса; такъ , въ урожайные 
1899 и 1900 гг. осадковъ въ періодъ отъ выхода въ 
трубку до выметыванія выпало по 112 мм., а  въ

малоурожайные 1898 и 1901 гг.-л и ш ь 37 мм. и 
57 мм. По А. Н . Терскому, въ воронежской губ. 
зам ѣчается полное соотвѣтствіе между урожаями 
овса и осадками отъ налива до созрѣванія; по на- 
блюденіямъ же кн. М акулова, главное значеніе для 
урож ая овса, к ак ъ  и прочихъ яровы хъ, имѣютъ 
апрѣльскіе и майскіе осадки. П рибавимъ, что 
опыты проф. Зеельгорста, вы ращ ивавш аго овесъ 
въ сосудахъ съ почвою различной степени влаж- 
ности, показали, что ббльшая влажность почвы 
съ момента кущ енія обусловливаетъ  и  большій 
урожай.

Относительно вл іян ія  погоды на урожай тр авъ  
имѣется ещ е мало изслѣдованій, но, въ общемъ, 
они подтверждаютъ общеизвѣстное значеніе весен- 
нихъ осадковъ. Въ «Итогахъ работъ Полтавскаго 
оп. поля» (вып. III)  даны два нижепомѣщенныхъ 
граф ика, показываю щ ихъ за 1895 — 1901 гг. связь 
урожаевъ сѣна злаковыхъ (рис. 6-й) и м о т ыльковыхъ 
(рис. 7-й) травъ  съ осадками; здѣсь ходъ урожаевъ 
(въ пудахъ на десятину) пзображенъ прерывистой 
линіей, а  ходъ осадковъ -  сплошною (для злаво- 
выхъ травъ взяты  суммы осадковъ за  м ар тъ -м ай  
года уборки, а  для м оты льковы хъ-за мартъ — іюль 
года уборки и за  авгу стъ -о ктябр ь  предыдущаго 
года. Злаковы я травы , вслѣдствіе своего мел- 
каго укорененія, могутъ пользоваться влажностью 
только верхнихъ слоевъ почвы, быстро высыхаю-

щ ихъ при отсутствіи осадковъ, и потому для нихъ 
всего важнѣе осадки, выпадающіе весною, во 
врем я сильнаго роста; у мотыльковыхъ же травъ 
корни проникаютъ въ глубокіе слои почвы, увла- 
ж няю щ іеся всѣми (осенними, весенними и лѣтни- 
ми) осадками, отчего въ засушливыхъ мѣстностяхъ 
эти травы способны давать болѣе надежные урожаи 
сѣна.

Н есмотря на громадное вліяніе нѣкоторыхъ 
метеорологическихъ факторовъ на урожай пло- 
довъ, правильно-организованныхъ наблюденій надъ 
развитіемъ плодовыхъ деревъ и кустарниковъ въ



связи  съ погодой почти нигдѣ не ведется, если не 
считать такихъ Ередныхъ явленій, какъ  весенніе 
утренники при ясны хъ и теплыхъ дняхъ (при

раннихъ трескается кора н а  деревьяхъ, при позд- 
нихъ погибаютъ цвѣты и листья), внезапные осен- 
ніе морозы (когда деревья не потеряли еще своей 
листвы), зимнія оттепели съ послѣдующими моро- 
зами (при чемъ деревья покрываю тся ледяною 
корою), туманы (особенно же «сухіе», отъ которыхъ

осыпаю тся цвѣты, а  плоды покрываю тся пятнами), 
сильные вѣтры (ломающіе вѣтви, обремененныя 
плодами) и засухи. Для того, чтобы выяснить 
вліяніе какъ  этихъ рѣзкихъ явленій, такъ  и обща- 
го хода метеорологическихъ элементовъ на разви- 
т іе  плодовыхъ деревьевъ и ягодныхъ кустарниковъ,

метеорологическое бюро ученаго комитета мини- 
стерства земледѣлія проектировало организацію 
садовыхъ с.-х.-метеорологическихъ станцій, для

которыхъ выработало въ 1902 г. инструкцію и 
особыя бланки. Въ основу организаціи этихъ 
станцій положенъ тотъ же принципъ, какъ  п для 
станцій полевыхъ, т. е. полная паралельность ме- 
теорологическихъ наблюденій съ наблюденіями

надъ развитіемъ растеній на опредѣленныхъ наблю- 
дательныхъ участкахъ. Работы  этихъ станцій еще 
не начаты.

Н есм отря на сильное распространеніе вино- 
градарства на югѣ Россіи , наблюденія надъ про-



израстаніемъ виногр а д а  въ связи съ погодой ве- 
дутся только въ очень немногихъ пуяктахъ, напр., 
при плотянской оп. станціи (подольской губ.) и при 
бессарабскомъ училищѣ винодѣлія (въ Кишиневѣ), 
притомъ съ недавняго времени, чтò не позволяетъ 
сдѣлать изъ нихъ какихъ-либо  опредѣленныхъ 
выводовъ. Несомнѣнно, что наши виноградники 
всего болѣе страдаю тъ, помимо вредителей изъ 
животнаго и растительнаго міра, отъ весеннихъ и 
осеннихъ заморозковъ и отъ градо би т ій . П ротивъ 
послѣднихъ во многихъ м ѣстахъ А встріи, Италіи, 
южной Франціи и отчасти въ Россіи (на К авказѣ  
и въ Крыму) съ недавняго времени стали примѣ- 
нять стрѣльбу изъ особыхъ градобойныхъ мортиръ, 
имѣющую цѣлью предотвратить губительное дѣй- 
ствіе  града путемъ ослабленія его силы или путемъ 
воспрепятствован ія  образованію градинъ. Т а к а я  
мортира при выстрѣдѣ выбрасываетъ высоко 
вверхъ вихревое кольцо, которое перемѣшиваетъ 
воздухъ и наруш аетъ крайне неустойчивое равно- 
вѣсіе послѣдняго, служащее основною причиною 
возникновенія града. Заграницею  предложенъ 
цѣлый рядъ системъ подобныхъ мортпръ; изъ 
русскихъ мортиръ извѣстна изобрѣтенная г. Ро- 
зенбергомъ. Это новое дѣло требуетъ ещ е даль- 
нѣйшихъ опытовъ, какъ  ато вы сказала и послѣдняя 
международная конференція 1902 г. по градобой- 
ному вопросу въ Грацѣ. По заключенію конферен- 
ціи, стрѣльбу изъ градобойныхъ мортиръ слѣдуетъ 
производить на площ адяхъ не менѣе 4000 гекта- 
ровъ (около 3600 дес.), при разстояніи мортиръ 
между собой не болѣе 600 — 1000 м., величинѣ 
зар я д а  не менѣе 180 гр. (около  1/2 ф.) и длинѣ 
воронки (приспособленія, придѣлываемаго къ дулу 
мортиры для образованія вихреваго кольца) не 
менѣе 4 м.

Что касается , наконецъ, лѣсной метеорологіи, 
то на ней мы здѣсь останавливаться не будемъ, 
отсы лая читателей къ статьям ъ «Лѣсъ и воды» 
(т. V, стр. 364) и «Лѣсъ и клим атъ» (т. V, стр. 392).

Ли т е р а т у р а . Б а р а н о в с к і й ,  Гл. черты кли- 
м ата чернозем. областей Россіи. 1891. - Б р о у -  
н о в ъ :  1) О зависимости урожаевъ хлѣбовъ отъ 
солн. пятенъ. 1895; 2) П ракт. значеніе с .-х . метеор. 
наблюденій. 1897; 3) П роектъ объединенія с.-х . 
метеор. наблюденій въ Россіи. 1896; 4) Метеор. 
бюро и с.-х. метеор. станціи. 1901; 5) П редсказа- 
ніе погоды по свѣт. явленіямъ. 1902.—В о е й к о в ъ :
I)  К лиматъ и народ. хоз-во. 1891; 2) Мет. с.-х. 
наблюденія въ Россіи (за 1885 -  1893 гг.) 1888 — 
1895; 3) Задачи с.-х. метеорологіи. 1893 .— Е р м о - 
л о в ъ , Соврем. с .-х . вопросы. 1892. — Г а б е р -  
л а н д т ъ ,  Общее с.-х . растеніеводство. 1 8 8 0 .-  
И з м а и л ь с к ій ,  Влажность почвы и грунт. воды.
1894. — И т о г и  работъ полтав. оп. поля. 1 9 0 3 .-  
К л о с с о в с к ій ,  О рганизація спец. климат. изуче- 
н ія  Россіи . 1894.- К о с о н о г о в ъ ,  Мет. и с .-х . бюл- 
летени кіев. мет. обсерваторіи (за разные годы ).- 
К о с т ы ч е в ъ ,  О борьбѣсъзасухами. 189 3 . - К у д а -  
ш е в ъ  (кн.), О  сбереженіи почв. влаги п р и  обработкѣ
оз. полей. 1894.- Т е р с к і й ,  Вода какъ  гл. факторъ 
р азви тія  с .-х . растеній. 1895. — Ф и л и п ч е н к о , 
Описаніе мошно-городищ. имѣнія. 1896.—Ф о р т у -  
н а т о в ъ ,  Урожаи ржи въ  Европ. Россіи . 1893 .— 
Ф р а н к о в с к ій ,  Оп. поля курской губ. 1903.— 
Ш у л ь ц ъ , О необходимости изученія мглы. 1896.— 
Щ у с ь е в ъ ,  Плодородіе плотянской почвы в ъ  связи 
съ  климат. особенностями. 1900.- Т р у д ы :  а) мет. 
сѣти ю.-з. Россіи; б) приднѣпров. мет. сѣти; в) мет. 
сѣти моск. с .-х . об-ва; г) мет. сѣти востока Россіи; 
д) прикамской сѣти; е) экспедиціи, снаряженной

леснымъ департаментомъ подъ рук. проф. Док у- 
чаева; ж) I  съѣзда дѣятелей по с.-х . оп. дѣлу.— 
Л е й с т ъ  и П о з н я к о в ъ ,  Сист. указатель литера- 
туры по общей и с.-х. метеорологіи. 1896.—П е д а -  
щ е н к о , Указатели книгъ и статей по сел.-хоз-ву 
за  1889— 1899 годы. (Е ж егодно). — Г о д ы  (1881 — 
1903) въ с.-х. отношеніи (изд. м-ва земл.). — О т ч е - 
ты  с.-х. оп. станцій и полей за разныѳ годы. — 
О б зо р ы  по текущ ей с.-х. статистикѣ урожаевъ, 
издаваемые земствами разныхъ губерній.—С т а т ь и  
Адамова («П очвовѣд.» 1900), Агринскаго («Тр. 
сарат. общ. естеств.», т. I), Б а р а кова («Зап. И. с-х. 
об-ва южн. Россіи» 1892 и «V III съѣздъ естеств.» 
1890), Барыбина («Тр. мет. сѣти ю.-з. Россіи» 
1892), Близнина (тамъ же, 1890 и «Мет. обозрѣніе» 
1895), Богданова («Земл. Газ.» 1901), Бондырева 
(«Землед.» 1898), Бы чихина («Тр. И. вол. эк. об-ва» 
1890), Бѣльскаго («Ме г. Вѣстн.» 1893), Винклера 
(«Сб. черниг. зем.» 1896), Воейкова («Тр. И. вол. 
эк. об.-ва» 1885, и «Сел. Хоз. и Лѣс.» 1888), кн. Га- 
г ар и н а  («Плодоводство» 1900), Герсдорфъ («Вѣстн. 
винод.» 1 9 0 0 — 1902), Гоголя-Яновскаго («К авк. 
Сел. Хоз.» 1902 и «К авк. Вѣстн. п р акт. сад-ва» 
1902), Гласека («Ежемѣс. мет. бюлл. тифл. физич. 
обсерв.» 1903), Ермолова («V III съѣздъ рус. 
естеств.» 1890), К алантара (тамъ же), Измаиль- 
скаго («Сел. Хоз. и Лѣс.» 1882), Клингена («Мет. 
Вѣст.» 1892 и 1893), Клоссовскаго (тамъ же , 1891), 
Л евацкаго («Ж урн. Оп. Агр.» 1900), Любославскаго 
(«Изв. лѣсн. янст.» 1900), Малюшицкаго («Изв. 
моск. с .-х . инст.» 1900), Михельсона (тамъ же, 
1895), Олсуфьева («V III съѣздъ рус. естеств.» 1890 
и «Мет. Вѣстн.» 18 9 3 , П етрова («Хозяинъ» 1901), 
Подвысоцкаго («Зе мл. Газ.» 1901), Поггенполя 
(«Тр. мет. сѣти ю.-з. Россіи» 1895), П опруженко 
(тамъ же,1892), П ряниш никова («Вѣстн. рус. сел. 
хоз.» 1890), Пульмана («Мет. Вѣстн.» 1899 и 
«Сел. Хоз. и Лѣс.» 1901), Розенбергъ («Вѣстн. 
винод.» 1901), Тольскаго («Ж урн. оп. агр.» 1900 
и 1901), Топоркова («Сел. Хоз. и Лѣс.» 1899), 
Ш ацкаго («II съѣздъ дѣятелей по оп. дѣлу» 1902), 
Ш мидта («Плодоводство» 1901) и др. — C a n u  et 
L a r b a l e t r i e r ,  M anuel de météorologie agricole. 
1884 . - D a v y - M a r i é ,  M étéorologie e t physique ag- 
ricoles. 1888. -  H o u d a i l l e ,  Meteorologie agricole.
1895.—T h i e l e :  1) D eutschlands landw. K lim alehre. 
1895; 2) Z iele u. A ufgaben der landw. K lim alehre. 
1 8 9 7 ,-W o lln y :  l )S a a t  u. P flege der landw . K u ltu r
pflanzen. 1885; 2) Forschungen au f dem Gebiete der 
A grikulturphysik (18 томовъ). -  H e l l r i e g e l, B ei
träge zu den naturw iss. Grundlagen des A ckerbaues. 
1 8 8 3 .-О t ta v i ,  Gli spari contro la  grandine. 1 8 9 9 .-  
S u s c h n ig ,  W etterschiessen in S teierm ark. 1 9 0 0 .- 
P e r n t e r  u. T r a b e r t ,  Z ur Geschichte der Schutz
m ittel w ider H agelschläge. 1902. — B e r i c h t e  über 
die Ergebnisse der Beobachtungen an  den R egen- 
stationen der kais. lievländ. gemeinnütz. u. ökon. 
Societät (за разные г о д ы ) .-С т а т ь и  D ehérain, Des- 
moulins, Houdaille, P ern ter, T rab ert и др. въ «Anna- 
les agronomiques», «Bulletin météorologique du dép. 
de l ’H erault» , «M eteor. Zeitschrift», «La grele» и пр.

П. Броуновъ и В . Гауеръ.
С е л ь с к о  -  х о з я й с т в е н н а я  э к о н о -  

м і я —отдѣлъ агрономическихъ знаній, пзучающій 
экономическую сторону сельскаго хозяйства. 
Чтобы понять  задачи и цѣли этой науки, необхо- 
димо, прежде всего, выяснить, что такое сельское 
хозяйство и каковы  основы и задачи с.-х. произ- 
водства.

Основой с.-х. производства я в л яется  земледѣ- 
ліе, т. е. добываніе различныхъ растительныхъ про-



дуктовъ. К акъ  извѣстно, всѣ отрасли хозяйствен- 
ной дѣятельности человѣка принято дѣлить на двѣ 
большія  группы, изъ коихъ одну называютъ добы - 
в а ю щ е й  промышленностью, другую о б р а б о т ы -  
в а ю щ е й . В ъ первую группу входятъ тѣ в иды про- 
мышленности, помощью которыхъ добываются но- 
вые, не бывшіе до того въ распоряж еніи человѣка 
предметы, а  во вторую — тѣ, при которыхъ че- 
ловѣкъ приспособляетъ для своихъ нуждъ, пере- 
работываетъ уже имѣющіеся на лицо предметы 
природы или продукты другого производства. К ъ  
первой группѣ относятъ земледѣліе, горные про- 
мыслы, рыболовство и звѣроловство; ко второй— 
всѣ остальные виды промышленной дѣятельности 
человѣка. Это дѣленіе имѣетъ свои серьезныя осно- 
ван ія  (см. сказанное о сложеніи капиталовъ въ 
статьѣ «Рента», т. V III, стр. 369), и земледѣліе, 
конечно, должно быть отнесено къ  области добы- 
вающей примышленности, такъ  какъ  его связы- 
ваю тъ съ другими видами добывающихъ промы- 
словъ какъ  то обстоятельство, что при помощи его 
человѣкъ добываетъ новыя произведенія природы, 
так ъ  и то. что въ числѣ его капиталовъ почти от- 
сутствуетъ стоимость матеріаловъ, которые играютъ 
такую выдающуюся роль въ обработывающей про- 
мышленности. Т ѣм ъ не менѣе, земледѣліе рѣзко 
отличается отъ другихъ видовъ добывающей про- 
мышленности, и ему въ наибольшей мѣрѣ прили- 
чествуетъ названіе добывающей промышленности. 
И  въ самомъ дѣлѣ, только при помощи земледѣлія 
мы получаемъ дѣйствительно повые, не существо- 
вавш іе раньше, -н е  только въ распоряж еніи чело- 
вѣка, но и вообще какъ  таковы е,-предм еты , тогда 
к ак ъ  всѣ остальныя отрасли «добывающей» про- 
мышленности берутъ готовые, созданные природой 
безъ всякаго  участія  человѣка предметы (уголь 
или руду, рыбъ или звѣрей и т. п.), которые мы 
беремъ отъ природы въ томъ видѣ и на томъ мѣстѣ, 
въ какомъ и гдѣ она ихъ создала. Земледѣлецъ-же 
заставляетъ  природу произвести нужные ему пред- 
меты въ томъ мѣстѣ, которое избралъ онъ, а  не 
тамъ, гдѣ произвела-бы ихъ природа безъ его воз- 
дѣйствія. Это значитъ: земледѣлецъ эксплоатируетъ 
силы природы, направляя ихъ извѣстнымъ обра- 
зомъ въ цѣляхъ своего производства, а  горнопро- 
мышленникъ, звѣроловъ и т. п. эксплоатируютъ 
готовые обгекты природы, только извлекая или 
уничтожая ихъ тамъ, гдѣ они появились подъ 
вліяніемъ природныхъ силъ, безъ всякаго участія 
со стороны самихъ промышленниковъ. Конечно, 
и земледѣлецъ не отказы вается отъ произведеній 
природы, поскольку послѣдняя производитъ ихъ 
въ области его дѣйствія въ нужномъ ему видѣ. Но 
все-ж е не въ этомъ присвоеніи даровыхъ произве- 
деній природы характерная черта земледѣльче- 
скаго промысла: пока человѣкъ ограничивается 
присвоеніемъ даровыхъ продуктовъ природы (напр., 
плодовъ или травы), до тѣхъ поръ не можетъ быть 
рѣчи о земледѣліи: послѣднее начинается только 
съ того момента, когда человѣкъ сознателъно на- 
чинаетъ такъ  или иначе воздѣйствовать на при- 
роду (именно на землю), чтобы добыть извіъстные 
продукты въ опредѣленномъ мѣстѣ. Но, конечно, 
какъ  справедливо отмѣтилъ еще Д. С. Милль, дѣя- 
тельность человѣка ограничивается тѣмъ, что онъ 
ставитъ тотъ или другой объектъ въ такое поло- 
женіе, чтобы извѣстныя силы природы произвели 
желательныя для него измѣненія въ этомъ объектѣ; 
это положеніе примѣнимо къ земледѣлію въ такой- 
же мѣрѣ, какъ  и ко всѣмъ другимъ видамъ дѣя- 
тельности человѣка. И можно сказать, что все раз-

нообразіе производствъ обусловливается только 
тѣмъ, к а к ія  силы природы человѣкъ эксплоати- 
руетъ въ различныхъ случаяхъ. Е сли сравнимъ 
земледѣліе въ этомъ отношеніи съ другими отрас- 
лями промышленности, то найдемъ, что эксплоати- 
руемы я земледѣльцемъ силы чрезвычайно рѣзко 
отличаю тся отъ тѣхъ силъ, которы я эксплоати- 
руютъ другіе промышленники. Было уже указано 
(въ статьѣ «Рента»), что главнѣйшею силою, 
эксплоатируемою земледѣльцемъ, я в л я ется  свѣто- 
в а я  энергія солнечнаго луча, а  второе мѣсто зани- 
маетъ тотъ комплексъ природныхъ силъ, который 
сосредоточенъ въ  почвѣ-ближ айш емъ объектѣ не- 
посредственнаго воздѣйствія земледѣльца на при- 
роду. Но эксплоатація солнечной энергіи можетъ 
имѣть мѣсто, конечно, лишь постольку, поскольку 
эта энергія можетъ быть уловлена; а  такъ  как ъ  эта 
сила не поддается концентраціи (по край ней  мѣрѣ 
въ цѣляхъ земледѣльца), то для уловленія ея  въ 
возможно ббльшемъ количествѣ земледѣлецъ стре- 
мится расш ирить территорію своего воздѣйствія 
на природу, т. е. увеличитъ поверхность почвы, на 
которой онъ можетъ улавливать солнечные лучи. 
Такого стремленія къ  расширенію занятой терри- 
торіи не можетъ быть ни у одной изъ другихъ 
отраслей промышленности: горнопромышленникъ, 
правда, стрем ится овладѣть нѣдрами земли, 
но лишь постольку, поскольку они заключаютъ 
извлекаемый имъ матеріалъ, ибо онъ гонится 
собственно за  этимъ матеріаломъ, и обладаніе 
извѣстной площадъю поверхности земли интере- 
суетъ его лишь въ той мѣрѣ, въ какой это не- 
обходимо для разработки нѣдръ ея , а  не само 
по себѣ. Далѣе, для эксплоатаціи солнечной 
энергіи земледѣльцу нужно, кромѣ почвы, содѣй- 
ствіе атмосферныхъ агентовъ, на первомъ мѣстѣ— 
влаги въ  видѣ атмосферныхъ осадковъ извѣ- 
стнаго рода. Всѣ эти три главнѣйшихъ силы, 
эксплоатируемыя земледѣльцамъ — т. е. солнечная 
энергія, почва и атмосферные осадки — распредѣ- 
лены по землѣ далеко не равномѣрно: к ак ъ  каче- 
ства почвы, такъ  и количество и распредѣленіе 
атмосферныхъ осадковъ и количество падающей 
на единицу площади земли свѣтовой энергіи солнца 
обусловливаются географическимъ положеніемъ 
страны и е я  геологическимъ строеніемъ, т. е. усло- 
віями, которыя человѣкъ не въ  состояніи измѣ- 
нить. Поэтому, чтобы достигнуть при данномъ по- 
ложеніи эксплоатируемой территоріи своей цѣли, 
земледѣлецъ долженъ приспособляться къ  налич- 
нымъ ф изико-географическим ъ условіямъ. Это 
приспособленіе заклю чается, съ одной стороны, въ 
томъ, что онъ производитъ въ  различныхъ обла- 
стях ъ  различные продукты, а  съ др у го й -в ъ  томъ, 
что онъ вынуждается примѣнять въ каждомъ от- 
дѣльномъ случаѣ иные пріемы воздѣйствія на при- 
роцу—измѣнятъ техп и ку  производства. Всѣ другія 
отрасли промышленности могутъ съ одинаковымъ 
успѣхомъ процвѣтать въ самыхъ разнообразныхъ 
географическихъ условіяхъ и даже примѣнять въ  
большинствѣ случаевъ одни и тѣ-же техническіе 
пріемы: золото добывается въ суровой Сибири и 
на А ляскѣ съ такимъ-же успѣхомъ, какъ  въ К а - 
лифорніи и Т рансваалѣ, а  хлопокъ обработывается 
въ Англіи тѣми-же машинами, к ак ъ  и въ Индіи. 
Словомъ, если силы природы во всѣхъ производ- 
ствахъ являю тся , безспорно, главнѣйшимъ дѣ яте- 
лем ъ , то, все-ж е, силы, эксплоатируемыя въ земле- 
дѣліи, несравненно грандіознѣе по размѣрамъ и 
принадлежатъ къ числу тѣхъ природныхъ силъ, 
которыя человѣку не только не удалось до сихъ



поръ покорить своей власти , но даже изучить въ 
достаточной мѣрѣ. Главнѣйшимъ дѣятелемъ въ со- 
временной обработывающей промышленности изъ 
силъ природы слѣдуетъ считать царъ, съ которымъ 
въ послѣднее врем я начинаетъ конкурировать 
электричество, и обѣ эти силы настолько уже изу- 
чены, что мы можемъ по произволу вызывать дѣй- 
ствіе той или другой изъ нихъ въ любомъ мѣстѣ и 
въ любомъ масштабѣ; между тѣмъ, ни дѣйствіе 
свѣта на растеніе, ни количество и распредѣленіе 
атмосферныхъ осадковъ, ни даже наиболѣе доступ- 
ные изъ числа дѣятелей земледѣлія—силы почвы— 
далеко ещ е не изучены достаточно, и современное 
состояніе нашихъ знаній объ этихъ силахъ не поз- 
воляетъ  даже надѣяться, что человѣчество на- 
учится управлять ими такъ , какъ  мы управляемъ, 
напр., ходомъ паровой машины.

Наконецъ, и самые продукты , добываемые зем- 
ледѣльцемъ, рѣзко р азн ятся  отъ продуктовъ всѣхъ 
другихъ отраслей промышленности, ибо это суть 
организмы. Конечно, и рыболовъ, и охотникъ добы- 
ваю тъ организмы, но, к ак ъ  указано выше, они ихъ 
не производятъ, а  только п р исвояютъ; поэтому имъ 
нужно только знать пріемы наилучшаго способа 
ихъ добычи и уничтоженія. Земледѣлецъ-же дол- 
женъ произвести свой продуктъ, а  для этого ему 
нужно знать условія роста и развитія  производи- 
маго организма и примѣнять соотвѣтствующіе 
пріемы, чтобы создать эти условія въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ онъ желаетъ произвести данное растеніе. Эта 
необходимость приспособленія производства къ 
существующимъ, не поддающимся измѣненію со 
стороны производителя, условіямъ имѣетъ двоякое 
значеніе: а )  она указываетъ, что въ земледѣліи роль 
природы выше, чѣмъ въ другихъ отрасляхъ про- 
мышленности, ибо наличныя природныя условія въ 
высокой степени вліяю тъ на характеръ  земледѣль- 
ческаго производства, и б )  она обусловливаетъ не- 
обходимость для земледѣльца изучить эти условія, 
выяснить себѣ ихъ вліяніе на производство, а  это 
значитъ, что земледѣлецъ долженъ обладать широ- 
кимъ естественно-научнымъ образованіемъ. И  въ 
этомъ отношеніи онъ опять находится въ менѣе 
благопріятны хъ  условіяхъ, чѣмъ другіе промыш- 
ленники: онъ производитъ организмы и, слѣд., дол- 
ж енъ изучить жизнь этихъ организмовъ, а, какъ  
извѣстно, науки, заним аю щ іяся изученіемъ орга- 
нической жизни, развиваю тся позже всѣхъ дру- 
гихъ  отдѣловъ естествознанія, такъ  к ак ъ  послѣд- 
ніе посредственно или непосредственно служатъ 
основой науки о жизни—біологіи. В ъ силу этого зем- 
ледѣлецъ долженъ изучить не только основы меха- 
ники, физики и химіи, -  изученіемъ коихъ можетъ 
довольствоваться всякій  иной промышленникъ,—но 
ещ е и обширный отдѣлъ біологическихъ наукъ, не 
имѣющій никакого отношенія къ сферѣ дѣятель- 
ности другихъ промышленниковъ. Это объясняетъ 
намъ, почему земледѣліе въ дѣлѣ примѣненія 
науки къ  практикѣ такъ  сильно отстало отъ дру- 
гихъ отраслей промышленности.

До сихъ  поръ мы говорили только о земледѣліи, 
т. е. о добываніи продуктовъ р а с т и т е л ь н а г о  
міра. Между тѣмъ, сельское хозяйство, кромѣ 
этихъ продуктовъ, доставляетъ намъ ещ е весьма 
разнообразныя произведенія изъ м іра ж и в о т -  
н а г о .  Можно даже сказать, что почти не суще- 
ствуетъ положеній, при которыхъ сельскій хозяинъ 
могъ-бы остаться исключительно земледѣльцемъ, и 
въ огромномъ большинствѣ случаевъ онъ вынуж- 
дается  производить, рядомъ съ продуктами расти- 
тельнаго происхожденія, одинъ или нѣсколько

продуктовъ ж ивотноводства. Мало того: животныя 
не только являю тся продуктами сельскаго хозяй- 
ства, но и доставляю тъ хозяину главную движу- 
щую силу, ибо онъ часто совершенно лишенъ воз- 
можности пользоваться мертвыми двигателями 
(напр., паровыми машинами), примѣненіе которыхъ 
въ области обработывающей промышленности вы- 
звало современное ея  процвѣтаніе. Самое примѣ- 
неніѳ машинъ (какъ было показано въ статьѣ 
«Рента») въ сельскомъ хозяйствѣ ограничено ха- 
рактеромъ продукта и способомъ его добыванія; 
но и тѣ машины, которы я находятъ себѣ здѣсь 
примѣненіе, въ огромномъ большинствѣ случаевъ 
приводятся въ движеніе силой животныхъ, а  не 
мертвыми двигателями. Вообще слѣдуетъ сказать, 
что сельскій хозяинъ не можетъ пока обойтись безъ 
животнаго, какъ  двигателя, если не замѣнитъ силы 
животнаго собственной или вообще человѣческой 
рабочей силой. Кромѣ того, животныя нужны сель- 
скому хозяину не только какъ  производители дви- 
жущей силы, но и какъ  потребители значительной 
части его продуктовъ, въ числѣ которыхъ всегда 
найдутся такіе, которые могутъ быть использованы 
только животными и которые вмѣстѣ съ тѣмъ хо- 
зяинъ вынужденъ производить, такъ  какъ  они по- 
лучаю тся въ видѣ придатка къ  тѣмъ продуктамъ, 
которые онъ производитъ для удовлетворенія 
своихъ потребностей. Если мы прибавимъ еще, 
что число видовъ животныхъ и способовъ пользо- 
ван ія  ими — довольно значительно и что хозяинъ, 
въ видахъ наилучшаго использованія имѣющихся 
въ его распоряженіи кормовыхъ матеріаловъ, дол- 
женъ выбрать изъ числа этихъ видовъ и породъ 
животныхъ и способовъ пользован ія-въ  каждомъ 
данномъ случаѣ одинъ или небольшое число наибо- 
лѣе соотвѣтствующихъ условіямъ его х о зя й ства ,-  
то станетъ ясно, что онъ долженъ быть ознакомленъ 
столь-ж е полно съ законами, управляющими 
жизнью животныхъ, какъ  и съ законами жизни 
растительныхъ организмовъ. Слѣдуетъ, наконецъ, 
имѣть въ виду, что сельскій хозяинъ не можетъ 
быть вполнѣ чуждъ тѣхъ знаній, которыя эксплоа- 
тируютъ другія отрасли промышленности и дол- 
женъ по крайней мѣрѣ понимать требованія мно- 
гихъ изъ этихъ отраслей; онъ долженъ даже слѣ- 
дить за развитіемъ техники обработывающей про- 
мышленности, такъ  какъ , съ одной стороны, пере- 
работку извѣстныхъ, производимыхъ имъ, мате- 
ріаловъ онъ иногда вынужденъ взять на себя, 
вводя, слѣд., техническое производство въ сферу 
своего хозяйства, к ак ъ  одну изъ составныхъ ча- 
стей его, съ другой-онъ я в л я ется  поставщикомъ 
продуктовъ, которые составляютъ основной мате- 
ріалъ фабричнаго производства, а  измѣненія въ 
техникѣ переработки этого матеріала вызываютъ 
измѣненія къ требованіямъ ф абриканта относи- 
тельно качествъ доставляемыхъ ему земледѣльцемъ 
продуктовъ.

В се сказанное показываетъ, что с.-х. производ- 
ство или просто селъское хозяйство есть производ- 
ство очень сложное, и что к ак ъ  сам ая сложность 
производства, такъ  и характеръ  доставляемыхъ 
имъ продуктовъ требуютъ отъ сельскаго хозяина 
очень обширныхъ свѣдѣній въ области естество- 
знанія, которыя необходимы ему уже для того, 
чтобы выбрать наиболѣе соотвѣтствующіе физико- 
географическимъ условіямъ его хозяйства пред- 
меты производства, ибо, по понятнымъ причи- 
намъ, онъ не можетъ задаваться цѣлью произво- 
дить всѣ тѣ продукты, которые мы относимъ къ 
числу с.-х. продуктовъ. Кромѣ того, разъ  страна



перешла отъ натуральнаго хозяйства къ  денежному, 
характеръ  земледѣльческаго производства ока- 
зался  въ зависимости отъ новаго, внѣшняго для 
него ф актора -  рынка. П ри натуральномъ хозяй- 
ствѣ земледѣлецъ производилъ и долженъ былъ 
производить всѣ необходимые для удовлетворенія 
его потребностей предметы, такъ  какъ  не имѣлъ 
возможности пріобрѣсти ихъ инымъ путемъ. При 
этомъ нерѣдко онъ вынужденъ былъ, напр., куль- 
тивировать и так ія  растен ія, требованія которыхъ 
относительно почвы и климата не вполнѣ соотвѣт- 
ствовали физико-географическимъ условіямъ его 
хозяйства; словомъ,—онъ хозяйничалъ часто тех- 
нически-нераціонально, ибо технически-раціоналъ- 
нымъ слѣдуетъ считать лишь хозяйство, производя- 
щ ее только продукты, для которыхъ мѣствыя фи- 
зико-географическія условія вполнѣ благопріятны. 
Т акое положеніе вещ ей вызывалось въ этотъ пе- 
ріодъ отсутствіемъ сношеній между отдѣльными 
хозяйствами (особенно же болѣе или менѣе отдален- 
ными одно отъ другого) и неразвитостью общества, 
т. е. обстоятельствами, не зависящ ими отъ воли 
отдѣльнаго хозяина и отъ положенія его хозяйства, 
но характеризующими общее экономическое раз- 
витіе данной страны или области. Съ перехо- 
домъ къ денежному хозяйству земледѣльцу нѣтъ 
уже надобности производить всѣ необходимые для 
удовлетворенія потребностей его семьи продукты, 
такъ  какъ  многіе изъ нихъ онъ съ выгодой для 
себя можетъ пріобрѣсти на рынкѣ, платя  за нуж- 
ный ему предметъ меньше того, сколько стоилъ 
бы ему этотъ товаръ въ собственномъ хозяйствѣ. 
Возможность полученія такой выгоды есть ре- 
зультатъ того, что хозяйства доставляютъ на ры- 
нокъ тѣ именно изъ производимыхъ каждымъ изъ 
нихъ продуктовъ, которые они могутъ произвести 
наиболѣе дешево; а  таковыми всегда будутъ тѣ, 
производство которыхъ въ наибольшей мѣрѣ со- 
отвѣтствуетъ мѣстнымъ естественнымъ условіямъ. 
Значитъ, первымъ, наиболѣе яснымъ результатомъ 
перехода отъ натуральнаго хозяйства к ъ  денежному 
я в л я ется  возможность сдѣлать хозяйство болѣера- 
ціональнымъ технически, такъ  какъ  именно въ со- 
отвѣтствіи производства мѣстнымъ естественнымъ 
условіямъ и заклю чается техническая раціональ- 
ность. Однако, вліяніе рынка и денежнаго хозяй- 
ства не ограничивается этимъ: разъ  хозяйство 
вынуждено работать для рынка, оно должно сооб- 
разоваться съ требованіями послѣдняго, со спро- 
сомъ н а  тотъ или другой товаръ. П ри этомъ можетъ 
оказаться, что рынокъ требуетъ совсѣмъ не тѣхъ 
товаровъ, которые могутъ производиться наиболѣе 
дешево въ данномъ районѣ, т. е. производство ко- 
торыхъ отвѣчаетъ требованіямъ технической ра- 
ціональности. Здѣсь, именно, требованіямъ техни- 
ческой раціональности противопоставляю тся тре- 
бованія раціоналъности экономической, которую 
обыкновенно имѣютъ въ виду, когда говорятъ о 
раціональности хозяйства. Это значитъ: земледѣ- 
лецъ долженъ произвести тотъ продуктъ, доставка 
котораго на рынокъ даетъ ему возможность полу- 
чить наибольшую выгоду, наивысшую сумму ренты 
съ единицы эксплоатируемой имъ площади, хотя- 
бы естественно-историческія условія его хозяйства 
и не вполнѣ соотвѣтствовали тѣмъ требованіямъ, 
которы я предъявляетъ въ этомъ отношеніи данная 
культура или вообще производство продукта, тре- 
буемаго рынкомъ. Можетъ быть, хозяинъ долженъ 
будетъ приспособить мѣстныя естественно-истори- 
ческ ія  условія къ  требованіямъ данной культуры, 
вмѣсто того, чтобы, к ак ъ  это требуется техниче-

ской раціональностью, приспособлять свои куль- 
туры къ этимъ природнымъ условіямъ. Т акое из- 
мѣненіе цриродныхъ условій достигается, какъ  из- 
вѣстно, только помощыо болѣе или менѣе цѣн- 
ныхъ меліорацій, т. е. хозяинъ долженъ сдѣлать 
значительныя пожертвованія, въ видѣ прило- 
женнаго капитала; однако, это не должно удержи- 
вать его, разъ  разсчетъ показываетъ, что т а к а я  
меліорація ради производства требуемаго рынкомъ 
продукта будетъ выгодна. Словомъ, при денежномъ 
хозяйствѣ сельскій хозяинъ долженъ стремиться 
произвести не только извѣстную массу потреби- 
тельныхъ цѣнностей, что составляло цѣль его про- 
изводства при господствѣ натуральнаго хозяйства, 
но извѣстное количество общественныхъ потреби- 
тельныхъ цѣнностей, т. е. мѣновыхъ цѣнностей. 
Если это такъ , то онъ долженъ считаться со всѣми 
тѣми общественными условіями, которы я вліяютъ 
на производство мѣновыхъ цѣнностей, а, слѣд., и 
изучить окруж аю щ ія его общественно-экономиче- 
с к ія  условія и ихъ вліяніе на его хозяйство. Не- 
обходимость изученія внѣшнихъ для хозяйства 
общественно - экономическихъ условій представ- 
ляетъ такж е одну изъ особенностей с.-х. нромысла, 
обусловленную внутренней природой самаго про- 
мысла. Въ самомъ дѣлѣ, уже сказанное о зависи- 
мости техники с.-х. производства отъ природныхъ 
условій въ извѣстной мѣрѣ указываетъ на непз- 
бѣжную зависимость этой техники и отъ обще- 
ственныхъ условій, ибо подъ именемъ техники дан- 
наго производства слѣдуетъ разумѣть то сочетаніе 
элементовъ производственнаго процесса, помощью 
котораго добываются отъ природы продукты дан- 
наго производства. Но элементы всякаго производ- 
ственнаго процесса суть: природа, трудъ  и капи- 
талъ . Если природа я в л яется , какъ  сказано, по- 
велѣвающимъ факторомъ для техники земледѣль- 
ческаго производства, то это значитъ, что при дан- 
ныхъ природныхъ условіяхъ для достиженія цѣли 
производственнаго процесса-получен ія того или 
иного продукта -  требуется приложить извѣстное 
количество труда (человѣка) и капитала въ опре- 
дѣленной формѣ. Но трудъ есть процессъ непо- 
с редственнаго использованія с илъ самого человѣка, 
т. е. члена того общ ества, которое окруж аетъ хо- 
зяина, а  потому количество и качество рабочей 
силы человѣка, которое можетъ примѣнить хозяинъ 
въ своемъ производствѣ, опредѣляю тся составомъ 
и численностыо этого общ ества. Значитъ, строй 
даннаго общ ества можетъ точно такж е исключить 
возможность приложенія извѣстной техники, какъ  
и наличность опредѣленныхъ природныхъ условій. 
Это положеніе станетъ особенно понятнымъ, если 
вспомнить сказанное въ статьѣ «Рента» о сложеніи 
капиталовъ земледѣльца: послѣдній, сравнительно 
съ фабрикантомъ, вынужденъ эксплоатировать для 
производства продукта данной цѣнности (разумѣя 
здѣсь мѣновую цѣнность) несравненно больше жи- 
вой рабочей силы человѣка и, слѣд., несравненно 
больше зависитъ отъ наличной рабочей силы; при 
этомъ земледѣлецъ въ гораздо меньшей степени, 
чѣмъ фабрикантъ, можетъ привлечь эту рабочую 
силу со стороны, изъ отдаленныхъ отъ территоріи 
его хозяйства районовъ, ибо работа земледѣльца 
распредѣляется въ теченіе года весьма неравно- 
мѣрно, работы -ж е ф абриканта могутъ идти въ 
теченіе цѣлаго года безъ всякаго  перерыва, а  по- 
тому онъ легко можетъ привлечь рабочихъ со сто- 
роны, обезпечивая имъ опредѣленный заработокъ 
на продолзкительное или даже неопредѣленно-дол- 
гое время. Выше мы сказали уже, что, разъ  земле-



дѣлецъ вынужденъ работать для рынка, требованія 
послѣдняго я в ляю тся  повелѣвающими для хозяй- 
ства , а  вмѣстѣ съ тѣмъ получаютъ для земледѣльца 
значеніе п у т и  сообщенія, какъ  средства, содѣй- 
ствую щ ія болѣе или менѣе успѣшному достиженію 
рынка. П ока земледѣлецъ производитъ продукты 
только для своей семьи или для немногочисленной 
группы населенія, живущей на ограначенной тер- 
рпторіи, до тѣхъ  поръ онъ мало заинтересованъ въ 
состояніи путей сообщенія; но когда онъ долженъ 
доставлять свои продукты на рынокъ, тогда усло- 
в ія  транспорта получаютъ для него огромное зна- 
ченіе, ибо, въ зависимости отъ этихъ условій, до- 
с тав ка  на рынокъ продукта того или иного рода 
потребуетъ отъ него большихъ или меньш ихъ за- 
тратъ , а  это, въ свою очередь, обусловливаетъ вы- 
годность производства даннаго продукта, такъ  
какъ  транспортабельность земледѣльческихъ про- 
изведеній весьма разлпчна. Подобнымъ образомъ и 
другія условія, слож пвш іяся исторически и въ 
прежнее врем я не вы зы вавш ія существенной раз- 
ницы въ земледѣльческомъ производствѣ разныхъ 
странъ  или хозяйствъ, теперь получаютъ весьма 
важное значеніе. Таковы, напр., формы землевла- 
дѣнія и землепользованія и самые размѣры хозяй- 
ственныхъ единицъ. Полный собственнихъ, какъ  и 
владѣлецъ участка земли на общинномъ правѣ, или 
крупный п мелкій землевладѣлецъ вели въ прежнее 
врем я совершенно однородное хозяйство, безъ су- 
щ ественныхъ отклоненій отъ общаго всѣмъ имъ 
т ипа въ данной мѣстности; теперь вліяиіе каждаго 
и зъ  эти х ъ  условій обнаруж ивается настолько рѣзко, 
что цѣлыя отрасли хозяйства въ извѣстныхъ слу- 
ч аях ъ  совершенно исклю чаю тся; крупный земле- 
владѣлецъ, напр., не можетъ обратить всю терри- 
торію своего владѣнія въ садъ, или огородъ, или 
в иноградникъ, а  мелкій -  не можетъ ставить себѣ 
задачей производство для ры нка главнымъ обра- 
зомъ ш ерсти и т. п. Словомъ, при производствѣ 
для ры нка строй хозяйства опредѣляется цѣлымъ 
рядомъ внѣшнпхъ для хозяйства условій, завися- 
щ ихъ, въ свою очередь, отъ общаго экономиче- 
скаго развитія  страны. Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ силу 
близкой с в я зи земледѣльца съ территоріей госу- 
дарства и завпсимости земледѣльческаго пред- 
п р ія т ія  отъ общ ественныхъ условій, всѣ государ- 
ственныя м ѣропріятія, особенно въ области эко- 
номической политики, прямо или косвенно вліяю тъ 
на земледѣліе. Сказаннаго достаточно, чтобы ви- 
дѣть, насколько тѣсна связь земледѣлія съ обще- 
ственной ж изнью.

Таким ъ образомъ, земледѣльческоо хозяйство 
находится въ зависимости отъ различныхъ есте- 
ственныхъ условій; всѣ эти условія, именуемыя 
ф акто р ам и  хозяйства, различнымъ образомъ пе- 
реплетаю тся между собою, и каждой изъ такихъ 
комбинацій соотвѣтствуетъ извѣстная особенность 
въ строѣ хозяйства. Разобраться въ этихъ разно- 
образныхъ вл іян іяхъ  представляетъ задачу до- 
вольно сложную, и рѣшеніе этой-то задачи состав- 
ляетъ  предметъ той науки, которую обыкновенно 
называю тъ селъскохозяйственной экономіей и кото- 
рую мы, во избѣжаніе тавтологіи, заклю чаю щ ейся 
въ этомъ терминѣ, предлагаемъ назы вать экономи- 
кой земледѣлія . Н аука эта изучаетъ взаимодѣ йствіе 
общсственно-экономическихъ и естественно-исто- 
рическихъ условій земледѣлъческаю хозяй ства , съ 
цѣлью опредѣлить, какой способъ эксплоатаціи 
силъ природы, т. е. какого рода техника, дастъ 
возможность достигнуть наивысшаго экономиче- 
скаго результата при той или иной комбинаціи

природныхъ и  общ ественныхъ условій. Пр инимая во 
вниманіе, что результатъ дѣятельности земледѣльца 
при денежномъ хозяйствѣ вы раж ается высотой до- 
бываемой имъ ренты, можно сказать, что эконо- 
мика земледѣлія изучаетъ законы обраю ванія 
р ен ты  при различныхъ естественныхъ и обществен- 
ныхъ условіяхъ и указываетъ пріемы (технику), съ 
помощъю которыхъ, при каж дой данной комбина- 
ціи условій хозяйства, получается наивысшая, воз- 
м ож ная въ данномъ случаѣ р е н та .

Что к асается  мѣста с.-х. экономіи среди дру- 
гихъ наукъ, то оно опредѣляется слѣдующими со- 
ображеніями: 1) К акъ  наука, изучаю щая вопросъ
о соотношеніи между общественно-экономическими 
и природными условіями земледѣльческаго про- 
мысла, она прпмыкаетъ къ  области наукъ обще- 
ственныхъ, ибо вліяніе тѣхъ или иныхъ условій 
на земледѣліе неизбѣжно отраж ается на земле- 
дѣльческомъ населеніи, а, слѣд., и на всей обще- 
ственной экономіп; такъ, тотъ или другой харак- 
теръ техники опредѣляетъ количество рабочихъ 
силъ, которое можетъ занять земледѣльческій про- 
мыселъ, т. е. обусловлпваетъ, каковы могутъ быть 
численность всего земледѣльческаго населенія, а, 
слѣд., и соотношеніе экономическихъ группъ въ 
населеніи страны. 2) Экономика земледѣлія, изучая 
законы образованія ренты при различныхъ усло- 
в іях ъ , соприкасается съ политической экономіей, 
точнѣе го во р я -о н а  я в л я ется  одной изъ главъ этой 
науки илп, по крайней мѣрѣ, развиваетъ и детали- 
руетъ тѣ общ ія положенія, которыя даетъ по от- 
ноше нію къ  рентѣ политическая экономія. 3) Вы- 
водя правила и законы сочетанія общественно- 
экономическихъ и естественныхъ условій земле- 
дѣльческаго промысла, экономика земледѣлія, въ 
своей практической части, указываетъ, какими 
мѣрами сельскій хозяинъ-практикъ можетъ въ 
томъ или другомъ случаѣ достигнуть полученія 
наивысшей ренты. Здѣсь, слѣд., экономика земле- 
дѣлія разсматриваетъ вопросъ о рентѣ съ частно- 
хозяйственной точки зрѣнія. П онятно, что изуче- 
нію с.-х. экономіи должно предшествовать пзученіе 
тѣхъ отраслей агрономическаго знанія которыя 
изучаютъ технику пропзводства, т. е. растеніевод- 
ства и животноводства, а  такж е основъ ученія объ 
общественной (политической) экономіи, ибо с.-х. 
экономія, комбинируя положенія и выводы отраслей 
земледѣльческой техники и сопоставляя эти вы- 
воды съ законами общественной экономіи, даетъ 
общіе законы примѣненія пріемовъ техники въ 
с.-х. производствѣ и такимъ образомъ составляетъ 
заключительную главу той области знанія, которая 
именуется а грономіей. Но, эксплоатируя выводы 
тѣхъ областей агрономіи, въ которыхъ излагаю тся 
пріемы с.-х: техники (пріемы воздѣлыванія расте- 
ній и воспитанія и содержанія животныхъ), наша 
наука остается отраслью обществовѣдѣнія, ибо 
разсматриваетъ земледѣльческій промыселъ и 
прісмы техники не съ точки зрѣнія техническаго 
результата (количества продуктовъ), а  по отноше- 
нію къ  экономическому результату, послѣдній же 
(рента) есть уже феноменъ общественной жизни.

Что касается  вопроса о м етодѣ, помощью ко- 
тораго с.-х. экономія устанавливаетъ свои законы, 
то этотъ вопросъ легко рѣш ается, разъ мы при- 
знаемъ экономику земледѣлія за отдѣлъ обществен- 
ныхъ наукъ. Изученіе энономической жизни обще- 
ства путемъ и н д у к ц іи  немыслимо, въ в и д у  невоз- 
можности опытной провѣрки; методъ этотъ, слѣд., 
есть д е д у к ц ія .  Основаніями, изъ которыхъ здѣсь 
придется исходить, послужатъ, съ одной стороны,



положенія политической экономіи, а  съ другой— 
положенія естествознанія, на которыхъ строитъ 
свои выводы техника. И сходя изъ извѣстныхъ 
законовъ общественныхъ явленій или законовъ 
естествознанія, мы должны установить, каково 
вліяніе каждаго отдѣльнаго ф актора на хозяй- 
ство; сопоставленіе же результатовъ этихъ влія- 
ній легко выяснитъ, какова должна быть, при 
извѣстной суммѣ факторовъ, форма хозяйства, 
такъ  какъ  внѣшнимъ образомъ «способы полученія 
ренты», которыми занимается с.-х. экономія, вы- 
раж аю тся именно въ формахъ хозяйства. Сказан- 
ное о содержаніи с.-х . экономіи, какъ  науки, опре- 
дѣляетъ и ея  раздѣленіе. 1) Т ак ъ  какъ  задача 
этой науки состоитъ въ отысканіи наивыгоднѣй- 
шей формы хозяйства при различныхъ условіяхъ, 
то изученіе вліянія каждаго изъ этихъ условій или 
ф акторовъ, вліяю щ ихъ на хозяйство, п должно со- 
ставить первый отдѣлъ с.-х.экономіи. Ф акторы с.-х. 
же производства могутъ быть раздѣлены на двѣ 
большія  группы: а) внутреннихъ и б) внѣшнихъ ф ак- 
торовъ. В нутренними или техническими факторами 
хозяйства будутъ тѣ, которые входятъ во всякій  
производственный процессъ и характеризую тъ 
пріемы, примѣняемые производителемъ при добы- 
ваніи продукта, т. е. техни ку  производства, элемен- 
тами которой являю тся природа, трудъ и капи- 
талъ. К ъ  внѣшнимъ факторамъ с.-х. производства 
относятся всѣ тѣ общественно-экономическія усло- 
в ія , которыя вліяютъ на строй земледѣльческаго 
хозяйства. Значеніе той и другой группы факто- 
ровъ въ различные моменты историческаго разви- 
т ія  различно. Въ періодъ натуральнаго хозяйства 
для земледѣльца имѣютъ значеніе только внутрен- 
ніе, техническіе факторы. и среди послѣднихъ пре- 
обладающую роль играетъ въ началѣ природа. Съ 
развитіемъ же денежнаго хозяйства значеніе внѣш- 
нихъ для хозяйства общественно-экономическихъ 
явленій все болѣе растетъ, и въ современномъ 
м ірѣ ,-когда  мы не безъ основанія говоримъ о міро- 
вом ъ хозяйствѣ,—общественно-экономическія усло- 
в ія  производства, безспорно, имѣютъ большее зна- 
ченіе для его организаціи, чѣмъ внутреннія, тех- 
ническія условія, ибо, какъ  видно уже изъ ска- 
заннаго выше, подъ вліяніемъ общественно-эконо- 
мическихъ условій самый характеръ  техники мо- 
жетъ подчасъ измѣняться настолько, что она ста- 
новится нераціональной, какъ  техника, съ цѣлью, 
именно, сдѣлаться раціональной-съ  общественно- 
экономической точки зрѣнія, въ видахъ удовлетво- 
ренія общественныхъ потребностей. Поэтому изуче- 
ніе этой группы факторовъ с.-х . производства 
должно предшествовать изученію вл іян ія  техни- 
ческихъ ф акторовъ. Т ак ъ  какъ  отношенія хозяй- 
ства къ внѣшнему міру обусловливаются, прежде 
всего, необходимостью производить для рынка, то 
вліяніе рынка, а, слѣд., и способовъ сношенія съ 
нимъ, явл яется  доминирующимъ среди факторовъ, 
обусловливающихъ строй современнаго земледѣль- 
ческаго хозяйства. 2) Послѣ факторовъ производ- 
ства, С.-х. экономія разсматриваетъ, какъ  эти ф ак- 
торы сочетаю тся между собою. Ученіе о спосо- 
бахъ такого сочетанія или о системахъ хозяйства 
составляетъ второй отдѣлъ курса экономики зем- 
ледѣлія. 3) Слѣдующій отдѣлъ наиболѣе соотвѣт- 
ствуетъ нѣмецкому названію «Веtr іеbslеbrе»—уче- 
ніе объ эксплоатац іи—и представляетъ собственно 
прикладную часть экономики земледѣлія. Здѣсь 
указы вается приложеніе добытыхъ въ первой части 
положеній къ  рѣшенію вопроса: каково должно 
быть сочетаніе отдѣльныхъ отраслей хозяйства и

какова цѣль, которой должна удовлетворять каж - 
д ая  изъ нихъ, при той или иной комбинаціи ф ак- 
торовъ хозяйства. Иначе говоря, задача этого от- 
дѣла—указать, к ак ъ  должны комбинироваться въ  
каждомъ данномъ случаѣ отрасли с .-х . производ- 
ства, чтобы хозяйство представляло прочный орга - 
низмъ, всѣ части котораго взаимно содѣйствуютъ 
другъ другу въ достиженіи цѣли производствен- 
наго процесса, т. е. въ данномъ случаѣ—полученія 
наивысшей ренты. Поэтому этотъ отдѣлъ и назы- 
вается  ученіемъ обг орш низаціи  х о зяй ства . Однако, 
онъ ясно распадается  на двѣ части, изъ которыхъ 
первая  указываетъ пріемы составленія правиль- 
наго плана организаціи и заним ается, слѣд., вопро- 
сомъ объ оргавизаціи собственно; вторая  же даетъ 
правила веденія хозяйства и можетъ быть наз- 
вана ученіемъ объ админист р а ц іи . Въ виду хар ак - 
тера послѣдней части, изложеніе е я  въ теоретиче- 
скомъ курсѣ имѣетъ весьм а ограниченное значе- 
ніе, ибо практическому навыку, умѣнью, кото- 
рымъ долженъ обладать адм инистраторъ-практикъ, 
нельзя научиться по книгѣ. Т р етья  ч а с ть -к о н т - 
роль или счетоводство имѣетъ несравненно боль- 
шеѳ значеніе для теоретическаго курса, чѣмъ уче- 
ніе объ администраціи. Но она представляетъ 
столько особенностей, что можетъ считаться не- 
зависимой отраслью знанія. П онятно, что въ п р ак - 
тической части с.-х . экономіи слѣдуетъ имѣть въ 
виду именно примѣненіе положеній наук и къ рус- 
скимъ условіямъ.
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A. Скворцовъ.
С е л ь с к о - х о з я й с т в е н н о е  в и н о к у -  

р е н і е  в ъ  Р о с с і и .  С е л ь с к о х о з я й с т в е н -  
н ы м и  называю тся так іе  винокуренные заводы, ко- 
торые самымъ тѣснымъ образомъ связаны  съ зе- 
мледѣліемъ; они обыкновенно перекуриваю тъ хлѣб- 
ные припасы или картофель (чаще — собственнаго 
производства), остатки винокуренія скармливаю тъ 
скоту, а  получаемое удобреніе употребляютъ для 
собственныхъ полей. С-х. винокуренію противопо- 
лагается  п р о м ы ш л е н н о е , н е  имѣющее непосред- 
ственнаго отношенія къ  сельскому хозяйству; про- 
мышленные заводы отличаются крупнымъ произ- 
водствомъ и перекуриваю тъ обыкновенно покуп- 
ные припасы. В ъ тѣхъ странахъ, гдѣ винокуреніе 
облагается налогомъ въ пользу ф иска, с .-х . вино- 
куреніе обыквовенно пользуется нѣкоторыми льго- 
тами по сравненію съ промышленнымъ, причемъ



наиболѣе льготное положеніе занимаютъ мелкіе за- 
воды. Законодательства этихъ странъ вводятъ бо- 
лѣе или менѣе строгое раздѣленіе винокуренныхъ 
заводовъ по характеру  ихъ выкурки. Т ак ъ , въ 
А встріи установлено точное соотношеніе величины 
с .- х .  винокуренія къ  культивируемой площади 
имѣнія, а  въ Бельгіи, кромѣ того, и къ  коли- 
честву содержимаго въ имѣніи скота, причемъ 
опредѣлена и  м аксим альная величина с .-х . за- 
вода. В ъ  Германіи хотя  и не установлено со- 
отношеніе между силой завода и  величиной имѣ- 
н ія , но опредѣлена величина с.-х . завода, даю- 
щ а я  право на льготы въ большемъ или мень- 
шемъ размѣрѣ, причемъ нѣкоторые с.-х. заводы, 
сила коихъ превыш аетъ извѣстный предѣлъ, зани- 
маютъ к ак ъ  бы среднее мѣсто между заводами с.-х. 
и промышленными. В ъ А встрШ правами с.-х. ви- 
нокуренія могутъ пользоваться только владѣльцы 
заводовъ, арендаторы же — лишь въ томъ случаѣ, 
если они содержатъ въ арендѣ и имѣніе, при ко- 
торомъ находитс я  завсдъ. Въ Германіи т а к ж е  тре- 
буется, чтобы заводъ и имѣніе находились въ соб- 
ственности или завѣдываніи одного и того же лица. 
Наконецъ, вездѣ постановлено категорическое тре- 
бованіе, чтобы барда и навозъ утилизировались для 
с .-х . цѣлей (корма скота и удобренія земли) въ 
предѣлахъ принадлежащаго къ заводу имѣнія. Въ 
Германіи заводамъ с.-х. типа, притомъ производя- 
щ имъ винокуреніе лишь съ 1 октября по 15 іюня, 
предоставляю тся особыя льготы, заклю чаю щ іяся 
въ  освобожденіи отъ нѣкоторыхъ болѣе или менѣе 
стѣснительныхъ формальностей и требованій отно- 
сительно устройства заводовъ, а  такж е во взима- 
ніи акциза по емкости квасильныхъ чановъ и въ 
уменьшеніи акциза, смотря по велпчинѣ завода и 
роду перекурпваемы хъ припасовъ. Т акъ , различа- 
ю тся заводы, перекуриваю щ іе картофель и корне- 
плоды вмѣстѣ съ хлѣбными припасами, отъ заво- 
довъ, перекуриваю щ ихъ одни только хлѣбные при- 
пасы . Акцизъ увеличивается притомъ въ значи- 
тельной степени на спиртъ, выкуриваемый в ъ  лѣтніе 
мѣсяцы, съ распространеніемъ на с.-х . заводы, ку- 
р ящ іе  лѣтомъ, правилъ обложенія, установленныхъ 
для промышленныхъ заводовъ. Наконецъ, с .-х . за- 
водамъ противопоставляю тся промышленные, ко- 
торые подчинены строгому контролю и обложены, 
независимо отъ общаго консумпціоннаго налога, 
взимаемаго лишь при поступленіи спирта изъ опто- 
выхъ складовъ въ потребленіе, — особымъ дополни- 
тельнымъ заводскимъ акцизомъ, начисляемымъ на 
каждый гектолитръ выкуриваемаго с п и р т а в ъ  раз- 
личномъ размѣрѣ, такж е смотря по величинѣ за- 
вода и размѣрамъ выкурки.

У насъ въ Россіи уже вскорѣ послѣ введенія 
въ 1863 г. акцизной системы явилась необходи- 
мость въ поддержаніи малыхъ с.-х . заводовъ и въ 
огражденіи ихъ отъ конкурренціи крупныхъ про- 
мышленныхъ, такъ  к ак ъ  число мелкихъ с.-х. заво- 
довъ къ  этому времени стало быстро уменьшаться, 
такъ  что изъ 2664 мелкихъ заводовъ, преимуще- 
ственно с.-х . типа, съ производствомъ не свыше 
25 т. вед. 40°-наго спирта, числивш ихся въ Импе- 
ріи (не считая  привислинскихъ губ.) въ періодѣ 
1 8 6 6 -6 7  г., къ  періоду 1 8 8 5 -8 6  г. осталось лишь 
1102. В ъ  привислинскихъ губ. исчезновеніе мел- 
каго винокуренія шло ещ е быстрѣе; тамъ число 
мелкихъ заводовъ съ 1249 въ періодѣ 1869—70 г. 
упало въ  періодѣ 1 8 8 5 -8 6  г. до 291. Одновременно 
замѣчалось увеличеніе числа винокуренныхъ заво- 
довъ средняго размѣра, съ производствомъ отъ 25 
до 100 т. вед., и крупныхъ, съ производствомъ

свыше 100 т. вед. Д ля прекращ енія дальнѣйшаго 
поглощенія мелкихъ с.-х. заводовъ крупными, осо- 
бенно же промышленными, былъ принятъ цѣлый 
рядъ мѣръ, вошедшихъ въ законъ 4 іюня 1890 г., 
по которому всяк ій  с.-х. заводъ долженъ быть 
расположенъ въ имѣніи, заключающемъ не менѣе 
60 дес. пахотной земли, и установлено обязатель- 
ное соотношеніе между емкостью квасильныхъ ча- 
новъ и количествомъ пахотной земли при заводѣ, а  
именно не болѣе 6 вед. емкости квасильныхъ ча- 
новъ на каждую десятину пахотной земли; при 
этомъ права с.-х. винокуренія были даны всѣмъ, 
устроеннымъ до 1 іюля 1890 г. заводамъ, которые, 
находясь въ имѣніяхъ, располагали во врем я изда- 
н ія  закона минимальнымъ количествомъ пахотной 
земли (60 дес.). В ъ видахъ установленія дѣйстви- 
тельной связи  между винокуреніемъ и сельскимъ 
хозяйствомъ, закономъ постановлено требованіе, 
чтобы заводъ и хозяйство находились въ распоря- 
женіи одного и того же лица, будетъ ли это самъ 
владѣлецъ имѣнія или арендаторъ, почему заводы, 
взятые въ арендное содержаніе отдѣльно отъ имѣ- 
ній, не считаются сельскохозяйственными. Затѣм ъ, 
чтобы винокуреніе соотвѣтствовало размѣрамъ 
земледѣлія, признано необходимымъ считать сель- 
скохозяйственною только выкурку, отвѣчающую 
площади пахотной земли имѣнія, т. е. въ общей 
сложности не превышающую 75 вед. спирта въ 40° 
на каждую десятину пахотной земли, и притомъ 
производимую въ 200 заторныхъ дней (между 1 сен- 
тябр я  и 1 іюня). С .-х. заводамъ чистаго типа, т. е. 
тѣмъ, сила которыхъ приведена въ строгое соот- 
вѣтствіе съ количествомъ пахотной земли пмѣнія, 
предоставлено то преимущество, что вся  выкурка 
ихъ, производимая въ 200 заторныхъ дней, при- 
знается  сельскохозяйственною, хотя бы общее ко- 
личество выкуреннаго въ  это врем я спирта превы- 
сило 75 вед. на десятину. Н аш е законодательство, 
подобно германскому, установляетъ для с.-х. за- 
водовъ нѣкоторое ограниченіе въ родѣ перекури- 
ваемыхъ ими матеріаловъ; такъ , с .-х .  заводами 
не признаю тся паточно-винокуренные. Заводамъ 
с.-х. по закону 4 іюня 1890 г., предоставлено право 
пользоваться со всей с.-х. выкурки, сверхъ общаго 
безакцизнаго отчисленія, установленнаго для всѣхъ 
винокуренныхъ заводовъ и для всякаго винокуре- 
нія (за исключеніемъ лѣтняго и дрожжево-виноку- 
реннаго), еще и дополнительнымъ. Общее безак- 
цизное отчисленіе предназначено собственно на 
покрытіе дѣйствительной потери отъ усышки и 
утечки и производится по мѣрѣ выпуска спирта 
съ завода въ слѣдующемъ размѣрѣ: на первый вы- 
куренный въ періодѣ милліонъ гр ад у со в ъ -2 % , на 
выкурку 1—3 милл. град. 1 1/2% и на 3 - 1 2  мил. 
град.  1/2% - Дополнительное же отчисленіе, имѣю- 
щ ее цѣлью поддержать с.-х. винокуреніе (и, въ осо- 
бенности, мелкое), производится по мѣрѣ выкурки 
спирта въ слѣдующемъ размѣрѣ: на первые выку- 
ренные въ періодѣ 1/2 мил. град. 4 % , на выкурку 
 1/2— 1 мил. град. 2% , на 1 - 3  мил. град. 1  1/2%  и 
на 3 - 6  мил. град.  1/2%. Такимъ образомъ, вы курка 
с.-х. заводовъ, превы сивш ая 6 мил. град., не поль- 
зуется дополнительнымъ отчисленіемъ, а  вы курка 
свыше 12 мил. град. не пользуется и общимъ от- 
численіемъ. Слѣдующая таблица наглядно показы- 
ваетъ , въ какомъ размѣрѣ упадаетъ безакцизное 
отчисленіе на ведро 40°-наго спирта въ зависи- 
мости отъ величины выкурки:
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6 150 2,33 3500 12950 8,6 »

12 300 1,42 4250 15725 5,24 »

В ы курка, производимая въ теченіе 120 лѣтнихъ 
дней (въ счетъ которыхъ обязательно входятъ 3 
лѣтнихъ м ѣсяца-ію н ь, іюль и августъ), какъ  имѣю- 
щ ая  чисто-промышленный характеръ , не поль- 
зуется никакими безакцизными отчисленіями. Тѣмъ 
не менѣе, спиртъ лѣтней выкурки, по закону, вхо- 
дитъ въ счетъ общаго количества выкуреннаго за- 
водомъ спирта при опредѣленіи его правъ на льгот- 
ное отчисленіе въ томъ или другомъ размѣрѣ, а 
именно: если заводъ, имѣющій пахотной земли 
1000 дес., производя винокуреніе съ іюля даннаго 
года, выкурилъ за  врем я съ 1 іюля по 1 сентября 
1 1/2 мил. град., то на это количество спирта ника- 
кого отчисленія не полагается, а  со спирта, выку- 
реннаго послѣ 1 сентября, т. е. во время зимняго 
винокуренія, безакцизное отчисленіе, к ак ъ  общее, 
такъ  и дополнительное, производится лишь въ раз- 
мѣрѣ, установленномъ для выкурки, превышающей
1 1/2 мил. град., т. е. съ выкурки въ 1 1/2—3 мил. 
г р а д .-в ъ  размѣрѣ 1 1/2% , а  съ  дальнѣйшаго коли- 
чества — въ размѣрѣ  1/2%- Прибавимъ, что дрож- 
жево-винокуренные заводы поставлены у насъ въ 
менѣе благопріятное положеніе, чѣмъ промышлен- 
ные, такъ  какъ  они лишены всяки хъ  безакцизныхъ 
отчисленій.

Винокуренныхъ с.-х. заводовъ въ періодѣ 
1899—1900 г. у насъ въ европ. Россіи работало 
1894, въ томъ числѣ собственно с.-х. заводовъ 1485 
и смѣшанныхъ 409. Распредѣлены они по раіонамъ 
крайне неравномѣрно. Наибольшее ихъ количество 
приходится на губ. западныя, привислинскія и 
прибалтійскія, по направленію же къ  востоку и 
юго-востоку число ихъ все уменьшается. Н аряду 
съ уменьшеніемъ численности заводовъ, по мѣрѣ 
удаленія отъ западной границы Имперіи, въ томъ 
же порядкѣ измѣняется и самый характеръ  с.-х . 
винокуренія. Н а  западѣ, въ губ. прибалтійскихъ, 
привислинскихъ, западныхъ и юго-западныхъ пре- 
обладаетъ мелкое с.-х. винокуреніе чистаго типа, 
по мѣрѣ же удаленія на востокъ оно становится 
крупнѣе, причемъ появляется  большой процентъ 
заводовъ смѣшаннаго типа, составляю щ ихъ уже 
переходъ къ  заводамъ промышленнымъ. Въ сред- 
немъ по европ. Россіи , въ періодъ 1 8 9 9 -1 9 00 г. 
на 1 заводъ чистаго с.-х . тппа приходилось 843 
дес. пахотной земли, 2266 вед. емкости квасиль- 
ныхъ чановъ, 167 заторныхъ дней и 23.739 вед. 
40°-наго спирта; для смѣшанныхъ заводовъ эти 
цифры много выше (на 1 заводъ 1323 дес., 5898 вед. 
емкости, 207 заторныхъ зимнихъ дней и 76.176 вед. 
40°-наго спирта). Въ частности, въ губ. прибалтій- 
скихъ, западныхъ, привислинскихъ и юго-запад- 
ныхъ расположено 1122 (76% ) с.-х. завода чистого 
типа, по большей части мелкихъ, со средней годо- 
вой выкуркой въ 1 7 -2 5  1/2 т. вед. Въ губ. промыш- 
ленныхъ, среднихъ черноземныхъ и малороссій- 
скихъ расположено 287 (19% ) с.-х. заводовъ, а

остальные 76 (6% ) приходятся на прочія губерніи. 
Н аибольшаго разм ѣра производства с.-х. заводы 
достигаютъ въ  губ. среднихъ черноземныхъ (гдѣ 
средняя годовая вы курка завода равна 5 2  1/2 т. 
вед.), а  затѣмъ по размѣру выкурки идутъ губ. 
южныя (41 т. вед.), восточны я (39 т. вед.), малорос- 
с ій ск ія  (29 т. вед.) и т. д. Смѣшанные заводы боль- 
шею частью расположены въ центральныхъ губ. По 
своей производительности они главнымъ образомъ 
относятся къ  категоріи крупныхъ (свыше 100 т. 
вед.), причемъ наибольшихъ размѣровъ достигаютъ 
въ среднихъ черноземныхъ и восточныхъ губ.

Б ольшее или меньшее распространеніе с .-х . 
винокуренія въ той или другой мѣстности нахо- 
дится въ прямомъ соотвѣтствіи съ общею пло- 
щадыо и числомъ частновладѣльческихъ имѣній, и 
внѣ этихъ имѣній с.-х. винокуреніе не сущ ествуетъ, 
за немногими исключеніями. Этимъ обстоятель- 
ствомъ и объясняю тся сильное развитіе с.-х. вино- 
куренія на западѣ и ничтожное сравнительно ко- 
личество с.-х. заводовъ на востокѣ европ. Россіи . 
Н аибольшее количество пахотной земли на одинъ 
с.-х. заводъ приходится въ губ. ю ж ны хъ (1973 дес.) 
и среднихъ черноземныхъ (1832 дес.), гдѣ и произ- 
водство заводовъ достигаетъ наибольшаго размѣра; 
слѣдующее затѣмъ мѣсто по количеству числя- 
щ ейся пахотной земли занимаютъ заводы, распо- 
ложенные въ губ. юго-западныхъ (1299 дес.), во 
всѣхъ же остальныхъ губерніяхъ на одинъ заводъ 
въ среднемъ приходится менѣе 1000 дес. пашни 
(въ сѣверныхъ и сѣверозападныхъ губ. -  всего 
254 дес.).

Сила винокуренныхъ заводовъ опредѣляется 
совокупною емкостью дѣйствующихъ на заводѣ 
к в а с ильныхъ чановъ. Н а  с.-х . заводахъ наиболь- 
ш ая емкость чановъ наблюдается въ губ. среднихъ 
черноземныхъ (5361 вед.), южныхъ (4060 вед.) и 
восточныхъ (4012 вед.1, а  наи м ен ьш ая-въ  запад- 
ныхъ (1561) и сѣверозападныхъ (1.254 вед.). Н а  
смѣшанныхъ заводахъ средняя емкость чановъ 
обыкновенно почти въ 1 1/2—2 1/2 раза  выше.

По закону 4 іюня 1890 г., изъ заводовъ, по- 
строенныхъ послѣ 1 ію ля 1890 г., сельскохозяй- 
ственными признаю тся лишь имѣющіе на 1 дес. 
пашни не менѣе 6 вед. емкости квасильныхъ ча- 
новъ. Т акое соотношеніе въ дѣйствительности и 
сущ ествуетъ для всѣхъ с .-х . заводовъ, если исхо- 
дить изъ средней силы этихъ заводовъ въ каждомъ 
раіонѣ и изъ средней площади пашни въ томъ же 
р а іон ѣ ,-н есм отря  на то, что для огромнаго боль- 
шинства с.-х. заводовъ, какъ  построенныхъ до
1  іюля 1890 г., соотношеніе это даже не обяза- 
тельпо. Н аибольша я  емкость квасильныхъ чановъ 
(4,9 вед.) на 1 дес. пашни приходится на заводы 
сѣверныхъ и сѣверозападныхъ губ., а  наименьшая  
(1,9 в ед .)-н а  заводы южныхъ губ., въ среднемъ же 
по Россіи, на 1 дес. п ашни при с.-х. заводѣ при- 
ходится лишь 2,7 вед. Н а смѣшанныхъ заводахъ 
площадь пахатной земли обыкновенно значительно 
менѣе, чѣмъ на с.-х . заводахъ: наименьшее коли- 
чество пашни приходится на смѣшанные заводы 
сѣверныхъ и сѣверозападныхъ губ. (гдѣ емкость 
квас. чановъ на 1 дес. достигаетъ 11,4 вед.), а  за- 
тѣмъ слѣдуютъ заводы, расположенные въ губ. про- 
мышленныхъ и восточныхъ; въ среднемъ же по 
европ. Россіи , на 1 дес. пашни при смѣшанномъ 
заводѣ упадаетъ 4,5 вед. Если сравнить, насколько 
с.-х. заводы использовали имѣющуюся въ ихъ рас- 
поряженіи емкость квасильныхъ чановъ, то на пер- 
вомъ мѣстѣ въ 1 8 9 9 -1 9 0 0  г. оказываю тся заводы, 
расположенные въ губ. прибалтійскихъ, затѣ м ъ -



въ малороссійскихъ, сѣверныхъ и т. д. Слѣдующая 
таблица показы ваетъ (въ ведрахъ) существующее 
въ  различныхъ раіонахъ европ. Россіи  соотноше- 
ніе между площаДью пашни, емкостью квасиль- 
ныхъ чановъ и выкуркою на с.-х. и смѣшанныхъ 
заводахъ по даннымъ за періодъ 1899 -1 9 0 0  г.:
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Сѣверныя и с ѣ в ер о зап ад н ы я  4,9 9,0 44,1 11,4 11,1 126,5
В о с т о ч н ы я  4,2 9,7 40,7 8,3 11,6 96,3
П ром ы ш ленны я 4 ,1 9,8 40,2 9,9 11,5 113,8
Среднія ч е р н о з е м н ы я  2,9 9,9 28,7 4,0 14,3 57,2
М ал о р о сс ій ск ія  2,9 11,2 32,5 5,4 15,1 81,5
П р и б а л т ій с к ія  3,6 11,5 41,4 4,9 12,9 63,2
З а п а д н ы я  2,5 10,7 26,7 2,8 13,1 36,7
Ю г о з а п а д н ы я  1,9 10,5 19,9 2,4 14,7 35,3
Ю ж н ы я  2,1 10,1 21,2 4,8 12,9 61,9
П р и в и с л и н с к ія 2,7 10 27 2,9 12 34,8

По европ. Россіи 2,7 10,5 28,3 4,5 13,5 60,7

И зъ сырыхъ матеріаловъ, идущихъ на виноку- 
реніе, первое мѣсто занимаетъ у насъ картофель, 
а  затѣмъ идутъ рожь и кукуруза; такъ , въ періодъ 
1 8 9 9 -1 9 0 0  г. на винокуренныхъ заводахъ европ. 
Россіи  на 100 п. картоф еля было перекурено, въ 
среднемъ, лишь около 24 1/2 п. хлѣбныхъ припасовъ 
(не считая  солода, употребленіе котораго я в л я ется  
совершенно необходимымъ и не зависитъ отъ 
мѣстныхъ условій). Н а  западѣ Россіи, гдѣ распо- 
ложено огромное большинство с .-х . заводовъ, кар- 
тофель я в л яется  почти единственнымъ матеріа- 
ломъ для винокуренія (солодъ не принимается въ 
разсчетъ), зам ѣняясь хлѣбными припасами лишь 
въ случаяхъ недорода картоф еля. Главнымъ ма- 
теріаломъ для винокуренія хлѣбные припасы явля- 
ю тся въ губ. восточныхъ и южныхъ; въ восточ- 
ныхъ губ. на 100 п. картоф еля было перекурено 
хлѣбныхъ припасовъ въ періодъ 1899 -  1900 г. 
90 п. (въ томъ числѣ 78 п. ржи), въ южномъ рай- 
онѣ картоф еля перекуривается ничтожное коли- 
чество, и первое мѣсто занимаетъ кукуруза, кото- 
рой въ 1 8 9 9 -1 9 0 0  г. было перекурено на 100 п. 
картоф еля 1178 п. (ржи всего 99 п.). Ш ирокое 
распространеніе картоф еля въ винокуреніи объяс- 
н яется  способностью его давать урожаи даже при 
малоблагопріятныхъ условіяхъ и доставлять го- 
раздо больше сырого матеріала для винокуренія, 
чѣмъ хлѣбные припасы; такъ , если средній сборъ 
картоф еля съ 1 дес. принять въ 72 четв. или 612 п., 
то изъ этого количества можетъ быть выкурено 
9180° безводнаго спирта (считая выходъ въ 15° изъ 
1 п.), при среднемъ же сборѣ ржи въ 7 четв. или 
63 п. съ 1 дес. можетъ быть выкурено (считая вы- 
ходъ въ 42° изъ 1 п.) при прочихъ равныхъ усло- 
в іях ъ  лишь 2640°. П ри этомъ и барды получается 
отъ картоф еля больше; если принять, что въ су- 
точный заторъ поступаетъ на 100 п. картофеля 
6 п. солода (зеленаго) и 2 п. ржаной муки и что 
выходы спирта изъ етихъ припасовъ составляю тъ 
соотвѣтственно 15°, 27° и 42°, то для суточной 
выкурки въ 5700° (средняя суточная вы курка с.-х.

завода по даннымъ за  1 8 9 9 -1 9 0 0  г.) потребуется 
326 п. картоф еля, 19,5 п. солода и 6,5 п. ржаной 
муки; изъ 1 п. картоф еля, солода и ржаной муки, 
въ виду установленнаго акцизными правилами обя- 
зательнаго соотношенія между количествомъ за- 
тираемыхъ припасовъ и емкостью квасильныхъ

чановъ, можетъ получиться бражки соотвѣтственно 
13/4, 4 и 6 вед., а  изъ всего даннаго затора 
(326  х 1 3/4 + 19,5 х  4 + 6,5  х 6) около 688 вед ; такъ  
какъ  изъ 100 вед. бражки выходитъ 1 1 0 -1 2 0  вед. 
барды, то на весь данный заторъ выходъ барды 
опредѣлится въ 750 — 825 вед., которыми можно 
прокормить ежедневно 1 2 5 -1 6 5  головъ крупнаго 
рогатаго скота, съ прибавленіемъ, конечно, сухого 
корма.

В ы курка с .-х . заводовъ, со времени установле- 
нія закономъ 4 іюня 1890 г. льготъ для с.-х. ви- 
нокуренія, возрастаетъ  постепенно, хотя  и до- 
вольно медленно, отчасти за счетъ заводовъ про- 
чихъ категорій; вы курка смѣшанныхъ заводовъ за 
тотъ же періодъ времени отличается значитель- 
ными колебаніями, хотя  при этомъ все-же до- 
вольно ясно вы раж ается уменьшеніе выкурки за- 
водовъ этой категоріи въ пользу с.-х . заводовъ. Въ 
частности, по отдѣлънымъ раіонамъ особенно силь- 
ное преобладаніе выкурки с.-х. заводовъ надъ вы- 
куркою заводовъ прочихъ категорій наблюдается 
въ губ. прибалтійскихъ, привислянскихъ и запад- 
ныхъ. З а  восьмилѣтіе 1891/2 -  1898/9 гг. вы курка 
с .-х . заводовъ въ западныхъ и  привислинскихъ 
губ. въ среднемъ составляла 7 9 %  и въ прибалтій 
скихъ губ. 6 8 %  общей выкурки всѣхъ заводовъ 
(промышленныхъ заводовъ во всѣхъ этихъ губер- 
ніяхъ не имѣется).

Съ введеніемъ винной монополіи, казна сдѣла- 
лась у насъ почти единственнымъ покупателемъ 
выкуриваемаго спирта, особенно же съ 1899 г., 
когда вывозъ спирта сократился до 1.421 т. вед. 
въ 40° (въ 1900 г. вывозъ равн ялся  всего 1092 т. 
вед.). Количество сппрта, продаваемое заводчиками 
внутри Имперіи помимо казны, такж е вы раж ается 
ничтожною сравнительно цифрою (въ 1900 г.— 
1.019.448 вед. въ  40°). Поэтому выручка виноку- 
реннаго заводчика за каждое выпущенное съ за- 
вода ведро спирта составляется изъ: а) цѣны, 
уплачиваемой казною за  ведро спирта; б) безакциз- 
ныхъ отчисленій, упадающихъ на ведро (безакциз-



ны я отчислен ія в ъ  раіонѣ казенной продажи питей 
вы даю тся наличными деньгами), и в) стоимости 
идущей на кормъ скота барды (на ведро выку- 
реннаго спирта ея  приходится 5—6 вед., стои- 
мостью въ 1 к.). Ц ѣна ведра сырого спирта, пріо- 
брѣтаемаго казною частью по разверсткѣ по на- 
значенной ею цѣнѣ, частью съ торговъ, частью же 
хозяйственнымъ способомъ, не будучи постоянной 
величиной даже въ предѣлахъ одного раіона, еже- 
годно измѣняется въ зависимости отъ условій ви- 
нокуренія; въ среднемъ по европ. Россіи , она за 
шестилѣтіе 1895-1900  гг. колебалась отъ 57,06 к. 
(въ 1897 г.) до 69,97 к. (въ 1900 г.), а  по отдѣль- 
нымъ районам ъ-отъ  54,74 к. (въ западныхъ губ.) 
до 87,71 к. (въ восточныхъ губ). Разм ѣръ безак- 
цизныхъ отчисленій, упадающихъ на ведро по- 
ставленнаго въ казну спирта, зависитъ отъ раз- 
мѣра выкурки каждаго завода. В ъ общемъ, вало- 
в а я  выручка с.-х. завода за  каждое ведро выку- 
реннаго спирта (въ 40°), если включить въ раз- 
счетъ цѣну ведра сыраго спирта, даваемую казною, 
безакцизныя отчисленія на ведро спирта и стои- 
мость барды (5 к.), получаемой на каждое ведро 
вы куреннаго спирта, для 1897—1899 гг. опредѣли- 
лась въ слѣдующихъ цифрахъ (въ копѣйкахъ):

Выручка
въ

за 1 вед. 
въ

спирта:
въ

1897 г. 1898 г. 1899 г.
П ри выкуркѣ 10 т. вед. 81,06 88,23 93,07

» » 75 » » 70,62 77,89 82,63
» » 250 » » 63,46 70,63 75,47

Если принять среднія цѣны 1 п. ржи въ 65 к. 
и 1 п. картоф еля въ 21 к. (таковы были цѣны 
1899 г.), то, при выходѣ 45° изъ 1 п. ржи или изъ 
3 п. картоф еля, стоимость матеріаловъ на 1 ведро 
спирта въ 40° опредѣлится въ 56 — 58 к. или, въ 
среднемъ, около 57 к. Стоимость производства 
ведра 40°-наго спирта зависитъ отъ размѣра про- 
изводства и уменьш ается по мѣрѣ увеличенія пос- 
лѣдняго.

Въ заключеніе, приводимъ слѣдующій примѣр- 
ный разсчетъ (въ рубляхъ) стоимости производ- 
ства  1 ведра 40°-наго спирта на винокуренныхъ 
заводахъ разной силы — въ 10 т., 75 т. и 250 т. 
ведеръ 40°-наго спирта:

П ри 10 т. 
вед.

П р и  75т.
вед.

П ри 250 т. 
вед.

Стоимость завода 
Процентъ на затра- 

ченный капиталъ и

10.000 50.000 150.000

погашеніе изъ 8 % . 800 4000 12.000
Страхованіе (изъ 2% ) 200 1000 3000
Управленіе (управ- 

ляющій, контор- 
щ икъ, ключникъ) 500 1000 2000

Винокуръ съ помощ- 
никомъ  450 900 3000

Раб. (по 50 р. каждый) 400 1000 1500
М астеровые 300 600 1000
Ремонтъ  250 500 750
Сдатчики спирта и 

очиститель 300 600 1200
Освѣщеніе и смазка 60 100 150
Охраненіе завода 60 100 200
Бондарь 120 240 360
П еревозка спирта 150 300 500
Д рова(по 20  р. за к. с.) 2000 11.250 25.000

Итого 5.590 р. 21.590 р. 50.660 р.
Н а  1 ведро 56 к. 29 к. 20 к.

Т аким ъ образомъ, средн яя  стоимость 1 ведра 
спирта въ 40°, при цѣнахъ на винокуренные припа- 
сы, сущ ествовавш ихъ въ 1899 г., опредѣлится: при 
выкуркѣ 10 т. вед, —56 к .+ 57 к . =  1 р. 13 к., при 
выкуркѣ 75 т. в е д .- в ъ  29 к .+ 57 к .= 8 6  к. и при 
выкуркѣ 250 т. вед. — въ 20 к. + 57 к. =  77 к. 
Конечно, эти цифры — только примѣрныя, но все- 
же онѣ довольно близко показываю тъ, насколько 
измѣняется стоимость производства спирта въ за- 
висимости отъ разм ѣра вы курки его на заводѣ.

Л и т е р а т у р а . С о к о л о в ъ ,  Уставы объ акциз- 
ныхъ сборахъ. 1 9 0 3 .-Ш и ш к о в ъ , С .-х. винокуре- 
ніе. 1891.- Р е й м е р ъ  и К о р б у т ъ ,  С .-х. виноку- 
реніе. 1891. — О т ч е т ы  департамента неокладн. 
сборовъ за 1890 -1 8 9 6  г г . - С т а т и с т и к а  произ- 
водствъ, облагаемыхъ акцизомъ, 189 7 -1 9 0 0 .—И в а -  
н о в с к ій ,  Н аставленіе къ  устройству винокур. за- 
водовъ с .-х .ти п а. 1894.- Б р о н ш т е й н ъ ,  О мѣрахъ 
къ  поднятію с.-х. вин. заводовъ. 1882. — В е б е р ъ ,  
Интересы с.-х. и пром. винокуренія. 1889.— В е р ж -  
б о в с к ій ,  С.-х. вин. заводъ и условія винокуренія. 
1891,—Д р е в н о в с к ій ,  Изслѣдованіе доходности 
с.-х . вин. заводовъ наименьшаго типа. 1897.— Е г у -  
н о в ъ , О мѣрахъ къ  поддержанію с.-х. винокуре- 
нія. 1888.— К р ы л о в ъ ,  О развитіи с.-х . виноку- 
ренія въ Россіи .— О м ѣ р а х ъ  къ развитію  с .-х . 
винокуренія. (Изд. д-та неокл. сборовъ). 1884.— 
О б с у ж д е н іе  вопроса о м ѣрахъ поддержанія с.-х. 
винокуренія. (Изд. м -ва финансовъ). 1888 .—З е м -  
с к а я  винная лавка и с.-х. винокурня. 1882.

С. Пейкеръ.

*) Въ этомъ же году основано заведеніе бр. Кри- 
воротовыхъ въ Ельцѣ, но производство с.-х . ма- 
шинъ началось въ немъ только съ 1880 г.

**) И зъ финляндскихъ заводовъ с .-х . маш инъ— 
хэгфорскій былъ основанъ въ 1820 г., ф искарскій— 
въ  1834 г., вэр тси льск ій -въ  1850 г., матильдель- 
дальскій въ 1851 г. и абоскій въ 1859 г.

С е л ь с к о  - х о з я и с т в е н н о е  м а ш и -  
н о с т р о е н і е  в ъ  Р о с с і и  имѣетъ сравни- 
тельно короткую исторію. П ервые опыты по- 
стройки у насъ с.-х . машинъ относятся только 
къ  концу X V III в. и, главнымъ образомъ, къ 
началу Х IХ  в. и совпадаютъ съ установленіемъ 
спроса на эти машины вообще. До того вре- 
мени болѣе или менѣе усовершенствованныя с.-х. 
машины и орудія считались въ Россіи  рѣдкостью. 
Появленіе болѣе сложныхъ орудій повлекло за 
собою необходимость ремонта ихъ; такимъ обра- 
зомъ возникли ремонтныя м астерскія, и нѣкото- 
ры я изъ нихъ преобразовались потомъ въ заведе- 
н ія  для постройки новыхъ маш ихъ и орудій (напр., 
м астерская Полторацкаго, въ калужской губ., за- 
нимавш аяся выдѣлкой разнаго рода орудій). Въ 
1802 г. въ Москвѣ былъ открытъ первый русскій 
заводъ, основанный англичаниномъ Христофоромъ 
Вильсономъ, въ 1815 г. * ) было основано заведеніе 
Лильпопа въ Варш авѣ (впослѣдствіи заводъ Лиль- 
попъ, Р ау , Левенштейнъ, теперь же снова «В. Лиль- 
попъ»), въ 1818 г,—заведеніе Андреева въ Сим- 
бирскѣ, въ 1828 г. было положено основаніе ма- 
стерской при Императорскомъ вольномъ экономи- 
ческомъ обществѣ, а  въ 1830 г. возникъ одинъ 
изъ крупнѣйшихъ наш ихъ заводовъ с.-х. машинъ— 
бр. Бутенопъ, перешедшій затѣмъ къ  бр. Л ипгартъ 
и Рингель **). Перечисленные м астерск ія  и заводы 
положили начало русскому с.-х. машиностроенію 
и дали русскимъ хозяевамъ возможность пользо- 
ваться  с.-х. машинами и орудіями отечественнаго 
производства. Дальнѣйшее расш иреніе дѣятель-



ности уже сущ ествую щ пхъ заводовъ и открытіе 
новыхъ подвигались довольно медленно до 1861 г., 
т. е. до отмѣяы крѣпостного права. В ъ тридцати- 
лѣтіе 1 8 3 2 -1 8 6 2  гг. возникли, между прочимъ, 
слѣдую щ ія заведенія: въ 1832 г. Коновалова — въ 
Тулѣ; въ 1835 г. Е .  Т . Воейкова — въ Ры льскѣ, и 
В ерм ана и Сына—въ Ригѣ; въ 1840 г. гр. Бобрин- 
скихъ — въ Смѣлѣ и  гр. Орлова-Давыдова — въ 
у с о л ь ѣ ; въ 1841г. В. Скавинскаго—въ люблинской 
губ. и кн. Г едройца-около Сухедніева; въ 1845 г. 
бр. М ил ьвановы хъ-въ  Липецкѣ, и Б о р ей ш и -въ  
Любипольи; въ 1846 г. 3 . Д о р а ф а -в ъ  волынской 
губ.; въ 1850 г. бр. М ещ ерины х ъ -в ъ  Орлѣ, и Вл. 
М е н ц е л я -в ъ  Бѣлой Ц еркви; въ 1852 г. Л еппа и 
В альм ана—въ Хортицѣ; въ 1854 г. И. И . Г е н а -в ъ  
Одессѣ; въ 1858 г. кн. В. И . В аси л ьчи ко ва-въ  Т ру- 
бетчинѣ, и Лильпопа — въ Славутахъ; въ 1859 г. 
Н . А. В езберга — въ Х арьковѣ и въ Карловской 
экономіи; въ 1860 г. Я . У н ге р а -в ъ  Хортицѣ; въ 
1861 г. А . Ф . Ш т р и к а -в ъ  Феллинѣ и бр. Дашко- 
в ы х ъ -в ъ  уфимской губ.; въ 1862 г. Г ро л ле-въ  
Саратовѣ, и  И. Л . М ещ ерина - в ъ  Орлѣ. В ъ 1862 г. 
можно было насчитать всего лишь 60 заведеній, за- 
нимавш ихся изготовленіемъ с.-х. машинъ и орудій, 
причемъ многія изъ нихъ занимались постройкой 
орудій и машинъ, только какъ  побочнымъ дѣломъ, 
поставивъ своей главной цѣлью постройку различ- 
ныхъ техническихъ машинъ, литейныя работы и 
т. д. Первые 2—3 года, слѣдовавшіе за отмѣною крѣ- 
постного права, характеризую тся особенно усилен- 
нымъ спросомъ на земледѣльческія машины, хотя  
ещ е за  нѣсколько лѣтъ до реформы помѣщики бро- 
сились на машины, увидѣвъ въ нихъ, можетъ быть, 
не совсѣмъ основательно, единственное средство 
спасен ія  хозяйства. Насколько увеличился тогда 
спросъ на машины, легко видѣть изъ цифръ стои- 
мости импортированныхъ машинъ и орудій. Т акъ , 
въ  1849 г .с .-х . машинъ было ввезено на 2.550.000 р., 
а  въ 1 8 59г.,т .е . за  2 года до крестьянской реформы, 
уже на 11.296.000 р. Конечно, увеличеніе спроса 
не могло быть удовлетворено наш ими заводами, на 
которы хъ дѣло было поставлено еще очень слабо, 
но зато оно дало толчекъ дальнѣйшему развитію 
ихъ  дѣятельности и увеличенію ихъ числа. П ра- 
вительство съ своей стороны всяческп поощряло 
отечественное машиностроеніе, вы давая субсидіи, 
разсы лая образцы; былъ учрежденъ И мператор- 
скій  с .-х . музей въ  Петербургѣ. Но главная под- 
держ ка заклю чалась въ томъ, что русскіе машино- 
строители имѣли возможность пользоваться безпош- 
линными чугуномъ и желѣзомъ, хотя, съ другой 
стороны, иностранныя машины и орудія ввозились 
такж е безпошлинно. До 1880 г. русское с.-х . ма- 
шиностроеніе быстро шло впередъ, причемъ, н апри- 
мѣръ, въ  періодъ 1 8 6 4 -1 8 8 0  гг. возникли слѣдую- 
щ іе  заводы: въ  1864 г . - А .  Ф . М ихеля въ  Озер- 
ках ъ  (тульской губ.) и вар ш авская  ф абрика земле- 
дѣльческихъ машинъ; въ 1865 г.—О. И . Б ар тел я  
около С аратова и Я . Гена въ Одессѣ; въ 1867 г . -  
Т . И. В огатырева въ Козловѣ и В . Г аа к а  и К °  
въ Влоцлавскѣ; въ  1868 г.— К раузе и Бургардта 
въ  Елисаветградѣ, I. Сухени въ  Гидлахъ и М аль- 
цевскіе заводы; въ 1869 г,—П етровскаго въ Ковнѣ; 
въ  1870 г . - П .  Тиссена въ  Хортицѣ; въ 1871 г , -  
Ловицкаго въ В арш авѣ, В. Ф . Ш естакова въ Р я -  
зани и А . М . Т еплякова въ тульской губ.; въ 
1872 г,—Рем пеля въ Хортицѣ; въ1873  г,—Беллино- 
Ф ен д ер и х авъ  Одессѣ; въ  1874г.-Г ильдебранда въ 
Хортицѣ, Э. И . Мельгозе—въ Х арьковѣ и А. И. 
Подш ивалова въ Череповцѣ; въ 1875 г.—К . К . 
Ж ей н о ва  въ Б ердянскѣ и М ерецкаго въ Нов.

Александріи; въ 1876 г.—У. Ф . Ш варцгоф а въ 
Ригѣ и Рефельда, Дубельтовича и  К °  въ В ар- 
шавѣ; въ 1877 г . - В .  С. К абанова въ пензенской 
губ.; въ 1879 г.—В. Г. Столля въ Воронежѣ. и бр. 
Эльворти въ Елисаветградѣ; въ 1880 г.—А. Г . П ав- 
лова въ Гж атскѣ. Количество заводовъ и м астер- 
скихъ возрастало ежегодно, а  вмѣстѣ съ количе- 
ствомъ заводовъ и мастерскихъ возрастали и обо- 
роты ихъ. Цѣны на чугунъ и желѣзо стояли при- 
близительно т ак ія  же, к ак ъ  и въ  настоящ ее время: 
чугунъ 6 0 -7 0  к., сортовое желѣзо 1 р. 25 к . —
1 р. 40  к.

В сероссійская вы ставка 1882 г. подвела, такъ  
сказать, итоги русскому с.-х. машиностроенію. Осо- 
бенно интересны цифры, показываю щ ія количество 
экспонентовъ на вы ставкѣ 1882 г. и  предшество- 
вавш ихъ (начиная съ 1855 г.):

Рус-
скихъ.

Финлянд-
скихъ.

В ъ  М осквѣ, 1855 г  8
» С.-Петербургѣ, 1860 г 13 9
» М осквѣ, 1864 г 18 6
» М осквѣ, 1865 г  6 1
» С.-Петербургѣ, 1870 г 13 8
 » М осквѣ, 1872 г. (Политехн. 

в ы с т . )  16
-

» М осквѣ, 1882 г 54 7

К ак ъ  видно изъ этихъ цифръ, вы ставка 1882 г. 
по отношенію числа экспонентовъ дала сравни- 
тельно съ предыдущими увеличеніе почти втрое, 
что несомнѣнно доказывало развитіе нашего маши- 
ностроенія. В ъ частности, изъ губ. воронежской, 
кіевской, новгородской, могилевской, казанской, 
с.-петербургской, смоленской, пензенской, твер- 
ской, таврической, уфпмской и ярославской было 
по 1 экспоненту, изъ херсонской 2, лифляндской 
4, московской, орловской, самарской и тамбовской 
по 3, рязанской и х арьковской-п о  5, тульской 6, 
привислянскихъ губ. и Ф инляндiи—14. В ъ  числѣ 
механическихъ заведеній было немало такихъ, 
которы я уже тогда дѣлали очень крупные обороты; 
такъ , 3 заведенія имѣли годовой оборотъ свыше 
400 т. р ., 8 —отъ 100 до 250 т. р. и 15—отъ 25 до 
80 т. р., общій же размѣръ производства всѣхъ 57 
заведеній, бывшихъ на вы ставкѣ, за  исключеніемъ 
финдяндскихъ, достигалъ 2  1/2 милл. р . По даннымъ, 
собраннымъ В . В. Черняевымъ, общее производ- 
ство всѣхъ механическихъ заводовъ и мастер- 
скихъ, занимавш ихся постройкой с.-х. машинъ, до- 
стигало въ  1882 г. приблизительно 6 милл. р., тогда 
какъ  въ 1876 г. оно равнялось лишь 2.374.800 р., 
въ 1877 г. 2.763.000 р ., въ 1878 г. 3.203.800 р. и въ 
1879 г. 3.980.700 р. Привозъ же иностранныхъ 
с.-х. машинъ и орудій за  эти 4 года вы раж ался 
цифрами: въ  1875 г. 788.000 п., въ 1876г. 407.000 п., 
въ 1877 г. 307.700 п. и въ 1879 г. 489.700 п. (въ 
1876 и 1877 г. были закрыты черноморскіе порты).

По качеству экспонатовъ вы ставка 1882 г . 
должна была быть признана заслуживающей осо- 
беннаго вниманія: по отдѣламъ жатвенныхъ ма- 
шинъ (самосбрасывающихъ) и паровыхъ молоти- 
локъ ей, пожалуй, уступила бы вы ставка, устроен- 
н ая  въ  наши дни. Н а  вы ставкѣ 1882 г. было экс- 
понировано 3 большихъ паровыхъ молотилки, 2 сѣ- 
нокосилки и 3 самосбрасываю щ ихъ жнейки, что 
для 1882 г. очень много. Повторяемъ, въ наши дни 
мы не могли бы дать ни одной паровой молотилки 
русскаго производства, н и одной сѣнокосилки, 
если не считать 1 - 2  финляндскихъ заводовъ, и 
съ трудомъ нашли бы 1 - 2 самосбрасываю щ ихъ



жнейки. Съ 1882 г. ростъ нашего машинострое- 
н ія  замедлился. Обложеніе въ 1881 г. иностран- 
наго металлическаго сы рья пошлиной очень т я -  
жело отразилось на производствѣ с.-х. машинъ, и 
владѣльцамъ заводовъ и мастерскихъ ничего не 
оставалось, какъ  или прекратить свое дѣло, или 
перейти на другія отрасли механическаго произ- 
водства, или, наконецъ, питаться надеждой на об- 
ложеніе иностранныхъ машинъ и орудій пошлинами, 
которое и послѣдовало въ 1885 г. В ъ  частности, 
напр., заводъ Э. А. Л ипгарта и К ° не только зна- 
чительно сократилъ свое производство, но началъ 
усиленно заниматься коммиссіонной продажей 
иностранныхъ машинъ, что оказалось несравненно 
выгоднѣе производства ихъ; Лильпопъ, Р ау  и 
Левенштейнъ сократили производство земледѣль- 
ческихъ машинъ съ 600 т. р . до 200 т. р. въ  годъ; 
заводъ Орбека въ М осквѣ, работавшій при 104 ра- 
бочихъ, закры лся вовсе, а  заводъ И. X . Вильсона, 
старѣйш ій въ Россіи, доживалъ послѣдніе дни. В ъ  
Одессѣ былъ закрытъ заводъ Б ланшара, потеряв- 
шій до 200 т. р.; тамъ же старѣйшій заводъ Ф алька 
(перешедшій затѣмъ къ  В. К. Рестель) сократилъ 
число рабочихъ с ъ  300 до 150 и  заводъ Беллино-Фен- 
д ер и х ъ -съ  800 до 500, заводъ же А. П . П ряниш - 
никова въ Х арьковѣ, вырабатывавшій машинъ на 
сумму до 150 т. р. въ годъ, сперва значительно со- 
кратилъ, а  затѣмъ вскорѣ совершенно прекратилъ 
производство. Б ыло сокращено въ очень значи- 
тельной степени производство машинъ на заводахъ 
Криворотовыхъ, М альцева, М ещериныхъ и т. д.; 
въ Саратовѣ прекратилъ существованіе цѣлый 
рядъ  мастерскихъ (М алышкиныхъ, Алфимова, 
Гролле, Плотникова и т. д.); къ  тому же концу 
пришли очень многія другія заведенія и мастер- 
ск ія . Насколько трудное врем я переживали тогда 
наши маш иностроители, можно видѣть изъ того, 
что такіе заводы, какъ  Э ккерта и Рансома, могли 
продавать свои желѣзные плуги за  пудъ: однокор- 
пусны е-Р ан сом ъ  7 р. 66 к. и Э ккертъ 4 р. 87 к., 
а  многокорпусны е-Рансомъ 7 р. 94 к. и Э ккертъ 
6 р. 76 к., тогда какъ  русскіе машиностроители, къ  
издѣліямъ которыхъ хозяева все-таки относились 
съ неполнымъ довѣріемъ, могли продавать плуги 
лишь по слѣдующимъ цѣнамъ:

Однокорпусные. Многокорпусные.
Вр. Криворотовы 8 р. 50 к. 7 р. 20 к.
Э. Липгартъ и К ° 9 » 25 » 8 » 50 »
В . М енцель — 8 » 30 »
Мальцевское т-во 7 р. 06 к. 6 » 23 »

Очевидно, что при такихъ условіяхъ конкурен- 
ц ія была почти невозможна; съ другой стороны, 
едва ли основательно было бы обвинять русскіе за- 
воды въ назначеніи слишкомъ высокихъ цѣнъ: 
простые разсчеты показываютъ, что многіе изъ 
нихъ работали въ убытокъ. Тѣмъ не менѣе, рус- 
ское с .-х . машиностроеніе вышло побѣдителемъ 
изъ своего тяжелаго положенія. Съ наступленіемъ 
1885 г. иностранныя машины и орудія были обло- 
жены пошлиной въ 50 к. золотомъ съ пуда, въ 
1887 г. эта пошлина была поднята до 70 к. золо- 
томъ съ пуда,—и снова начали зарождаться ма- 
стерск ія  и заводы, число которыхъ въ настоящ ее 
врем я громадно; немало этому способствовали, 
конечно, и возрастаніе спроса на машины, и улуч- 
шеніе техники производства на сохранивш ихся за 
это врем я русскихъ заводахъ (производство на ста- 
рыхъ заводахъ тогда снова усилилось). Параллельно 
съ этимъ замѣчается уменьшеніе ввоза иностран- 
вы хъ машинъ: за  4-лѣтіе 1881-1884  гг. было вве-

зено ихъ около 1 милл. п., а  за 4-лѣтіе 1 8 8 4 -  
1837 гг. лишь 420 т. п. Съ 1899 г. дѣйствуетъ но- 
вый таможенный тариф ъ, согласно которому тѣ 
машины, которы я не производятся въ Россіи или 
производство которыхъ незначительно и не имѣетъ 
шансовъ на успѣхъ, пропускаю тся безпошлинно, 
всѣ же прочія машины обложены пошлиной въ 75 к. 
съ пуда, локомобили при паровыхъ молотилкахъ и 
паровыхъ плугахъ пропускаю тся съ пошлиной 75 к. 
съ пуда, а  если провозятся отдѣльно, то оплачи- 
ваю тся пошлиною въ 2 р. 55 к . съ пуда (2 р. 10 к. 
по конвенціонному тарифу).

В сероссійская вы ставка 1896 г. въ Нижнемъ- 
Новгородѣ дала извѣстное представленіе о ростѣ 
русскаго с.-х . машиностроенія за  цослѣднее врем я, 
хотя  не могла, конечно, представить полной кар - 
тины современнаго его положенія у насъ. Н а этой 
вы ставкѣ было приблизительно 300—320 экспонен- 
товъ по с.-х. машиностроенію. Особенное вниманіе 
привлекали къ  себѣ жнейки такъ  называемыя «ло- 
богрѣйки», производство которыхъ превышало 20 т. 
штукъ въ годъ, и конныя молотилки русскихъ заво- 
довъ. Эксповаты вы ставки наглядно показывали, 
какой крупный прогрессъ достигнутъ въ области 
постройки этихъ машинъ. Что к асается  плуговъ, 
то въ этомъ отношеніи ещ е вы ставка 1882 г. дока- 
зала, что русскіе заводчики могутъ отлично строить 
ихъ; на вы ставкѣ же 1896 г. можно было уже съ 
полной увѣренностью сказать, что въ близкомъ бу- 
дущемъ плуги собственнаго производства совер- 
шенно вытѣснятъ у насъ иностранные.

Уснѣхи, достигнутые русскимъ с.-х. машино- 
строеніемъ въ послѣдніе 5 лѣтъ, заслуживаютъ осо- 
беннаго вниманія не столько по размѣрамъ произ- 
водства и по разнообразію отдѣльныхъ типовъ, 
сколько по качеству выдѣлываемыхъ орудій и ма- 
шинъ и по удешевленію ихъ. Что к асается  увели- 
ченія числа заводовъ и м астерскихъ и размѣровъ 
производства ихъ, то уже одни затрудненія въ са- 
мой регистраніи заводовъ и мастерскихъ и, въ 
особенности, годовыхъ оборотовъ и х ъ  показываю тъ, 
что с.-х . машиностроеніе въ Россіи  достигло очень 
крупныхъ размѣровъ. Улучшеніе качествъ  орудій 
и машинъ и значительное удешевленіе ихъ, осо- 
бенно замѣтныя за послѣднее время, являю тся  
непосредственнымъ результатомъ удешевленія ме- 
таллическаго сырья и  возможности получать на 
русскихъ заводахъ разнообразные и спеціально 
приспособленные для нуждъ с.-х. маш иностроенія 
сортименты желѣза и стали. Е щ е не такъ  давно 
очень многія части земледѣльческихъ машинъ и 
орудій изготовлялись изъ м атеріала заграничнаго 
происхожденія. Т акъ , на всероссійской вы ставкѣ 
1896 г. можно было указать рядъ такихъ  простыхъ 
орудій, какъ  плуги, въ которыхъ многія части (от- 
валы, лемехи, грядили и т. д.) были изготовлены 
изъ матеріаловъ заграничнаго происхожденія; 
то же самое монгао было сказать относительно чу- 
гуннаго литья цѣлаго ряда заводовъ. Предпочтеніе, 
которое оказывали русскіе м ашиностроители пно- 
страннымъ матеріаламъ, основывалось на различ- 
ныхъ соображеніяхъ. П р ежде всего, нѣкоторыхъ 
сортиментовъ металловъ вовсе нельзя было подо- 
брать на русскихъ заводахъ; къ  числу таковы хъ 
относились: спеціальные профили грядильной, ле- 
меховой стали, малокалиберные сортименты угол- 
ковъ, рельсъ двутавровыхъ и тавровыхъ сѣченій, 
сортименты отвальной, лемеховой и ножевой стали 
съ подходящимъ содержаніемъ углерода и т. д. 
Немаловажную причину этого явлен ія  составляло 
такж е крайне пренебрежительное отношеніе на-



ш ихъ желѣзодѣлательныхъ заводовъ къ  нуждамъ 
с .-х . машиностроенія: желѣзозаводчики нерѣдко 
отказывались изготовлять желѣзо и сталь для 
нуждъ завсдовъ, выдѣлывающихъ земледѣльческія 
машины, или же назначали такіе  дальніе сроки по- 
ставки, которые исключали возможность своевре- 
меннаго изготовленія машинъ. Болѣе крупные за- 
воды стояли ещ е въ лучшихъ условіяхъ, и заказы  
ихъ псполнялись нѣсколько охотнѣе; что же ка- 
сается  среднихъ и мелкихъ заведеній, то они 
должны были переплачивать большія деньги за  ме- 
таллическое сырье, нѣкоторые же сорта металловъ 
(особенно же въ полуобработанномъ видѣ) могли 
добывать только изъ-за границы. Н астоящ ее поло- 
женіе дѣлъ, можетъ быть, очень тяжелое для же- 
лѣзодѣлательныхъ заводовъ, я в л я ется  довольно 
благопріятнымъ для с.-х . маш иностроенія. И мѣя 
возможность дешево и быстро получать любые сор- 
тименты желѣза и стали, какъ  въ сыромъ, так ъ  и 
въ подготовленномъ видѣ (напр., грядили въ видѣ 
готовыхъ рѣзанныхъ кусковъ любыхъ профилей, 
отвалы въ видѣ вы кроекъ, лемехи почти въ го- 
товомъ видѣ и т. д.), русскіе заводы, занимаю щ іеся 
постройкою с.-х. машинъ, могли значительно рас- 
ш ирить производство и удешевить стоимость го- 
товыхъ издѣлій. Возможность быстраго получе- 
н ія  сырыхъ матеріаловъ повлекла за  собой извѣ- 
стную подвижность русскихъ заводовъ и про- 
изводства ихъ, и они оказались въ силахъ 
быстро выполнять заказы  и въ довольно значи- 
тельной степени приспособляться къ результатамъ 
урожаевъ. Это же явленіе, въ связи съ широкими 
условіями кредита, который стали допускать же- 
лѣзозаводчики, дало возможность существованію 
болѣе мелкихъ заведеній и м астерскихъ, не имѣ- 
ю щ ихъ большихъ оборотныхъ капиталовъ. Таким ъ 
образомъ, русское с.-х. машиностроеніе пользуется 
въ  настоящ ее врем я почти исключительно мате- 
ріалами отечественнаго производства. В ъ  частно- 
сти, матеріалы  для плуговъ, т. е. желѣзо, сталь и 
чугунъ, пріобрѣтаю тся заводчиками на желѣзодѣ- 
лательныхъ заводахъ западнаго, южнаго и восточ- 
наго районовъ. С о р т о в о е  ж е л ѣ з о , стоющее 
нынѣ (за пудъ) приблизительно 1 р. 20 к . на юж- 
ныхъ заводахъ, 1 р. 30 к . - 1 р. 35 к. на западныхъ
и  около 1 р. 40 к .—1 р. 50  к . на восточныхъ, пріо- 
брѣтается теперь даже болѣе мелкими мастерскими 
изъ первыхъ рукъ; разнообразіе сортимснтовъ 
всѣхъ  важнѣйш ихъ желѣзодѣлательныхъ заводовъ 
вполнѣ удовлетворяетъ требованіямъ современнаго 
с .-х . маш иностроенія. С т а л ь ,  потребленіе которой 
при производствѣ плуговъ очень велико, выдѣлы- 
в ается  у насъ во всѣхъ сортахъ, необходимыхъ 
для производства ихъ, и цѣны на мартеновскую 
сталь настолько низки, что с.-х . машиностроители 
ж аловаться  не могутъ. Сталь прокаты вается очень 
многими заводами въ профиляхъ, спеціально при- 
способленныхъ для постройки плуговъ. Спеціальные 
профили грядильной и лемеховой стал и  могутъ быть 
получены почти на всѣхъ крупнѣйшихъ желѣзодѣ- 
лательныхъ заводахъ (юзовскомъ, брянскомъ, ано- 
нимнаго общ ества, «Провидансъ», днѣпровскомъ, 
многихъ уральскихъ, польскихъ и т .д .). Особенность 
стальныхъ фасонныхъ грядилей, которыми пользу- 
ю тся при постройкѣ плуговъ южно-русскаго типа, 
составляетъ ихъ сѣченіе (двойной тавръ  или тако- 
вой же съ закругленнымъ верхнимъ краемъ), допу- 
скаю щ ее наибольшую легкость, въ связи съ доста- 
точной жесткостыо грядиля. Большинство заво- 
довъ, изготовляющихъ стальные грядили, даютъ 
4 - 5  профилей ихъ; впрочемъ, на нѣкоторыхъ за-

водахъ выборъ еще болѣе разнообразенъ. Особен- 
ность л е м е х о в о й  стали, въ значительной степени 
облегчающей процессъ изготовленія лемеховъ и 
удлинняющей срокъ службы ихъ, заклю чается въ 
томъ, что въ срединѣ полосы имѣется значитель- 
ное утолщеніе, край  же оттянутъ. Нѣкоторые за- 
воды, изготовляющіе лемешную сталь, предлагаютъ 
ее въ видѣ готовыхъ трапецопдальныхъ вырѣзокъ, 
что представляетъ немалое удобство для тѣхъ за- 
водовъ и м астерскихъ с.-х. машинъ, которые не 
обладаютъ крупными средствами и  не могутъ рѣ- 
зать лемехи спеціальными машинами; впрочемъ, 
важно имѣть т ак ія  готовыя вырѣзки и для тѣхъ 
заводовъ, для которыхъ представляетъ затрудненія 
сбытъ отбросовъ производства. Наконецъ, въ 
сравнительно недавнее время въ Россіи устано- 
вилось производство отдѣльныхъ частей земледѣль- 
ческихъ машинъ и орудій, выпускаемыхъ въ 
вполнѣ готовомъ видѣ, какъ-то: лемеховъ, борон- 
ныхъ клевцовъ, зубьевъ молотилокъ, различныхъ 
ш тампованныхъ мелкихъ частей и т. д. Въ част- 
ности, производствомъ готовыхъ лемеховъ занима- 
ются, напр., нѣкоторые заводы Ц арства Поль- 
скаго (Б . Гантке въ В арш авѣ, гр аф а  П лятера въ 
Ближинѣ) и  нѣкоторые рижскіе (Рю кварда-Ваг- 
нера и др.). Однако, расцѣнка подобныхъ готовыхъ 
частей и, въ особенности, лемеховъ все еще на- 
столько высока, что пріобрѣтать ихъ нѣтъ раз- 
счета. О твалы плуговъ пока еще пзготовляются 
простые, выкроенные изъ листовой стали или ж е- 
лѣза; въ виду затрудненій, представляемыхъисполь- 
зованіемъ отбросовъ при выкройкѣ отваловъ, боль- 
шинство плужныхъ заводовъ пользустся полугото- 
выми отвалами в ъ  в идѣ в ы к р о е к ъ .  Изготовленіемъ 
подобныхъ «выкроекъ» занимаю тся, напр., заводы 
брянскій и днѣпровскій, многіе заводы въ Ц арствѣ 
П ольскомъ, а  такж е въ Ригѣ, въ Витебскѣ и т. д. 
Производствомъ отваловъ спеціальныхъ типовъ 
(напр., новаго типа Венцкаго, с ъ  утолщеннымъ ниж- 
нимъ краемъ) занимаю тся пока только два завода 
въ Ц арствѣ Польскомъ, х о тя  по особому заказу 
подобные отвалы легко могутъ быть выполнены 
любымъ изъ нашихъ листопрокатныхъ заводовъ. 
Производства п а н ц ы р н ы х ъ  (трехслойныхъ) от- 
валовъ пока ещ е не имѣется; но несомнѣнно, что 
скоро мы будемъ имѣть подобные отвалы отече- 
ственнаго производства, и тогда русскіе заводы 
будутъ въ состояніи съ полной увѣре нностью при- 
ступить къ  производству плуговъ Сакковскаго 
типа. Чугунное литье въ плугахъ выполняется 
обыкновенно своими средствами, и нынѣ, благодаря 
значительному удешевленію цѣнъ на чугунъ и 
коксъ, а  такж е облегченію условій кредита и р ас- 
ширенію техническихъ знаній, большинство заво- 
довъ и мастерскихъ, производящихъ с.-х . машины, 
обзавелись собственными литейными. Важную роль 
въ  сборкѣ плуга получилъ ковкій чугунъ, производ- 
ство котораго въ Россіи  поставлено теперь на- 
столько удовлетворительно, что многіе плугострои- 
тели предпочитаютъ пользоваться частям п изъ 
ковкаго чугуна взамѣнъ кованныхъ. Мелкое сталь- 
ное литье, сравнительно не дорогое и довольно удо- 
влетворительнаго качества, изготовляется очень 
многими заводами въ Ригѣ, Петербургѣ, Саратовѣ, 
Одессѣ, Ц арствѣ Польскомъ и т. д.; впрочемъ, 
русскіе плужные заводы имъ почти не пользуются. 
Наконецъ, производство всевозможныхъ болтовъ, 
гаекъ, шайбъ, цѣпей, штампованныхъ ключей и 
т. д. настолько прочно и въ такихъ широкихъ раз- 
м ѣрахъ установилось въ Россіи, что пріобрѣтеніе 
ихъ не представляетъ никакихъ затрудненій.



ность получать для локомобилей готовыя прессован- 
ны я днища, топки, рѣш етки и т. д. по низкимъ цѣ- 
намъ, что позволяетъ значительно сократить рас- 
ходы на первоначальное оборудованіе завода; а 
между тѣмъ еще нѣсколько лѣтъ тому назадъ, бла- 
годаря отсутствію конкуренцШ и по многпмъ дру- 
гимъ причинамъ, было бы немыслимо пользоваться 
подобными полуготовыми матеріалами, тѣмъ болѣе 
что самое качество ихъ, разъ  они были русскаго 
происхожденія, всегда могло возбуждать извѣстное 
опасеніе. Наконецъ, мы имѣемъ возможность полу- 
чать у себя дома отличную и недорогую арматуру 
русскаго производства. Т аким ъ образомъ, казалссь 
бы, всѣ данныя говорятъ за  то, что въ Россіи 
должно установиться производство локомобилей. 
Однако, производство это пока очень слабо, и все 
еще нельзя съ увѣренностью сказать, пойдетъ ли 
оно впередъ, или нѣтъ.

И такъ , по отношенію къ  заготовкѣ и использо- 
ванію сырыхъ матеріаловъ наше с.-х.маш инострое- 
ніе находится въ довольно благопріятныхъ усло- 
в іях ъ . Но вСе сказанное относилось, главнымъ 
образомъ, къ  крупнымъ заводамъ и мастерскимъ, 
имѣющимъ возможность обходиться безъ услугъ 
посредниковъ и пользоваться всѣми льготами и 
преимущ ествами, которы я даютъ имъ у словія со- 
временнаго металлическаго рынка. П ріобрѣтая 
сортовое желѣзо по 1 р. 20 к . - 1 р. 30 к ., марте- 
новскую сталь по 1 р. 30 к . - 1 р. 40  к., готовые 
грядили и лемехи по 1 1/2- 2  р. и чугунъ по 4 2 -4 5  к. 
за  пудъ, нашп болѣе крупные машиностроители, не - 
сомнѣнно, стоятъ  въ  весьма благопріятныхъ усло- 
в іях ъ , тѣмъ болѣе, что пошлина, въ размѣрѣ 75 к. 
съ пуда, охраняетъ  ихъ отъ особенно сильной кон- 
куренціи иностранныхъ заводовъ. В ъ  совершенно 
другой обстановкѣ находится наше кустарное с.-х. 
машиностроеніе, достигшее, к ак ъ  мы увидимъ ниже, 
громадныхъ размѣровъ. К устари до сихъ поръ 
почти не ощущаютъ паденія цѣнъ на металлы; имъ 
приходится брать металлическое сырье изъ тре- 
тьи х ъ -четвер ты х ъ  рукъ, и всѣ барыши въ этомъ 
случаѣ, естественно, попадаютъ въ руки перепро- 
давцевъ; кустари не имѣютъ возможности быть 
освѣдомленными относительно состоянія цѣнъ на 
желѣзо, сталь, чугунъ, и тольковъ  тѣхъ мѣстностяхъ, 
гдѣ пнтересы кустарнаго маш иностроенія близко 
принимаю тся земскими учрежденіями и  складами, 
кустари почувствовали нѣкоторое облегченіе и 
уже не переплачиваю тъ т ак ія  большія деньги 
за  сырые матеріалы (намъ извѣстны, напр., мно- 
гіе случаи , к о гд а  торговцы уѣздныхъ городовъ, пріо- 
брѣтая желѣзо на мѣстѣ по 1 р. 1 5 к .—1 р. 28 к., а  съ 
доставкою по 1 р. 35 к .— 1 р. 40 к . за  пудъ, про- 
давали его кустарям ъ  по 2 р. 20 к . - 2  р. 40 к. 
за  пудъ). Дальнѣйшее преуспѣяніе кустарнаго 
с.-х . маш иностроевія, во многихъ мѣстностяхъ 
Россіи  оказавш аго уже громадные успѣхи и даже 
парализовавш аго распространеніе фабричныхъ 
издѣлій, возможно лишь при условіи предоставле- 
н ія  кустарям ъ шпрокой возможности пользоваться 
преимущ ествами наступившаго пониженія цѣнъ на 
металлы.

Сельско-хозяйственное маш иностроеніе въ Рос- 
сіи можетъ быть характеризовано дѣленіемъ на 
нѣсколько р а й о н о в ъ .  Наиболѣе важнымъ и въ 
то же врем я наиболѣе дѣятельнымъ я в л яется  
ю ж ны й районъ, охватывающ ій губ. подольскую, 
кіевскую , херсонскую, полтавскую, харьковскую , 
екатеринославскую , таврическую и донскую обл. 
Здѣсь сосредоточено чрезвычайно много заводовъ, 
и м астерскихъ, изготовляющихъ с.-х. машины.

1) Крупнѣйшимъ изъ заводовъ явл яется  находя- 
щ ійся въ херсонской губ., въ г. Е л и з а в е т г р а д ѣ ,  
заводъ бр. Р . и Т. Элъворти (нынѣ Р . Э. Эльворти), 
основанный въ 1879 г. и начавшій свое дѣло въ 
очень скромныхъ размѣрахъ, но въ настоящ ее 
врем я являю щ ійся у насъ однимъ изъ лучшихъ, 
если не самымъ лучшимъ. Н а этомъ заводѣ про- 
изводятся, главнымъ образомъ, сѣялки, молотилки 
и жнейки, причемъ почти всѣ конструкціи машинъ 
выработаны заводомъ самостоятельно. В ъ 1902 г. 
на заводѣ Эльворти работало почти 1000 человѣкъ 
и, тѣмъ не менѣе, заводъ могъ удовлетворить да- 
леко не всѣ заказы . Во главѣ дѣла стоятъ  англи- 
чане. Заводъ Эльворти имѣетъ превосходно обору- 
дованныя литейныя, механическія, древообдѣлоч- 
ны я и сборочныя м астерскія; имѣется такж е 
Небольша я  котельная, преимущественно для ре- 
монта локомобилей. Особенно разумно поставлена 
организація рабочаго труда, причемъ при выборѣ 
мастеровъ и рабочихъ всегда отдается  преимущ е- 
ство лицамъ, такъ  или иначе связаннымъ съ за- 
водомъ. Издѣлія завода Эльворти составляю тъ 
справедливую гордость русскаго с.-х. машинострое- 
н ія: его сѣялки, жнейки и, отчасти, молотилки 
предпочитаются всѣмъ другимъ, и не только на 
югѣ Россіи, но такж е въ западныхъ, центральныхъ 
и восточныхъ губ. В ъ 1902 г. имъ выпущено около 
1000 молотилокъ и 1500 сѣялокъ. Елизаветградъ, 
вообще, составляетъ довольно крупный машино- 
строительный центръ: здѣсь расположено ещ е нѣ- 
сколько заводовъ — Б у р іа р т а ,  А нто н а  Голъча, 
Ш кловскаго, Яскульскаго и т. д. Почти всѣ эти 
заводы занимаю тся копированіемъ машинъ Эль- 
ворти; заводъ Б ургарта  строитъ, кромѣ того, 
керосиновые двигатели, очень простой конструк- 
ціи. О д е с с а  представляетъ  другой машино- 
строительный центръ въ херсонской губ., гдѣ р ас- 
положено нѣсколько заводовъ, спеціализировав- 
ш ихся на постройкѣ плуговъ. Наиболѣе извѣстиымъ 
изъ нихъ я в л яется  заводъ И вана Гена, по спра- 
ведливости считаю щ агося создателемъ колонист- 
скихъ и новороссійскихъ плуговъ, т ипы которыхъ 
являю тся  въ Россіи  одними изъ наиболѣе распро- 
страненныхъ. Основавъ въ  1854 г. свою м астер- 
скую, И. И. Генъ принялся за изученіе мѣстныхъ 
плуговъ; первымъ изъ построенныхъ имъ плуговъ 
яви л ся  колонистскій, весьма близко напоминав- 
шій мѣстные домодѣльные плуги. Весьма широкій, 
почти плоскій лемехъ, широкій отвалъ, поставлен- 
ный почти подъ прямымъ угломъ къ лемеху, на- 
турально искривленный ясеневый грядиль, пере- 
докъ, состоящій изъ обыкновенныхъ деревянныхъ 
к о л есъ ,-во тъ х ар ак тер н ы я  особенностиэтого плуга, 
который въ 1875 г. послужилъ англійскому заводу 
Рансома, Симса и Дж еффериса образцомъ для ихъ 
знаменитаго плуга марки Н WC съ кривымъ гря- 
дилемъ, что имѣетъ весьма важное значеніе 
при подъемѣ затвердѣлыхъ почвъ; кромѣ того, 
Рансомомъ были сохранены взаимное отношеніе 
ширины и глубины пласта геновскихъ плуговъ 
и способъ регуляцШ глубины. Успѣхъ п луга  N W С 
Рансом а побудилъ другой знаменитый англійскій 
плужный заводъ бр. Говардъ создать новый типъ 
плуга, который былъ выпущенъ подъ названіемъ 
«англо-болгарскаго». Успѣхъ англійскихъ плуговъ 
заставилъ Гена обратить вниманіе на улучшеніе 
своихъ плуговъ, и имъ было выпущено послѣдова- 
тельно нѣсколько тпповъ плуговъ; новѣйшіе коло- 
нистскіе плуги Гена не оставляю тъжелатьлучш аго, 
и спросъ на нихъ громадный. Нѣсколько позднѣе 
И. И . Генъ приступилъ къ постройкѣ прекрасныхъ



многокорпусныхъ плуговъ; въ 1889 г. имъ было 
приступлено къ  производству вѣялокъ, съ 1891 г. 
онъ сталъ производить жнейки и соломорѣзки; 
кромѣ того, въ настоящ ее врем я имъ приготовля- 
ю тся сѣялки и конныя молотилкп по типу Эльворти. 
В ъ  1895 г. заводъ Гена продалъ 10545 плуговъ, въ 
1896 г. 12389, въ 1897 г. 14931 и въ  1898 г. болѣе 
22000; производство жнеекъ (колонистскаго типа) 
достигло въ томъ же году 500 ш тукъ. Нынѣ И . И. 
Гену принадлежатъ трп завода, съ 350 рабочими. 
Другіе одесскіе заводы, изъ которыхъ наиболѣе из- 
вѣстнызаводы Финка(бы вш ійЯ коваГена), Ф. Шеля, 
В иль ельма Гена, И. М . Т иторова, С. Н отовича, 
занимаю тся преимущественно постройкой плу- 
говъ геновскаго типа п буккеровъ. Что к ас а ет ся  
весьма крупнаго завода Беллино-Фендериха, то онъ, 
к ак ъ  мы уже видѣлп, въ 1871 г. значительно со- 
кратилъ свое производство с.-х . орудій и нынѣ за- 
нимается преимущественно постройкой котловъ, 
паровыхъ машинъ и т. д. В ъ городѣ Н и к о л а е в ѣ  
слѣдуетъ отмѣтить заводы бр. Донскихъ и Черно- 
морскаго общества. Заводъ братьевъ А. и Л. Дон- 
скихъ, основанный въ 1881 г., заслужилъ особенную 
извѣстность своими плугами, производство кото- 
рыхъ достигло здѣсь очень крупныхъ размѣровъ. 
Особенной популярностыо пользуются малые но- 
м ера плуговъ бр. Донскихъ (марокъ Ю Р0 , Ю Р1), 
которые копируются не только многими русскими, 
но и иностранными заводами. Заводу бр. Дон- 
скихъ принадлежитъ починъ въ дѣлѣ упрощ енія 
и удешевленія плуговъ колонистскаго типа; малые 
номера ихъ плуговъ по справедливости могутъ 
б ыть названы «крестьянскими» плугами юга Рос- 
сіи. Кромѣ плуговъ, бр. Донскіе производятъ бук- 
к ера  и жнеи-лобогрѣйки. Заводъ Черноморскаю 
общества, главнымъ образомъ занимаю щ ійся про- 
изводствомъ машинъ и издѣлій, не имѣющихъ от- 
ношенія къ сельскому хозяйству, представляетъ 
интересъ по отдѣлу производства локомобилей, ко- 
торые онъ строитъ двухъ типовъ—англійскаго (по 
Рустону) и французскаго (пароходнаго). 2) Въ губ. 
екатеринославской и тавр ической сосредоточено 
чрезвычайно много заведеній для выдѣлки машинъ. 
Однимъ изъ весьма интересныхъ я в л яется  въ ека- 
теринославской губ. районъ х о р т и ц к ій ,  въ кото- 
рый входятъ колонія Х ортица и гор. Александ- 
ровскъ съ уѣздомъ. Наиболѣе извѣстнымъ изъ хор- 
тицкпхъ заводовъ являотся  заводъ Леппа и В аль- 
мана, имѣющій отдѣленіе въ г. Александровскѣ; онъ 
особенно славится производствомъ колонистскихъ 
жнеекъ или лобогрѣе къ, но здѣсь производятся 
такж е извѣстные на всемъ югѣ Россіи молотилки 
и  вѣялки. Кромѣ этого завода, въ Х ортицѣ нахо- 
дится ещ е много другпхъ-Т иссека, Коппа, Гиль- 
дебрандта, Ремпелп и пр. В ъ  А л е к с а н д р о в с к ѣ  
наиболѣе извѣстны заводы Я. И . Бадовскаьо, Мен- 
зиса, Нейфелъда, Головченко, 2-й заводъ Леппа 
и т. д. Общ ая продажа издѣлій всѣхъ заводовъ хор- 
тицкаго  р ай о н а  достигаетъ весьма солидной цпфры 
нѣскольк ихъ милліоновъ руб. 3) Изъ заводовъ т а в -  
рической губ. болѣе извѣстны: въ Бердянскѣ -  за- 
воды Гріевза, М ат іасъ  и др., въ М елитополѣ-за- 
водъ Классена, Ф ранца п Ш редера, въ Нейгальб- 
ш татѣ—Веделя. Наибольшей популярностью поль- 
зуется бердянскій заводъ Дж она Гріевза, просла- 
вивш ійся своими лобогрѣйками. П ріѣхавш и въ 
Россію  въ качествѣ представителя фпрмы Вуда, 
Джонъ Гріевзъ принялся за  постройку жнеекъ съ 
ручнымъ сбрасываніемъ. Дѣло пошло очень удачно 
такъ  какъ  жнейка, которую прозвали «лобогрѣй- 
кой», начала пользоваться большимъ спросомъ и

стала необходимою принадлежностью всѣхъ южно- 
русскихъ хозяйствъ. Въ началѣ 90-хъ годовъ еже- 
годно продавалось болѣе 10 т. жнеекъ производства 
южныхъ механическихъ заводовъ, а  къ концу 
X IX  в. эта циф ра почти удвоилась. Н а  всероссій- 
ской выставкѣ 1896 г. фигурировало 12 лобогрѣекъ 
различныхъ русскихъ заводовъ, а  нынѣ такихъ  за- 
водовъ можно насчитать около 40. В ъ  послѣдніе 
2 - 3  года спросъ на лобогрѣйки, впрочемъ, до- 
вольно замѣтно упалъ, отчасти подъ вліяніемъ силь- 
наго пониженія цѣнъ на ам ериканскія самосбрасы- 
ваю щ ія жнейки, а  отчасти благодаря той неудо- 
влетворенности, которая вызывалась неудобствами, 
связанными съ пользованіемъ лобогрѣйками. За - 
воду Г ріевза прпнадлежатъ такж е попытки строить 
самосбрасы ваю щ ія жнейки, но п ервая  изъ нихъ 
не удалась, и ж нея съ граблями (копія старой 
«Дези» М акъ-К орм ика) не получила распростра- 
ненія. Въ настоящ ее врем я на заводѣ Джона 
Гріевза открыто сталелитейное отдѣленіе, благо- 
даря  которому удалось выпустить жнейки со сталь- 
ными частями. Первоначально появилась стальная 
лобогрѣйка «Ласточка», а  съ 1902 г. заводъ при- 
ступилъ къ  постройкѣ самосбрасываю щ ихъ сталь- 
ныхъ жнеекъ, н а  которы я, судя по имѣющимся 
даннымъ, можно возлагать большія надежды. Дру- 
гіе заводы тав р ической губ. производятъ весьма 
значительное количейтво колонистскихъ жнеекъ, 
рядовы хъ и разбросныхъ сѣялокъ и молотилокъ. 
В есьма серьезнаго вниманія заслуживаетъ произ- 
водство здѣсь сложныхъ конныхъ молотилокъ, 
прочно установивш ееся на многихъ нашихъ заво- 
д а х ъ  екатеринославской, херсонской п таврической 
губ. 4) Въ харъковской губ. однимъ изъ крупнѣй- 
щ пхъ центровъ по торговлѣ с.-х . машинами яв - 
л я ется  г. Х а р ь к о в ъ ;  мѣстное производство ма- 
шинъ х ар ак тер изую тся главнымъ образомъ заво- 
домъ Гельферихъ-Саде. Производство земледѣль- 
ческихъ машинъ на этомъ заводѣ возникло 
на почвѣ комиссіонной продажи иностранныхъ 
машинъ. Н ачавъ  (въ 1876 г.) съ сравнительно 
скромной ремонтной мастерской, покойный М. X . 
Гельферихъ-Саде повелъ дѣло настолько удачно, 
что заводъ его по величинѣ я в л я ется  теперь вто- 
рымъ въ Россіи; дѣло поставлено на немъ превос- 
ходно. Н аходясь съ самаго основанія въ непосред- 
ственной связи съ заводами Клейтона (преимуще- 
ственно съ вѣнскимъ ихъ отдѣленіемъ), заводъ Гель- 
ф ериха-С аде усвоилъ всѣ пріемы этой первокласной 
ф ирмы, и издѣлія его можно считать дѣйствительно 
первокласными. Н а заводѣ работаетъ 640 чело- 
вѣкъ; производятся прекрасны я молотилки, рядо- 
вы я  сѣялки, жнеи-лобогрѣйки и колонистскіе плуги. 
Отдѣлка машинъ щ егольская, нисколько не усту- 
паю щ ая первокласнымъ заграничнымъ издѣліямъ. 
В ъ  1902 г. заводъ выпустилъ: 8000 плуговъ, 6000 
молотилокъ, 1300 приводовъ, 700 боронъ и куль- 
тиваторовъ, 1400 сѣялокъ, 1500 ж атокъ (раньше 
дѣлали до 2000), 300 вѣялокъ, 600 соломорѣзокъ и 
корнерѣзокъ. Во главѣ дѣла стоитъ нынѣ К . Г. 
Б леки . По отношенію комиссіонной продажи ма- 
шинъ фирма Гельфериха-Саде,несомнѣнно,можетъ 
быть признана одной изъ первыхъ, если не первой 
въ  Россіи. Располагая многочисленными отдѣленія- 
м и,  о н а  имѣла возможность поставить дѣло навесьм а 
широкую ногу; съ другой стороны, строго обдуман- 
ный выборъ машинъ установилъ особенно солид- 
ную репутацію этой фирмы. Кромѣ послѣдней, въ 
Х арьковѣ продолжаютъ сущ ествовать заводы К . А. 
Т репке (съ 1860 г.) и Э. И . Мельгозе (съ 1874 г.). Въ 
г. С у м а х ъ  установплось производство вѣялокъ  и



сортировокъ. Здѣсь извѣстный русскій изобрѣта- 
тель Ф. И . Вараксинъ основалъ въ 1882 г. мастер- 
скую для постройки вѣялокъ и сортировокъ. Осо- 
бенной извѣстностью пользовались его сортировки, 
послужившія образцомъ для безчисленнаго количе- 
ства  подражаній и сослужившія добрую службу въ 
дѣлѣ улучшенія русскихъ хлѣбовъ. В послѣдствіи 
имъ же были конструированы извѣстныя вѣялки 
«Успѣхъ» и «Привилегія». В ъ  н асто ящее врем я 
дѣло ведется  сыномъ изобрѣтателя, И . Ф. В аракси- 
нымъ (братья же его основали собственную м астер- 
скую въ  г. Бахмутѣ, екатеринославской губ.). Въ 
той же харьковской губ. распространено ещ е ку- 
старное производство с.-х . машинъ, центромъ кото- 
раго я в л я ет ся  слобода Б ѣ л о в о д с к ъ  (старобѣль- 
скаго у.), гдѣ выдѣлываются желѣзные плуги, бук- 
керы, сѣялки и просорушки. Годовое производство 
нлуговъ в ъ  старобѣльскомъ у. достигаетъ нынѣ 4000 
ш тукъ; сѣялки  и просорушки выдѣлываются преи- 
мущественно въ купянскомъ у., а  сѣялки -  въ 
зміевскомъ и изюмскомъ уу. 5) Б ъ  губ. полтавской 
и подолъской производство земледѣльческихъ ма- 
ш инъ слабо развито, и имѣется лишь нѣсколько за- 
водовъ второстепеннаго значенія. Кустарное про- 
изводство тоже развито очень слабо. нѣсколько бо- 
лѣе лишь въ золотоношскомъ у. 6) В ъ  донской обл. 
главный центръ торговли земледѣльческими ору- 
д ія м и - Р о с т о в ъ  н а  Д о н у , гдѣ имѣется громадное 
количество складовъ с.-х . машинъ. И зъ заводовъ, 
производящ ихъ земледѣльческія машины, важнѣй- 
шими являю тся заводъ общ ества «А ксай» (бывшій 
В . М . Григорьева), производящій преимущественно 
плуги, многолемешные и колонистскіе, и обслу- 
живаю щ ій ими весь Донской и Волжскій районы. 
Производство плуговъ на этомъ заводѣ поставлено 
на вполнѣ твердую ногу, тѣмъ болѣе, что на спросъ 
ж аловаться нельзя: требованіе на плуги громадное. 
Ежегодное производство — свыше 25.000 плуговъ. 
7) В ъ кіевской губ. слѣдуетъ отмѣтить довольно 
прочно установивш ееся производство рядовы хъ 
сѣялокъ (преимущественно свокловичныхъ), имѣв- 
ш ее начало въ м астерскихъ графовъ Бобринскихъ 
въ Смѣлѣ и установивш ееся затѣмъ на заводѣ В ла- 
дислава Менцеля, основавшаго въ 1849 г. заводъ на 
арендованной у граф а Браницкаго землѣ. Изъ издѣ- 
лій М енцеля молотилки, сѣялки и даже рядовы я 
сѣялки  для хлѣбовъ имѣютъ лишь мѣстное значе- 
ніе, но свекловичныя сѣялки и отчасти запашники- 
рыхлители извѣстны чуть не каждому русскому 
хозяпну. Свекловичныя сѣялки М енцеля, не имѣ- 
ю щ ія въ сущвости никакихъ особенныхъ до- 
стоинствъ и далеко уступаю щ ія многимъ копіямъ, 
тѣмъ не менѣе пользуются у насъ очень большимъ 
спросомъ; можетъ быть, это происходитъ въ силу 
однѣхъ только традицій. В ъ послѣднее время, впро- 
чемъ, стали усиленно требовать свекловичныя 
сѣялки завода Эльворти, построенныя по менце- 
левскому типу. Сравнительно недавно откры лся въ 
К іевѣ спеціальный заводъ сѣялокъ Ф илъверта и 
Дѣдина., занимаю щ ійся постройкой рядовы хъ сѣя- 
локъ какъ  для хлѣбовъ, такъ  и преимущественно 
для свекловицы (между прочимъ-комбинирован- 
ныхъ съ распредѣлителями удобреній).

В ъ  общемъ, производство южнаго района вполнѣ 
удовлетворяетъ спросу на плуги (за исключеніемъ 
культурныхъ и районныхъ) и другія пахотныя ору- 
д ія , на сѣялки (какъ  разбросныя, такъ  и рядовыя), 
жнейки (съ ручнымъ сбрасываніемъ, а  отчасти са- 
мосбрасываю щ ія), приводы, молотилки, вѣялки и 
пр. Производство многихъ изъ этихъ машинъ, осо- 
бенно же сѣялокъ и молотилокъ, достигло здѣсь

столь крупныхъ размѣровъ, что удовлетворяетъ 
нуждамъ не только своихъ губерній, но и многихъ 
другихъ, к ак ъ  въ европ. Россіи , такъ  и въ Сибири. 
Спросъ на иностранныя машины ограничивается 
паровыми молотильными гарнитурами и машинами 
для уборки урожаевъ, т. е. самосбрасывающими 
жнейками, сѣнокосилками, сноповязалками и кон- 
ными граблями. В ъ отношеніи же самосбрасываю- 
щ ихъ жнеекъ замѣчается явное тяготѣніе къ 
жнейкамъ русскаго производства, хотя  пока ихъ 
изготовляютъ только два завода.

Сельско-хозяйственное машиностроеніе запад- 
наго района, охватываю щ аго губ. привислянскія, 
прибалтійскія и сѣверо-западныя, не носитъ того 
однообразнаго характера, которымъ отличаю тся 
южные заводы. В ъ губ. привислянскихъ довольно 
сильно развито производство плуговъ, и не только 
на болѣе крупныхъ механическихъ заведеніяхъ, 
но и въ болѣе мелкихъ м астерскихъ и кузницахъ. 
Здѣсь идутъ преимущественно весьма характер- 
ные Вржесинскіе и П улавскіе плуги, плуги типа 
Ц иховскаго, Сухени, люблинскіе, плуги Ошмянца и 
т. д. Болѣе крупные заводы сосредоточены въ В ар- 
ш авѣ, въ Люблинѣ, въ Влоцлавскѣ, въ петроков- 
ской, радомской и плоцкой губ. Производство зем- 
ледѣльческихъ машинъ въ  В а р ш а в ѣ  нынѣ зна- 
чительно упало; выдѣлка плуговъ въ нѣсколь- 
кихъ  мелкихъ м астерскихъ, только-что нарождаю- 
щ ееся  производство двухлемешниковъ на заводахъ 
Гантке, остатки завода Лильпопа, вотъ все, что 
есть въ В арш авѣ по части с.-х. машиностроенія. 
В ъ Л ю б л и н ѣ  находимъ два довольно крупныхъ 
завода—Мечислава Волъскаго и В ацлава  М орица. 
Первый изъ нихъ, основанный въ 1885 г., я в л яется  
однимъ изъ лучшихъ и наиболѣе добросовѣстныхъ 
русскихъ заводовъ, съ издѣліями котораго русскіе 
хозяева  имѣли возможность подробно познако- 
м иться на всероссійской выставкѣ 1896 г. Ч рез- 
вычайно удачный и строгій выборъ типовъ, отлич- 
ны я литье и ковка, вы сокая добросовѣстность въ 
сборкѣ машинъ, въ подготовкѣ лѣсныхъ матеріа- 
ловъ и т. д. много говорятъ въ пользу этого завода; 
особеннаго вниманія заслуживаютъ приводы, слож- 
ныя и полусложныя молотилки завода Вольскаго. 
Изъ издѣлій завода М орица (прежде М орица и 
Кречм ера, существующаго съ 1850 г.), въ боль- 
шинствѣ случаевъ повторяющихъ типы Больскаго, 
заслуживаютъ вниманія копіи нильсеновскихъ и 
деневскихъ сѣялокъ для удобреній; спросъ на та- 
к ія  сѣялки растетъ въ Россіи съ каждымъ годомъ. 
В ъ г. В л о ц л а в с к ѣ  сущ ествуетъ нѣсколько заво- 
довъ земледѣльческихъ машинъ, изъ которыхъ за- 
служиваетъ вниманія заводъ М изама, снабжающій 
своими недорогими издѣліями (особенно же соломо- 
рѣзками) многіе земскіе склады центральной Рос- 
сіи. Кромѣ того, здѣсь утвердилось производство 
металлическихъ тканей для вѣялокъ, сортировокъ, 
зерносушилокъ и т. д. Полнаго вниманія заслужи- 
ваетъ  производство двухлемешныхъ плуговъ по 
типу Венцкаго въ  заведеніи г. Завадскаю въ м. 
К л и м о н т о в ѣ  (радомской губ.). П роизводство плу- 
говъ Венцкаго, установивш ееся въ послѣднее врем я 
на нѣкоторыхъ заводахъ Ц арства Польскаго (напр., 
у ЗаваДскаго, Гантке, Вольскаго, граф а П лятера 
и т. д.), подаетъ надежду, что спросъ на эти плуги, 
размѣры котораго въ  Западномъ краѣ  и въ Ц ар- 
ствѣ П ольскомъ очень велики, въ скоромъ времени 
будетъ удовлетворяться издѣліями отечественнаго 
производства. Необходимо отмѣтить производство 
локомобилей в ъ  г. К о н и н ѣ  (калишской губ.), уста- 
новивш ееся на заводѣ Раймонда, и керосиновыхъ



двигателей на спеціальной фабрикѣ Раймонда 
М ахчинскаю  въ В арш авѣ. Двигатели послѣдняго 
завода, многократно фигурировавшіе на послѣд- 
нихъ вы ставкахъ, должны быть признаны весьма 
удачными и вполнѣ пригодными для примѣненія 
въ  области сельскаго хозяйства. Мелкими заво- 
дами и мастерскими Ц арство Польское весьма бо- 
гато, и при тѣхъ ископаемыхъ богатствахъ, кото- 
рыми располагаетъ этотъ край , можно только по- 
желать дальнѣйшаго расш иренія тамъ производ- 
ства земледѣльческихъ машинъ. В ъ  послѣднее 
врем я, подъ вліяніемъ бойкота нѣмецкихъ произ- 
веденій, многіе желѣзодѣлательные заводы к р ая  
(напр., Гута Б анкова, Гантке, Ближинскій) при- 
ступили къ  выдѣлкѣ земледѣльческихъ машинъ.
2) В ъ  губ. ковенской, гродненской и виленской с.-х. 
машиностроеніе сосредоточено въ Ковнѣ, Ш ав- 
л яхъ , Бѣлостокѣ и отчасти въ  Вильнѣ. Здѣсь 
производство носитъ довольно своеобразный ха- 
рактеръ  и по выбору изготовляемыхъ машинъ мо- 
жетъ имѣть только мѣстное значеніе. Наиболѣе 
крупнымъ и хорошо оборудованымъ изъ мѣстныхъ 
заводовъ можно считать заводъ А. А . Вечерека въ 
Б ѣ л о с т о к ѣ .  Х ар актер н ая  особенность всѣхъ за- 
водовъ к р ая , изготовляющихъ земледѣльческія ма- 
шины, та, что всѣ они слабо спеціализированы и 
могутъ быть названы скорѣе механическими, такъ 
к ак ъ  изготовляютъ всевозможныя машины и издѣ- 
л ія , почти не имѣющія отношенія къ  сельскому хо- 
зяйству. Полнаго вниманія заслуживаетъ произ- 
водство косъ, прекрасно поставленное на Вилей- 
скомъ заводѣ (ст. Вилейка). Кустарное производ- 
ство, находящ ееся, главнымъ образомъ, въ рукахъ 
евреевъ, развито отчасти въ виленской и нѣ- 
сколько болѣе въ минской и витебской губ. В ъ Ви- 
тебскѣ и Двинскѣ широко развито приготовленіе 
крестьянскихъ плуговъ, преимущественно типа 
Ш варцгоф а и рязанскаго. 3) В ъ могилевской и смо- 
ленской губ. крупное с.-х. машиностроеніе весьма 
слабо, но зато кустарное производство въ смолен- 
ской губ. весьма значительно. Здѣсь особенно при- 
вилось производство плуговъ.Центромъ плугострое- 
н ія  являю тся с ы ч е в с к ій  и г ж а т с к ій  уу., гдѣ 
строятся  крестьянскіе плуги рязанскаго и швед- 
скаго типовъ и, кромѣ того, дѣлается много плуговъ 
Ш варцгоф а. Ежегодное производство плуговъ до- 
стигаетъ  здѣсь 20.000 ш тукъ въ годъ;къ сожалѣнію, 
кустарный характеръ  производства  съ каждымъ 
годомъ утрачивается, и мелкія м астерскія перехо- 
дятъ  въ промышленныя заведенія. Кромѣ плуговъ, 
въ смоленской губ. производятся такж е бороны, 
льномялки и вѣялки. В ъ  губ. могилевской слѣ- 
дуетъ отмѣтить горецкiй казенный заводъ, произ- 
водящ ій преимущественно плуги (колонистскаго и 
новороссійскаго типовъ и двухлемешные для юга 
и востока Россіи и  к р естьян ск іе -д л я  мѣстнаго 
потребленія). 4)  П рибалтійскія  губ. довольно богаты 
заводами с.-х. машинъ, большинство которыхъ, 
впрочемъ, удовлетворяетъ лишь нуждамъ мѣстнаго 
населенія; болѣе крупные заводы, вывозящ іе еже- 
годно много издѣлій за  предѣлы к р а я , сосредото- 
чены въ г. Р и г ѣ .  Здѣсь прежде всего надо отмѣ- 
тить твердо уставивш ееся производство дешевыхъ 
вѣялокъ и сортировокъ, которыми Ри га  снабжаетъ 
чуть не всю Россію , преимущественно же централь- 
ны я и западныя губ. Болѣе извѣстными являю тся 
заведенія К оха, Генриха Ауля, Гольдбека. Изъ 
крупныхъ заводовъ, занимаю щ ихся постройкой 
болѣе разнообразныхъ с.-х . машинъ, отмѣтимъ за- 
водъ бывш. Фелъзера, издѣлія котораго довольно 
хорошо извѣствы русскимъ хозяевамъ. Заводъ рас-

полагаетъ крупными средствами, но наибольшее 
вниманіе, повидимому, удѣляетъ производству 
различныхъ станковъ, паровыхъ машинъ и т. д. 
Риж скій  заводъ У. Ф. Ш варцгоф а заслужилъ ши- 
рокую извѣстность, к ак ъ  первый принявш ійся у 
насъ за  постройку крестьянскихъ  дешевыхъ плу- 
говъ; плуги его пользуются въ Россіи всеобщей 
извѣстностью, и крестьянское населеніе всего сѣ- 
веро-западнаго к р а я , да и многихъ другихъ губер- 
ній, не разъ помянетъ Ш варцгоф а добрымъ сло- 
вомъ за  его плуги. Заводы Ш тр и к а , Лепига , Ф ауре, 
Ш т р у п а , барона Розена, бр. В итекопф ъ являю тся  
представителями прибалтійскаго с.-х . машино- 
строенія;особенно важнаго значенія они не имѣютъ. 
больш аго вниманія заслуж иваетъ прочно устано- 
вивш ееся здѣсь производство куколеотборниковъ 
и машинъ для очистки льняного сѣмени; въ боль- 
шихъ размѣрахъ это дѣло поставлено на заводѣ 
Ш улъте въ Либавѣ, снабжающемъ своими маш и- 
нами всю Россію . Производство керосиновыхъ 
двигателей установилось на заводѣ Р и х а р д а  Поле 
въ Ригѣ (двигатели системы Каблицъ). Кромѣ того, 
достойно вниманія установивш ееся въ Ригѣ  про- 
изводство плужныхъ частей (Рюквардъ-В а гнеръ), 
ковкаго чугуна, стального литья и проволочныхъ 
тканей.

И такъ , производство с.-х. машинъ въ  западныхъ 
губ. Европ. Россіи  далеко не носитъ того однооб- 
разнаго х арактера , каким ъ отличаю тся южные 
заводы; съ другой стороны, производство здѣсь ве- 
дется въ значительно меньшемъ масштабѣ. Мѣстное 
населеніе ещ е не освободилось отъ необходимости 
пріобрѣтать иностранныя машины, и  можно только 
вы сказать пожеланіе, чтобы мѣстное с .-х . маш и- 
ностроеніе шло быстрыми шагами впередъ съ цѣлью 
полнаго вытѣсненія иностранныхъ машинъ, по 
крайней мѣрѣ, тѣхъ типовъ, производство кото- 
ры хъ доступно силамъ русскихъ заводовъ.

Производство земледѣльческихъ машинъ и  ору- 
дій въ центральны х ъ  и сѣверны хъ губ. Р о сс іи но- 
ситъ ещ е болѣе неопредѣленный характеръ , и
только кустарное производство стоитъ здѣсь н а  бо- 
лѣе твердыхъ устояхъ. 1) Крупнѣйшимъ изъ всѣ хъ  
заводовъ централъной Россіи я в л я е т с я  м о с к о в -  
скій  заводъ Э. Л и т а р т а  и К ° ,  начало которому 
было положено, какъ  мы уже видѣли, въ 1830 г. 
бр. Бутенопъ. Производство этого завода, весьма 
развообразное, должно быть отнесено къ  числу 
очень крупныхъ. Н а  заводѣ работаетъ 3 5 0 -4 0 0  
человѣкъ; овъ имѣетъ прекрасно оборудованныя 
деревообдѣлочныя, м еханическія и сборочныя ма- 
стерскія, но кузнечное дѣло поставлено слабо (срав- 
нительно съ размѣрами завода), а  литейной вовсе 
не имѣется. Эти аномалiи исключительно обуслов- 
ливаю тся крайне неудобнымъ положеніемъ завода, 
расположеннаго въ  одной изъ самы хъ людныхъ 
мѣстностей М осквы. Выборъ машинъ, производи- 
мый заводомъ, довольно неопредѣленный, чтò объяс- 
няется  отчасти общей неопредѣленностью мѣст- 
наго спроса, отчасти же малой спеціализаціей и 
разбросанностыо производства. Наиболѣе сл авятся  
конныя молотилки Л ипгарта и отчасти его кре- 
стьянскіе плуги. Другимъ крупнымъ заводомъ 
я в л я ется  заводъ Р я за нскаю товарищ ества въ Р я -  
з а н и ,  организованный знаменптымъ строителемъ 
плуговъ А . Г . Павловымъ и получившій особен- 
ную популярность, благодаря производству кре- 
стьявскихъ  плуговъ, которыхъ прежде расходова- 
лось до 12.000 ежегодно; въ настоящ ее врем я ори- 
гинальнымъ рязанским ъ плугамъ предпочитаются 
другіе (въ особенности Липгарта), и заводъ прихо-



дитъ въ  упадокъ. Третьимъ по величинѣ заводомъ 
центральнаго района можетъ быть поставленъ за- 
водъ бывшаго чентралъна го россійскаго т о в а р и ще- 
с т в а - в ъ  Т у л ѣ , принадлежащій анонимному бель- 
гійскому общ еству («Тульскія м астерскія»). П ро- 
изводство земледѣльческихъ машинъ на этомъ за - 
водѣ, основанномъ Дмитріевымъ-Байцуровымъ и 
Гиленшмидтомъ, было поставлено на довольно ши- 
рокую ногу, и между прочимъ здѣсь было предпри- 
нято производство сѣнокосилокъ и жатвенныхъ 
машинъ, для чего была организована выдѣлка ков- 
каго  чугуна. Нынѣ земледѣльческія машины на 
этомъ заводѣ играю тъ второстепенное значеніе, и 
онъ заним ается  преимущественно выдѣлкой стан- 
ковъ для обработки металловъ; производство сѣно- 
косилокъ уже совсѣмъ прекращ ено, постройка же 
жатвенныхъ машинъ продолжается. Послѣ откры- 
т ія  сталелитейнаго отдѣленія, жатвенны я  машины 
стали вы пускаться со стальными частями; до- 
вольно удовлетворительно поставлено на заводѣ 
производство плуговъ, весьма распространенныхъ 
въ тульской губ., и онъ же выпустилъ первые рус- 
скіе многолемешники со стальными литыми стой- 
кам и. Изъ другихъ представителей болѣе крупнаго 
маш иностроенія въ центральныхъ и сѣверныхъ губ. 
назовемъ: въ О р л ѣ -за в о д ъ  И . Л. Мещерина, счи- 
тавш ійся когда-то довольно крупнымъ, но въ на- 
стоящ ее врем я далеко отставш ій отъ другихъ (наи- 
болѣе извѣстны М ещ еринскія молотилки и вѣялки),
и  въ т у л ь с к о й  губ. небольшіе заводы А . М . Теп- 
лякова съ сыновьями (крапивенскаго у.) и Голо- 
вина (ст. Лаптево, московско-курской ж. д.). Заведе- 
ніе Т еплякова, носящ ее до спхъ поръ полукустар- 
ный характеръ , болѣе извѣстно по своимъ моло- 
тилкамъ, вѣялкам ъ, просорушкамъ и ш асталкамъ, 
а «Головинскіе» двухлемешники работаютъ во 
многихъ м ѣстностяхъ Россіи . Х отя безрычажные 
двухлемешники, пущенные въ  ходъ Головинымъ, и 
не представляю тъ собою вполнѣ совершеннаго ору- 
д ія , но, тѣмъ не менѣе, значеніе ихъ, какъ  орудія 
переходнаго типа, чрезвычайно велико. Заводъ 
В . Г . С толля въ В о р о н е ж ѣ  я в л я ет ся  однимъ изъ 
наиболѣе характерны хъ примѣровъ крупной спе- 
ціализаціи производства: онъ почти исключительно 
заним ается выдѣлкой плуговъ (особенно же мно- 
големешниковъ) и  въ этомъ дѣлѣ достигъ солид- 
ныхъ успѣховъ-С толлевскіе плуги въ большомъ 
спросѣ не только на востокѣ Россіи , но и въ  Си- 
бири. В ъ  губ. курской, тамбовской, пензенской, 
владимірской и костромской заводовъ с.-х. машинъ, 
имѣющихъ болѣе или менѣе важное значеніе, нѣтъ. 
Очень мало ихъ в ъ  губ. новгородской, тверской и ка- 
лужской; въ  первой можно указать, впрочемъ, до- 
вольно хорошій заводъ М илю тина, въ  Череповцѣ, 
а  въ  т в е р с к о й -А . А. Губченко, въ Т вери. Вообще, 
производство земледѣльческихъ машинъ здѣсь по- 
ставлено довольно слабо, и недостатокъ предложе- 
н ія  покры вается привозомъ изъ южныхъ и запад- 
ныхъ губ., а  отчасти иностранными машинами, ко- 
торы я засѣли здѣсь довольно крѣпко. Производ- 
ство локомобнлей поставлено прочно и  подаетъ 
большія  надежды на Коломенскомъ машинострои- 
тельномъ заводѣ, московской губ., и на Малъцев- 
скихъ заводахъ, орловской губ. Особенно удачнымп 
можно считать коломенскіе локомобили, которые 
пользуются большой извѣстностью и пріобрѣтаются 
наравнѣ съ англійскими и  нѣмецкими. Новые 
М альцевскіе локомобили нѣсколько грубоваты, но, 
по сравнительной дешевизнѣ и простотѣ устрой- 
ства, заслуживаю тъ вниманія. Производство керо- 
синовыхъ двигателей въ районѣ распространено

довольно широко, и можно назвать довольно много 
заводовъ, занимающ их ся  ихъ приготовленіемъ; 
таковы заводы Липга р т а ,  Бромлея и  Л и ста , въ 
М осквѣ, Яковлева, Лесснера и Нобеля, въ П етер- 
бургѣ, М альцевскіе заводы и т. д. Впрочемъ, 
только немногіе изъ этихъ двигателей приспособ- 
лены для с.-х. нуждъ, и наиболѣе пригодными можно 
считать издѣлія Липгарта, Нобеля и Яковлева. 
Производство керосиновыхъ двигателей установи- 
лось вполнѣ прочно, причемъ многіе заводы строятъ 
двигатели оригинальной, приспособленной къ  рус- 
скимъ условіямъ, конструкціи. Наиболѣе распро- 
странены въ сельскомъ хозяйствѣ двигатели Лип- 
гарта. В ъ г. П е т е р б у р г ѣ  с.-х. машиностроеніе 
проявляется  очень слабо; наибольшаго вниманія 
заслуживаетъ производство зерносушилокъ ориги- 
нальной конструкціи на заводахъ Аккермана и 
Д ю тиля и производство сѣнныхъ прессовъ на за- 
водѣ послѣдняго.

Что к асается  к у с т а р н а г о  производства с.-х . 
машинъ въ разбираемомъ районѣ, то особенные 
успѣхи оказало оно въ  костромской, владимірской, 
московской, рязанской и тверской губ. В ъ  костром- 
ской губ. наибольшей дѣятельностью отличаются 
острецовская волость (нерехотскаго у.) и нѣсколько 
волостей кпнешемскаго у. п рои зводство, впрочемъ, 
здѣсь довольно грубое: косули, деревянныя бо- 
роны, серпы и въ очень небольшомъ количествѣ 
молотилки и льномялки-вотъ и всѣ предметы про- 
изводства костромскихъ кустарей. Во владимір- 
ской губ., гдѣ земледѣліе уже почти потеряло зна- 
ченіе главнаго зан ят ія  сельскаго населенія, кре- 
стьяне обращаютъ сравнительно мало вниманія на 
выборъ орудій, и потому кустари занимаю тся почти 
исключительно производствомъ простѣйшихъ ору- 
дій—самолетовъ, сохъ, деревянныхъ боронъ и т. д. В ъ  
судогодскомъ уѣздѣ, преимущественно въ авдотьин- 
ской волости, широко развито производство серповъ, 
основанное,впрочемъ,на болѣекапиталистическихъ 
началахъ. Кустарное производство московской губ. 
характеризуется, главнымъ образомъ, производ- 
ствомъ крестьянскихъ плуговъ, которые идутъ осо- 
бенно ходко въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ шпроко 
развито пользованіе ими, т. е. преимущественно 
въ волоколамскомъ у. (здѣсь количество плуговъ 
достигало въ 1895 г. свыше 14 тыс. ш тукъ, т. е. 
99 ,4%  къ общему числу дворовъ). И зготовляю тся 
преимущественно плуги по образцу «С» рязан- 
скаго товарищ ества и  А А Р  Л ипгарта, бороны 
съ желѣзными зубьями, вѣялки-сортировки Ле- 
нига. По даннымъ 1898 г., въ московской губ. ра - 
ботаетъ 17 кустарныхъ плужныхъ м астерскихъ, 
изготовившихъ около 1500 плуговъ, вѣялокъ же 
производится 1 0 0 -1 2 0  въ годъ. Кромѣ волоко- 
ламскаго у., кустарное производство захватило 
такж е клинскій и московскій уу., въ другихъ же 
мѣстностяхъ оно сравнительно мало развито. Р я - 
занская губ. издавна славится кустарнымъ произ- 
водствомъ молотилокъ, пользующихся огромнымъ 
распространеніемъ въ Россіи. Производство со- 
средоточено въ  с а п о ж к о в с к о м ъ  у., преимуще- 
ственно въ сс. Канинѣ, Чучковѣ, Сапожкѣ, Мень- 
шихъ М ож арахъ, въ Новокрасной Слободѣ и Смы- 
ковѣ. М ногія м астерскія (напр., Ерм акова, К о- 
пѣйкина, Новодержкина, Е . А. Крымова, К азакова 
и т. д.) оборудованы здѣсь настолько полно, что 
имѣютъ видъ небольшихъ заводовъ; большинство 
ихъ основано въ 70-хъ годахъ X IX  в. Въ среднемъ, 
сапож ковскіе мастера изготовляютъ въ годъ до 
600 молотплокъ; кромѣ того, вы пускается значи- 
тельное количество вѣялокъ, соломотрясовъ, про-



сорушекъ и т. д. Молотилки изготовляю тся отчасти 
по извѣстному «рязанскому» или «смыковскому» 
типу (приводы этихъ молотилокъ построены по ста- 
рому англіЯскому т ипу Баррета), отчасти же по но- 
вѣйшимъ моделямъ Липгарта. Гарнитуры конныхъ 
молотилокъ расцѣниваю тся чрезвычайно дешево: 
лучш ія «смыковки» продаются по 120 р., а  4-кон- 
ны я косящ аты я по 1 5 0 -1 7 0  р. В ъ  т верской губ. 
довольно широко развито производство плуговъ 
рязанскаго типа, а  отчасти косуль и льномялокъ.

Производство с.-х . машинъ въ волжскомъ и во- 
сточномъ районахъ стоитъ пока ещ е довольно слабо. 
В ъ  губ. пермской и вятской сильно развито, правда, 
кустарное производство земледѣльческихъ орудій, 
но крупные заводы попадаются рѣдко; изъ нихъ въ 
вятской губ., недалеко отъ пристани Галева, на 
р. Камѣ, расположенъ воткиискій казенный заводъ, 
производство с.-х. магаинъ н а  которомъ начато по 
иниціативѣ покойнаго В. В. Ч ерняева въ 1887 г. 
В ъ  пе рвые 5 лѣтъ заводъ изготовилъ и продалъ 
до 9000 многокорпусныхъ и до 7000 простыхъ 
плуговъ, на сумму 400 т. р. Дѣло постройки плу- 
говъ на этомъ заводѣ переживало нѣсколько пери- 
петій. Нынѣ воткинскія орудія пользуются очень 
большимъ спросомъ во всемъ волжскомъ районѣ и 
въ  Сибири; размѣръ производства достигаетъ 4 0 0 -  
500 т. р. въ годъ. В ъ  К а з а н и  слѣдуетъ отмѣтить 
заводъ М . Я. Р а м а , основанный при его складѣ 
земледѣльческихъ машинъ, въ С и м б и р с к ѣ  — за- 
водъ Андреева (одинъ изъ старѣйшихъ въ Россіи), 
въ Ч е л я б и н с к ѣ —отдѣленіе завода С толля, зани- 
маю щ ееся исключительно постройкою плуговъ для 
Сибири. Н е обходимо отмѣтить производство косъ, 
широко поставленное на артинскомъ заводѣ, зла- 
тоустовскаго округа. В ъ Самарѣ, въ Симбирскѣ, 
въ  Сызрани главную роль въ продажѣ машинъ 
играю тъ земства, причемъ въ с а м а р с к о й  губ. 
соверш аю тся милліонные обороты; къ  сожалѣ- 
нію, земскіе склады торгуютъ у насъ преиму- 
щественно заграничными машинами, отдавая имъ 
предпочтеніе исключительно въ силу тѣхъ удобствъ, 
которы я связаны  съ выпиской и пріобрѣтоніемъ 
послѣднихъ. Иностранные заводы въ высшей сте- 
пени подвижны, энергичны, располагаю тъ круп- 
ными капиталами и предлагаютъ свои издѣлія на 
выгодныхъ условіяхъ; русскіе же заводы, наобо- 
ротъ, малоподвижны, вступаютъ въ соглашевіе до- 
вольно неохотно и часто затрудняютъ условія от- 
пуска машинъ и орудій. Такимъ образомъ, то об- 
стоятельство, что земскіе склады переполнены ино- 
странными м а ш инами, ни въ какомъ случаѣ не 
слѣдуетъ истолковывать въ томъ смыслѣ, что со- 
временныя иностранныя издѣлія стоятъ  много 
выше русскихъ. Было бы в ъ  высшей степенп жела- 
тельно, чтобы, съ одной стороны, русскіе машино- 
строители облегчили сношенія съ земствами и  уста- 
новили возможно льготныя условія к р едита, а  зем- 
стьа, съ своой стороны, сдѣлали бы все возможвое 
для расш иренія сбыта машинъ отечественнаго 
производства.

Намъ остается указать на поразительные 
успѣхи, какихъ  достигло к у с т а р ное машинострое- 
ніе въ пермской и вятской  губ. По даннымъ 
министерства земледѣлія, въ пермской губ. имѣ- 
лось около 200 кустарныхъ м астерскихъ, общее 
же число кузнецовъ, занимаю щихся выдѣлкой 
земледѣльческихъ машинъ, и такъ  называемыхъ 
«сохоладовъ» достигаетъ 2000 человѣкъ. Центромъ 
производства служитъ саранинскій заводъ (крас- 
ноуфимскаго у.), гдѣ имѣется 28 мастерскпхъ; 
кромѣ того, недалеко отъ Сараны, въ артинскомъ

заводѣ, насчиты вается болѣе 20 кустарны хъ м а- 
стерскихъ. С троятся здѣсь 2—4-конныя моло- 
тилки съ приводами, куколеотборники, вѣялки- 
сортировки, плуги, кураш имки и сабаны. Конные 
приводы саранинскаго типа  имѣютъ чрезвычайно 
характерное устройство и распространены далеко 
за  предѣлами губерніи. То же можно сказать отно- 
сительно вѣялокъ съ поперечнымъ качаніемъ, ко- 
торыя идутъ въ  очень большомъ количествѣ въ 
централъныя и приволж скія губ. В ѣялки отлича- 
ю тся чрезвычайио большой шириной, что обуслов- 
ливаетъ громадную производительность ихъ при 
чрезвычайно низкой цѣнѣ. Куколеотборники выдѣ- 
лы ваю тся по типу Гейда; продаются они по 5 0 -  
65 р . Въ красноуфимскомъ у. ежегодно изготов- 
л яется  около 700 молотильныхъ гарнитуръ, до 
4000 плуговъ, сабановъ и кураш имокъ, до 50 ку- 
колеотборниковъ и 6—7 ты сячъ серцовъ. Въ осин- 
скомъ у. производится въ годъ до 4000 кураш и- 
мокъ и до 200 вѣялокъ. Довольно широко постав- 
лено производство молотилокъ въ очерскомъ за- 
водѣ, оханскаго у. Года 2 тому назадъ общее про- 
изводство пермскихъ кустарей составляло еж е- 
годно до 1200 молотильныхъ гарнитуръ, до 600 
вѣялокъ, до 24000 плуговъ, сабановъ и кураш и- 
мокъ. Б ъ  вятской губ. кустарное производство 
имѣетъ наибольшее распространеніе въ уу. мама- 
дышскомъ, вятском ъ, яранском ъ и котельниче- 
скомъ. Общео количество кустарей, по даннымъ 
подворныхъ переписей вятскаго земства, достигало 
3000 чел. Выдѣлка вѣялокъ, ковка серповъ, по- 
стройка боронъ, сохъ, косуль, черкушъ, — вотъ 
главныя зан ят ія  вятскихъ  кустарой; кромѣ того, 
строятся  куколеотборники (яранскій у.) и моло- 
тилки. Во всей губерніи производствомъ вѣялокъ 
занято до 150 кустарны хъ м астерскихъ. п р о и з - 
водствомъ плуговъ, серповъ, сабановъ, чеганди- 
нокъ и сохъ занято до 120 м астерскихъ. Количе- 
ство косъ, сбываемыхъ е жедне вно изъ вятскаго у., 
достигаетъ 20000. В ятск іе кустари, какъ  и перм- 
скіе, находятся въ особе нно благопріятныхъ усло- 
в іяхъ  по отношенію къ сбыту с.-х. машинъ и пріо- 
брѣтенію сырыхъ матеріаловъ и образцовъ; здѣсь 
земства сдѣлали все, что отъ нихъ зависѣло, на 
пользу кустаря, и стремленія ихъ увѣнчались 
исключительнымъ успѣхомъ.

К р атк ая  исторія русскаго с.-х. машинострое- 
н ія  доказала намъ его жизнеспособность, а  несом- 
нѣнные и крупные современные успѣхи его даютъ 
надежду на скорое и полное торжество русскихъ 
плуговъ, сѣялокъ, молотилокъ, вѣялокъ, сортиро- 
вокъ и, можетъ быть, — жатвенныхъ машинъ, на 
русскихъ нивахъ и въ усадьбахъ. Можно предполо- 
жить, что нынѣ русское с.-х . машиностроеніе на- 
ходится въ почти нормальныхъ условіяхъ и , во 
всяком ъ случаѣ, зиждется  на болѣе правильныхъ 
основахъ, чѣмъ то было р ан ьше, когда заводы то 
собирали огромные барыши, то, наоборотъ, при- 
ходили къ  разоренію . О стается только поже- 
лать, чтобы цѣны на металлическое сырье или 
шли къ  дальнѣйшему пониженію, нли, по крайней 
мѣрѣ, оставались на современномъ своемъ уровнѣ. 
Крупнымъ пробѣломъ русскаго с.-х . машино- 
строенія я в л я ет ся  лишь полное отсутствіе нѣко- 
торыхъ машинъ, въ  которыхъ столь нуждается  
земледѣльческая Россія: такъ , у насъ нѣтъ своихъ 
паровыхъ молотилокъ и сноповязалокъ, почти 
нѣгь самосбрасываю щ ихъ жнеекъ русскаго про- 
изводства, производство локомобилей поставлено 
все еще довольно слабо, и тѣ десятки экземпля- 
ровъ ихъ, которые вы пускаю тся нашими заво-



дами, идутъ, главнымъ образомъ, на службу про- 
мышленности. Громадные успѣхи, сдѣланные рус- 
скимъ с.-х. машиностроеніемъ за  послѣдніе годы, 
даютъ право надѣяться, что и эти пробѣлы будутъ 
скоро до нѣкоторой степени заполнены.

Л и т е р а т у р а . А р ц ы б а ш е в ъ ,  С .-х. машины 
и орудія. 19Э2.—Ф о н ъ - Д и т м а р ъ ,  М атеріалы  по 
вопросу о дѣятельности земствъ по снабженію на- 
селенія кровельнымъ и л истовымъ желѣзомъ и 
с .-х . машинамп и орудіями. Вып. І - V III . 1902.— 
К о в а л е в с к і й ,  Производит. силы Россіи. 1896.— 
К о р о л е в ъ ,  Отчетъ по отдѣлу машинъ п орудій 
всерос. с .-х . вы ставки въ М осквѣ 1864 г. 1871.— 
К у с т а р н о е  производство с.-х. орудій и машинъ. 
19 0 0 .-М е ц ъ : 1) Дѣйствит. положеніе отеч. с.-х. 
маш ппостроенія. 1884; 2) H еобходимость развнтія  
отеч. с .-х . маш иностроенія. 1885. — О р а с п р о -  
с т р а п е н і и  среди крестьянъ владимір. губ. улуч- 
шенныхъ с.-х. орудій. 1 8 9 8 .-С к а л о з у б о в ъ ,  От- 
четы о конкурсѣ вѣялокъ и сортировокъ въ К ур- 
ганѣ 3—9 ію ня 1898 г. 1899. -  С п р а в о ч н ы й  ука- 
затель кустарны хъ производствъ и кустарныхъ 
мастерскихъ. 190 0 -1 9 0 2 . — Т е п л о у х о в ъ ,  Земл. 
орудія пермской губ. 1892. — Ц у б е р б и л л е р ъ ,  
О причинахъ, тормозящ ихъ развитіе постройки 
рус. землед. машинъ и орудій. 1882. - Ч е р н я е в ъ  
(Н.), Землед. орудія и машины на моск. выставкѣ 
с.-х . произведеній 1864 г. 1865.—Ч е р н я е в ъ  (В.):
1) Отдѣлъ землед. орудій и машинъ на всерос. с.-х. 
вы ставкѣ въ Х арьковѣ 1887 г. 1888; 2) С .-х. ма- 
шины на всерос. пром.-худож. вы ставкѣ въ Мо- 
сквѣ 1882 г. 1883. 3)Статист. свѣдѣнія о с .-х . ма- 
шиностроеніи въ Россіи . 1881; 4) Рус. с.-х. м аш и- 
ностроеніе. 1881; 5) Успѣхи с.-х. машиностроенія 
въ  Россіи  за послѣднія 25 лѣтъ. 1892; 6) Н а- 
стоящ ее положеніе с .-х . маш иностроенія и его 
нужды. 1879.—У к а з а т е л ь  куст.-пром. вы ставки 
1902 г. -  Т s с h е r n і а ï е f f , N оt ісе sur lа  сré аt іоn 
е t lе déѵеlоррemеnt, dе l а соnstruсtіоn dеs m аc h n еs 
а g rісоlеs еn R ussіе. 1878. Д. Арцыбашевъ

С е л ь c к о х о з я й е т в e н н ы е  ( з е м л е -  
д ѣ л ь ч е с к і е )  к р и з и с ы .  Терминъ этотъ 
ирим ѣняется различными авторами къ явле- 
ніям ъ довольно разнородаымъ. Одни авторы ра- 
зумѣютъ подъ с .-х . кризисомъ, прежде всего, 
измѣненіе въ характерѣ  земледѣльческаго про- 
мысла — въ  техникѣ земледѣлія; другіе, наобо- 
ротъ, имѣютъ въ виду, главнымъ образомъ, явле- 
н ія  общественнаго х ар ак тер а  — положеніе зем- 
ледѣльческаго населенія. П ослѣдняя категорія 
изслѣдователей нерѣдко назы ваетъ и самый кри- 
зисъ не сельскохозяйственнымъ, а  а грарнымъ, 
что болѣе точно характеризуетъ  явленіе, разъ  мы 
пмѣемъ въ виду общественную сторону его. Во 
всяком ъ случаѣ, подъ земледѣльческимъ кризисомъ 
слѣдуетъ разумѣть такое состояніе промысла, ко- 
торое признается непормалънымъ, неудовлетворяю- 
щ имъ земледѣлъца. Обычно подобное состояніе 
я в л я е т с я  не въ  самый моментъ перехода отъ ста- 
рой техники къ новой , а  въ періодъ, предшествую- 
щ ій этому переходу, когда земледѣлецъ, въ силу 
необходимости, ищ етъ новыхъ путей, отвѣчающихъ 
измѣнивш имся условіямъ, но ещ е не успѣлъ найти 
ихъ . Это исканіе новыхъ формъ и переходъ къ 
нимъ отъ стараго порядка обыкновенно тянутся  до- 
вольно долго, что объясн яется  самымъ характеромъ 
с .-х . производства и его зависимостью отъ чрезвы- 
чайно большого числа факторовъ. Особенно важное 
значеніе въ этомъ случаѣ имѣютъ: 1) невозможность 
д ля  земледѣльцевъ подражать одинъ другому,—не- 
обходимость оригинальнаго приспособленія для

каждаго хозяйственнаго объекта, и 2) большое 
число отдѣльныхъ, разрозненно леж ащ ихъ, пред- 
пріятій, а , слѣд., и заинтересованныхъ въ  положе- 
ніи ихъ лицъ. Н ока земледѣлецъ велъ натуральное 
хозяйство, переходъ отъ одного вида техники къ 
другому соверш ался еще гораздо болѣе медленно, 
чѣмъ въ наетоящ ее врем я, и норѣдко кризисъ 
длился, можетъ быть, цѣлыми столѣтіями, но мало 
обращалъ на себя вниманія, такъ  как ъ  рѣзкихъ 
перемѣнъ не происходило, и кризисъ проявлялся 
въ такихъ формахъ, которы я совершенно затѣ- 
няли основную его причину. Впрочемъ, происхо- 
дили и въ древніе вѣка с.-х . кризисы, подчасъ при- 
нимая такую рѣзкую форму, что на нихъ обра- 
щ али вниманіе и историки. Т акъ , вырожденіе 
римскаго рабства въ колонатъ, по Родбертусу, ока- 
залось прямымъ слѣдствіемъ кризиса, который пе- 
реживало римское земледѣліе подъ вліяніемъ изо- 
бильнаго подвоза дарового хлѣба изъ колоній. Но 
обратимся къ  с.-х. кризисамъ новѣйшаго времени.

Съ переходомъ къ  денежному хозяйству, с .-х . 
производство ставится въ зависимость отъ тре- 
бованій рынка, вліяніе котораго можетъ прости- 
р аться  на болынее или меньшее разстояніе, 
смотря по качествам ъ путей сообщенія, соединяю- 
щ ихъ рынокъ съ окружающ ими его хозяйствами. 
О вліян іи въ этомъ отношеніи п у т ей  сообщенія 
была уже рѣчь въ Энциклопедіи (т. VII, стр. 1235); 
особенно ж е важную роль играетъ здѣсь, конечно, 
паровой т р ан с п о р тъ  и, въ  частности, жел. дороги. 
Въ самомъ дѣлѣ, если сравнимъ условія ж.-д. пе- 
ревозки съ прежними транспортными условіями, 
существовавшими при натуральныхъ грунтовыхъ 
дорогахъ, то увидимъ почти полную противополож- 
ность: при транспортѣ по грунтовымъ дорогамъ 
дещевые (громоздкіе) товары не могли передви- 
гаться  на сколько-нибудь значительныя разстоя- 
н ія  вслѣдствіе дороговизны транспорта, а  при жел. 
дорогахъ эти товары  не только составляю тъ глав- 
ную массу транспортируемыхъ грузовъ вообще, 
но и доставляю тъ дорогамъ наиболыную сумму 
ихъ дохода, вмѣстѣ съ тѣмъ получая возможность 
передвигаться на огромныя разстояпія; затѣмъ, 
прежде стоимость перевозки груза была прямо 
пропорціональна его вѣсу и, во всяком ъ случаѣ. 
не находилась ни въ какомъ соотношеніи съ цѣн- 
ностыо перевозимаго товара, теперь же перевозка 
единицы вѣса груза обходятся тѣмъ дешевле, чѣмъ 
дешевле самый товаръ и чѣмъ большая м асса его 
предлагается  къ  перевозкѣ (послѣднія два усло- 
в ія —дешевизна товара и наличность большой массы 
е г о -в с егда должны совпадать по условіямъ про- 
изводства); наконецъ, при прежнихъ грунтовыхъ 
дорогахъ возможное увеличеніе массы транспорта 
безъ увеличенія стоимости перевозки имѣло очень 
ограниченные предѣлы, ибо, разъ  движеніе по 
грунтовой дорогѣ (или даже по мостовой и по 
шоссе) достигаетъ извѣстной интенсивности, она 
быстро портится и стоимость е я  ремонта (а при 
искусственныхъ п у т я х ъ -и  возобновленія) ведетъ 
къ повышенію стоимости транспорта, тогда какъ  
при движеніи по жел. дорогѣ увеличеніе интен- 
сивности движенія ведетъ къ  пониженію стоимости 
транспорта для самого ж.-д. предпріятія , чѣмъ 
объясн яется  стремленіе жел. дорогъ привлекать 
къ себѣ грузы изъ возможно отдаленныхъ районовъ, 
помощью извѣстной тариф икац іи ихъ и разныхъ 
льготъ на перевозку товаровъ въ направленіи 
обратнаго (т. е. болѣе слабаго) тока.

Сказаннаго достаточно, чтобы перейти къ  вы- 
ясненію вопроса: какъ должно было о тр ази тъ ся



появленіе желѣзныхъ дорогъ на земледѣлъческомъ 
хозяйствѣ  различныхъ стр ан ъ ? Само собою разу- 
мѣется, что вліяніе ж.-д. транспорта должно быть 
различно въ странахъ, стоящ ихъ на различныхъ 
ступеняхъ культурнаго развитія. В ъ  этомъ смыслѣ 
нужно различать, прежде всего, страны э к с т е н -  
с и в н ы я  и и н т е н с и в н ы я ,  причемъ къ  числу по- 
слѣднихъ въ періодъ появленія жел. дорогъ при- 
надлежала одна Англія, или по крайней мѣрѣ она 
только можетъ считаться типической представи- 
тельницей странъ этого рода. Б лагодаря развитію 
внѣземледѣльческихъ промысловъ и образованію 
большого числа значительныхъ городскихъ цент- 
ровъ, въ Англіи въ это врем я вполнѣ господство- 
вало уже денежное хозяйство: земледѣлецъ про- 
изводилъ для рынка, и потребности ры нка опре- 
дѣляли характеръ  производства; рынкомъ же для 
земледѣльческихъ продуктовъ страны служили 
почти исключительно мѣстные городскіе центры, 
такъ  какъ  вывозъ продуктовъ земледѣлія не игралъ 
никакой роли и происходилъ почти случайно. Н а- 
противъ, страна уже давно нуждалась въ подвозѣ 
хлѣба извнѣ, и развитіе такового тормозилось, 
главнымъ образомъ, состояніемъ земледѣлія и пу- 
тей сообщенія на континентѣ Европы и въ дру- 
гихъ странахъ, съ которыми А нглія вела сноше- 
н ія . В ъ этихъ странахъ велось ещ е натуральное 
или полунатуральное хозяйство, при которомъ 
избытокъ земледѣльческихъ продуктовъ являлся  
только случайно, подъ вліяніемъ бдагопріятно сло- 
живш ихся въ данномъ году метеорологическихъ 
усдовій, да в  этотъ избытокъ могъ быть доставленъ 
въ Англію въ томъ только случаѣ, если урож айная 
мѣстность лежала относительно близко къ  портамъ, 
откуда А нглія могла получить продуктъ, транспор- 
тпруя его на собственныхъ судахъ въ свои порты. 
Необезпеченность ввоза продуктовъ земледѣлія по- 
буждала Англію стремиться произвести все необхо- 
димое ей количество хлѣба на собственныхъ зем- 
ляхъ; отсю да-вы сокія ввозныя пошлины на хлѣбъ, 
гарантировавш ія помощью такъ  называемой «сколь- 
зящ ей» скалы пошлинъ производителямъ постоян- 
ство высокихъ цѣнъ, при которыхъ только они и 
могли снабжать рынокъ хлѣбомъ въ необходимомъ 
количествѣ. Но, рядомъ съ этимъ, увеличиваю- 
щ ееся  благосостояніе населенія и возрастаніе го- 
родовъ вызывали спросъ на продукты животновод- 
ства (молоко, мясо и т. п.), и производство этихъ 
продуктовъ имѣетъ особенно большое значеніе для 
англійскихъ хозяйствъ, такъ  какъ  климатъ страны 
несравненно болѣе благопріятствуетъ росту травъ, 
корнеплодовъ и, вообще, кормовыхъ матеріаловъ 
для скота, чѣмъ росту зерновыхъ продуктовъ и 
образованію зерна. Такое положеніе вещ ей повело 
къ  тому, что англійское земледѣльческое хозяй- 
ство въ разсматриваемый періодъ было высоко- 
интенсивно, не будучи, однако, вполнѣ раціональ- 
нымъ технически, такъ  какъ , во-1-хъ, произво- 
дились вообще въ большомъ размѣрѣ растен ія  (зер- 
новые хлѣба), требованія которыхъ по отношенію 
къклим ату не соотвѣтствую тъмѣстнымъ условіямъ, 
и , во-2-хъ, требованія растеній относительно ка- 
чествъ почвы игнорировались. П ока  жел. дороги 
сущ ествовали почти только въ одной Англіи, а 
страны европейскаго м атерика дѣлали только не- 
значительные опыты постройки отдѣльныхъ линій, 
большею частью внутри страны (первая нѣмецкая 
жел. дорога къ  м орю -Б ерлинъ-Гам бургъ—закон- 
чена только въ  1840 г., а  французскія жел. дороги 
достигли моря еще позже), до тѣхъ поръ положеніе 
англійскаго земледѣлія не могло существенно измѣ-

ниться. Но ростъ населенія уже въ первое 10-лѣтіе 
(1 8 3 0 -4 0  гг.) вызвалъ, конечно, увеличеніе спроса 
на земледѣльческіе продукты, удовлетворять кото- 
рому становилось все труднѣе; къ  тому же, подъ 
вліяніемъ жел. дорогъ, промышленность всѣхъ ви- 
довъ быстро расш ирялась. Все это заставило 
англійскаго земледѣльца ещ е болѣе интенсивиро- 
вать производство, не давая , однако, возможности 
сдѣлать его болѣе раціональнымъ. Э та возможность 
явилась только съ уничтоженіемъ хлѣбныхъ пош- 
линъ и съ появленіемъ на англійскомъ рынкѣ ино- 
страннаго хлѣба (въ 1846 г.). К ъ  этому времени 
А нглія была снабжена уже значительной ж.-д. 
сѣтыо, а  континентальныя страны Европы и  Соедин. 
Ш таты  сѣв. Америки провели нѣсколько зпачи- 
тельныхъ линій внутрь континента. Конечно, сперва 
подвозъ иностраннаго хлѣба не могъ быть осо- 
бенно значителенъ, потому что страны, которы я 
могли доставить хлѣбъ, при прежнихъ условіяхъ 
не имѣли основанія стрем иться произвести больше 
хлѣба, ибо послѣдній не находилъ себѣ сбыта на 
мѣстѣ и не могъ быть доставленъ на далекій ры- 
нокъ, съ одной стороны, по неустройству путей 
сообщенія, а  съ другой стороны — въ  силу сущ е- 
ствован ія различныхъ законодательныхъ торма- 
зовъ. Б лагодаря ограниченности подвоза, вліян іе  
его на англійское земледѣліе было прямо благодѣ- 
тельно, такъ  какъ , освободившись отъ необходи- 
мости снабжать рынокъ зерномъ, земледѣліе сдѣ- 
лалось болѣе раціональнымъ технически, усиливъ 
производство продуктовъ животноводства, спросъ 
на которые все возрасталъ, вмѣстѣ съ ростомъ го- 
родского промышленнаго населенія. Т ак ъ  шло дѣло 
до 60-хъ гг. X IX  в., когда Р о сс ія  и Соедин. Ш таты  
стали ввозить въ Англію уже огромныя количества 
хлѣба, сильный наплывъ котораго не могъ не отра- 
зиться на англійскомъ земледѣліи.

Но, прежде чѣмъ вести рѣчь объ этомъ, разсмот- 
римъ, к ак ія  измѣненія происходили въ странахъ, 
поставляю щ ихъ хлѣбъ на англійскій рынокъ. Эти 
страны являлись экстенсивными, и степень и х ъ  экс- 
тенсивности была весьма различна, тѣмъ болѣе что 
страны эти довольно рѣзко различались по густотѣ 
населенія и  развитію общественнаго хозяйства: 
однѣ изъ нихъ (Ф ранція, Г ерм анія и вообще боль- 
ш ая  часть западноевропейскихъ государствъ) 
имѣли уже довольно сильно развитое денежное хо- 
зяйство, въ  другихъ же (напр., въ Россіи), при сла- 
бомъ населеніи и значительной колонизаціонной 
емкости, господствовало полунатуральное хозяй- 
ство. М ы называемъ первыя области — густонасе- 
ленными (земледѣлъческими), а  вторы я — слабонасе- 
ленными континентальными странами. П ослѣднія, 
находясь глубоко внутри континента, недоступны 
съ м оря и носятъ х арактеръ  степей, почему на- 
селеніе здѣсь заним ается скотоводствомъ, нося- 
щ имъ характеръ  «дикаго» (по Тюнену), распаш ка 
же тутъ незначительная и исключительно для соб- 
ственныхъ нуждъ, х о тя  здѣсь значительное расш и- 
реніе земледѣлія я в л я ет ся  вполнѣ возможнымъ. 
«Густонаселенныя» же области, въ противополож- 
ность странамъ дикаго скотоводства, не имѣютъ 
уже свободныхъ незанятыхъ земель; здѣсь вся  
земля обращ ена въ собственность, и страна неспо- 
собна уже увеличить свое земледѣльческое насе- 
леніе путемъ принятія  новыхъ поселенцевъ; типи- 
ческой областью этого рода будетъ страна, въ ко- 
торой землевладѣніе достаточно раздроблено, такъ  
что можно говорить о господствѣ мелкаго земле- 
владѣнія и мелкихъ хозяйствъ. Здѣсь почти в ся  
м асса населенія зан ята  земледѣльческимъ промыс-



ломъ, распаш ка земель достигаетъ своего макси- 
мума при господствующей системѣ хозяйства, и 
страна, при данныхъ условіяхъ техники, в полнѣ 
насы щ ена населеніемъ. М елкость земельныхъ вла- 
дѣній и отсутствіе обмѣна обусловливаютъ бѣд- 
ность населенія, почему и уровень его потребно- 
стей не высокъ; земледѣліе доставляетъ едва до- 
статочное для пропитанія количество хлѣба и нѣ- 
которые матеріалы, которые перерабаты ваю тся въ 
предметы потребленія кустарями и ремесленни- 
ками. Ч то к асается  земледѣлія, то его форма опре- 
дѣ ляется  двумя условіями: 1) плодородіемъ почвы 
района и 2) слабымъ развитіемъ обмѣна, т. е. по- 
лунатуральнымъ характеромъ хозяйства. Понятно, 
что, разъ  въ данномъ районѣ возможно густое на- 
селеніе при экстенсивности хозяйства, то почва 
должна быть плодородна, особенно по отношенію 
къ  зерновымъ хлѣбамъ, причемъ колебанія уро- 
ж аевъ ихъ но должны быть очень значительны. 

П о мѣрѣ возрастан ія населенія, увеличивается 
распаш ка земли и соотвѣтственно сокращ ается  
площадь подъ кормомъ для скота, а, слѣд., умень- 
ш ается  и количество послѣдняго, поскольку кормъ, 
получавш ійся съ выгоновъ и луговъ, не можетъ 
быть замѣщ енъ отбросами зернового производства 
(солома, м якина и т.п .). Однако, въ началѣ, п о ка  есть 
скотъ въ избыткѣ, онъ, благодаря дурному уходу, 
малопроизводителенъ; расш иреніе-же пашни, со- 
провож даясь уменьшеніемъ размѣровъ отдѣльныхъ 
хозяйствъ  и улучшеніемъ ухода за скотомъ, не 
вызываетъ умень н енія количества продуктовъ жи- 
вотноводства, но можетъ даже способствовать уве- 
личенію ихъ, благодаря болѣе правильному корм- 
ленію зимой запасами соломы. Дальнѣйшее размно- 
женіе населенія вызываетъ уже сокращ еніе не 
только числа головъ скота, но и количества про- 
дуктовъ животноводства. Уровень благосостоянія 
населенія понижается, если на выручку не яви тся  
улучшеніе земледѣльческой техники, которое воз- 
можно, однако, только при условіи перехода отъ 
натуральнаго хозяйства къ  мѣновому. П ока хо- 
зяйство остается натуральнымъ, о н о  я в л яется  тех- 
нически-нераціональнымъ, такъ  к ак ъ  хозяинъ по 
необходимости долженъ добыть не только тѣ про- 
дукты , производство которыхъ соотвѣтствуетъ есте- 
ственнымъ условіямъ мѣстности, но и всѣ необхо- 
димые ему для удовлетворенія его личныхъ потреб- 
ностей. Кромѣ того, улучшенія техники здѣсь ра- 
спространяю тся медленно, и единственнымъ сред- 
ствомъ добыть необходимое количество продукта 
для возрастаю щ аго населенія служитъ расш иреніе 
запаш ки, а  потому урожаи, въ  концѣ концовъ, 
должны понизиться отъ истощ енія почвы; рядомъ 
съ  этимъ, подъ вліяніемъ той-же нераціональной 
техники (напр., вслѣдствіе неумѣреннаго уничтоже- 
н ія  лѣсовъ или распаш ки круты хъ склоновъ и 
появленія овраговъ) нерѣдко наступаетъ и ухудше- 
ніе климатическихъ условій, чтб ведетъ если не 
к ъ  пониженію урожаевъ, то къ  сильному колебанію 
в х ъ , въ зависимости отъ условій погоды. П ока 
страна  остается изолированной и ведетъ вполнѣ 
натуральное хозяйство (т. е. каж дая  хозяйствен- 
н ая  единица производитъ все, для нея необходи- 
мое, и по крайней мѣрѣ не отчуждаетъ на сто- 
рону хлѣба), неурожаи не вызываютъ особенныхъ 
бѣдствій (или вызываютъ ихъ рѣдко), ибо въ 
странѣ постоянно остаю тся отъ предшествовав- 
ш ихъ урожайныхъ лѣтъ нѣкоторые запасы . Но, 
когда такой районъ прорѣжется жел. дорогами, 
то спросъ на зерно въ интенсивныя страны 
сразу извлек аетъ всѣ наличные зацасы . Продавъ

свои запасы по высокой цѣнѣ, населеніе получаетъ 
возможность потреблять, вмѣсто прежнихъ произ- 
веденій кустарнаго п домашняго производства, 
фабричныя произведенія, прибываю щ ія изъ интен- 
сивной страны; благодаря этому, уменьшается 
сбытъ большинства кустарныхъ издѣлій. Такимъ 
образомъ, все зданіе натуральнаго хозяйства ока- 
зы вается расш атаннымъ въ самомъ своемъ основа- 
ніи, но, однако, еще держ ится до перваго неурожая, 
который вызываетъ неминуемо голодовку, ибо от- 
сут ствіе въ странѣ хлѣбныхъ запасовъ ведетъ къ 
огромному повышенію хлѣбныхъ цѣнъ, а  кустар- 
ное производство не можетъ доставить населенію 
достаточнаго заработка. Если голодовки повторя- 
ю тся довольно часто, то, благодаря имъ, я в л яется  
рѣзкая дифференціація прежде относительно-одно- 
роднаго земледѣльческаго населенія: часть хо- 
зяйствъ, болѣе устойчивая, способная произвести 
реформу, требуемую рынкомъ, удерживаетъ въ 
своемъ пользованіи большую долю земельной пло- 
щади, р асш и р яя  свои владѣнія на счетъ другой 
части хозяйствъ, которы я не могутъ оправиться 
послѣ нанесенныхъ имъ неурожаемъ убытковъ и 
ликвидируютъ свое производство; разоривш іеся же 
земледѣльцы частью остаю тся на мѣстахъ, образуя 
армію с.-х. рабочихъ, частыо переселяю тся въ 
так ія  страны, гдѣ они надѣются найти свободныя, 
незаняты я земли, или бѣгутъ въ возникающіе го- 
рода, гдѣ превращ аю тся въ промышленныхъ ра- 
бочихъ.

Параллельно метаморфозу земледѣльческихъ 
хозяйствъ идетъ ростъ обрабатывающей промыш- 
ленности въ  такихъ  густо населенныхъ странахъ, 
сопровождаемый образованіемъ и ростомъ городовъ, 
появленіе которыхъ должно отразиться и на земле- 
дѣліи страны. Х арактеръ  послѣдняго опредѣлится 
слѣдующими факторами: 1) проведеніе желѣзныхъ 
дорогъ открыло возможность сбыта продуктовъ не 
только на далекій иностранный рынокъ, куда воз- 
можно вывозить только хорошо сохраняю щ іеся 
продукты, но и на вновь возникающіе мѣстные го- 
родскіе рынки, въ которые, благодаря ихъ бли- 
зости, могутъ быть доставляемы и иные, не выдер- 
живающіе далекаго транспорта продукты; 2) про- 
исходящ ая подъ вліяніемъ новыхъ условій диф- 
ференціація крестьянства даетъ возможность 
эксплоатаціи большихъ массъ дешеваго живого 
труда: 3) мелкость земельныхъ владѣній или хо- 
зяйствъ, обусловленная густонаселенностью района, 
указываетъ на относительную легкость интенсиви- 
рованія хозяйства, особенно приложеніемъ живого 
труда. П ри такихъ  условіяхъ существованіе значи- 
тельнаго внутренняго ры нка обезпечиваетъ вѣр- 
ный сбытъ части урож ая; но, кромѣ того, будучи 
связанъ жел. дорогами съ интенсивными странами, 
районъ имѣетъ возможность поставлять зерно на 
всемірный рынокъ, а  потому повышенiе и, ч т о еще 
важ нѣе, уравненіе (уменъшеніе колебаній) урожаевъ 
дѣ лается  самой насущ ной задачей производителя- 
земледѣльца . У равненіе урожаевъ необходимо въ 
виду того, что теперь цѣны не зависятъ  отъ мѣст- 
наго урож ая, по крайней мѣрѣ для тѣхъ про- 
дуктовъ, которые сдѣлались товарами всемірнаго 
рынка; ихъ цѣна опредѣляется урожаемъ во всемъ 
мірѣ, и потому, при мѣстномъ неурожаѣ, она мо- 
жетъ быть даже ниже, чѣмъ при обильномъ уро- 
жаѣ. Повышеніе же средняго урож ая выгодно, такъ  
к ак ъ  сбытъ обезпеченъ для какого-угодно количе- 
ства, особенно если это товаръ всемірнаго рынка. 
Но какъ уравненіе урожаевъ, такъ  и повышеніе 
средняго уровня ихъ требуютъ улучшеній въ тех-



никѣ производства, изъ коихъ важнѣйш ія: 1) исклю- 
ченіе  изъ культуры малонадежныхъ растеній, что 
становится возможнымъ, благодаря уничтоженію 
натуральнаго хозяйства; 2) улучшеніе обработки 
почвы, для доставленія посѣвамъ лучшихъ условій 
роста; 3)внесеніе болѣе обильнаго удобренія; 4) вве- 
деніе болѣе радіональнаго сѣвооборота или соотвѣт- 
ствую щ ія измѣненія въ системѣ хозяйства и т. д. 
Всѣ эти улучшенія, вмѣстѣ съ тѣмъ, требуютъ по- 
выш енія затратъ труда и кап итала на единицу 
культивируемой площади, т. е. дѣлаютъ хозяй- 
ство болѣе интенсивнымъ. В ъ концѣ концовъ, при- 
способленіе производства къ  новымъ условіямъ 
приводитъ къ измѣненію системы хозяйства: рабо- 
т а я  теперь частью на городъ, сельскій хозяинъ 
долженъ производить тѣ продукты, которые по- 
требляютъ города, а  для нпхъ характерно зна- 
чительноо потребленіе продуктовъ животноводства. 
Такимъ образомъ, сельское хозяйство разсмат- 
рпваемаго района приметъ сначала форму интен- 
сивнаго зернового хозяйства, а  потомъ, по мѣрѣ 
роста мѣстнаго потребленія, должно будетъ уси- 
лить свое скотоводство. Развитіе  культуръ техни- 
ческихъ растеній, продукты которыхъ должны быть 
перереботаны на мѣстѣ, потребуетъ основанія въ 
хозяйствахъ соотвѣтствующихъ заводовъ, а  суще- 
ствованіе таковы хъ вызоветъ появленіе въ горо- 
дахъ различныхъ производствъ, доставляющихъ 
этимъ заводамъ необходимые имъ матеріалы, ма- 
шины и проч. Слѣдовательно, самое направленіе 
развитія  земледѣлія я в и тся  существеннымъ факто- 
ромъ, усиливающимъ ростъ городской промышлен- 
ности. Послѣдняя, однако, и  помимо этого въ 
странѣ, подобной описываемой, находитъ для себя 
достаточно благопріятныя условія (въ видѣ деше- 
вы хъ рабочихъ рукъ и  обширнаго внутренняго 
рынка), чтобы имѣть основаніе ожидать здѣсь 
скоро расцвѣта многихъ видовъ промышленной 
дѣятельности. Промышленность, концентрировав- 
ш аяся  ранѣе въ немногихъ крупныхъ центрахъ, 
теперь р а с пространяется по всей площади госу- 
дарства. П роисходятъ, словомъ, разсѣяніе промыш- 
ленности и, параллельно, ростъ промышленнаго 
производства во всѣхъ странахъ. Уже эти факты 
позволяютъ заключить, что теперь страна, кото- 
р а я  въ началѣ ж.-д. эры являлась почти единствен- 
ной представительницей странъ промышленныхъ— 
Англія, не можетъ имѣть такого огромнаго пре- 
имущ ества надъ другими странами ни въ производ- 
ствѣ, ни въ торговлѣ на всемірномъ рынкѣ.

Обратимся теперь къ  малонаселеннымъ конти- 
нентальнымъ равн инам ъ-степям ъ , т. е. тѣмъ обла- 
стям ъ, которыя до проведенія въ нихъ жел. до- 
рогъ были совершенно подобны району «дикаго 
скотоводства» въ схемѣ Тюнена (т. V II, стр. 1237). 
Послѣднія имѣютъ наибольшее значеніе, такъ  какъ  
метаморфозъ хозяйства подъ вліяніемъ парового 
транспорта въ этихъ областяхъ оказываетъ огром- 
ное вліяніе на ходъ развитія  и организацію земле- 
дѣльческаго производства во всемъ мірѣ. В ъ на- 
чалѣ желѣзнодорожной эры интенсивныя страны 
страдали отъ высокихъ цѣнъ на хлѣбъ, кото- 
р ы я  должны были держ аться и въ то врем я, когда 
жел. дороги проникли уже въ ближайшія экстен- 
сивныя страны, которыя оказалнсь въ положеніи 
густонаселенныхъ земледѣльческихъ областей, т. е. 
областей, подъ вліяніемъ парового транспорта 
быстро превращ аю щ ихся въ страны промышлен- 
ны я,нетолько н е  способныя снабж ать стары я интен- 
сивныя страны хлѣбомъ, но и сами нуж даю щ іяся 
въ подвозѣ его извнѣ. Конечно, вы сокія цѣны на

хлѣбъ должны держ аться нѣкоторое врем я и послѣ 
того, какъ  ж.-д. сѣть врѣж ется въ малонаселенныя, 
глубоко внутрп континента леж ащ ія пространства, 
имѣющія характеръ  района «дикаго скотоводства». 
Эти послѣднія области, до проведенія жел. дорогъ, 
представляю тъ громадныя площади цѣлинныхъ 
пространствъ, съ рѣдкимъ, иногда наполовину ко - 
чевымъ населеніемъ, которое производитъ очень 
незначительное количество зерна исключительно 
для мѣстнаго потребленія и занято, главнымъ обра- 
зомъ, воспитаніемъ скота, который или самъ слу- 
житъ (послѣ нагула на пастбищ ахъ) матеріаломъ 
для вывоза, въ качествѣ мясного скота, или достав- 
ляетъ  дорогіе матеріалы (к а к ъ  шерсть, кожи и т. п.), 
выдерживающіе далекій и дорогой въ то врем я 
транспортъ. Нѣкоторое врем я послѣ проведенія 
первыхъ жел. дорогъ продолжаетъ господствовать 
система дикаго скотоводства. П ричина этого, по- 
мимо трудности перемѣны системы вообще, заклю- 
чается, во- 1-хъ, въ томъ, что продукты скотоводства, 
поскольку они транспортабельны, доставляли вы- 
сокій доходъ хозяевамъ, особенно въ первое врем я, 
когда интенсивны я страны предъявляли значи- 
тельный спросъ на тонкую шерсть, колш, консерви- 
рованное мясо и т. п. В о-2-хъ, въ первое врем я 
районъ я в л я ется  почти безлюднымъ, малонаселен- 
нымъ; земледѣліе, даже производство зерна въ 
большихъ разм ѣрахъ, немыслимо уже въ силу не- 
достатка рабочихъ рукъ. Однако, это затрудненіе 
постепенно устраняется , такъ  к ак ъ  вмѣстѣ съ 
жел. дорогами въ районъ хлынули цѣлыя толпы 
переселенцевъ, ищ ущихъ приложенія своей рабо- 
чей силы, изъ болѣе густонаселенныхъ районовъ, 
подобныхъ только-что описанному. О сѣдая на 
землѣ, они производятъ распаш ку е я  за свой счетъ, 
или поставляю тъ крупнымъ хозяевам ъ необходи- 
мую для р асширенія культуры  зе р н а  рабочую силу. 
М ежду тѣмъ запросъ на зерно растетъ , вслѣдствіе 
того, что и бывшія густонаселенныя земледѣльче- 
ск ія  области превращ аю тся въ интенсивные про- 
мышленные районы, и цѣна зерна продолжаетъ 
подниматься, тогда какъ  цѣны на важ нѣйш ія про- 
изведенія животноводства этого района или па- 
даютъ, или, по крайней мѣрѣ, останавливаю тся въ 
ростѣ, вслѣдствіе того, что болѣе близкіе и болѣе 
интенсивные районы вынуждены расш ирять свое 
скотоводство, ради достиженія большей раціональ- 
ности въ земледѣльческой культурѣ, и начинаютъ 
конкурировать по поставкѣ на рынки продуктовъ 
животноводства (напр., мяса). Поэтому, производ- 
ство зерна становится для нашего района выгод- 
нѣе, чѣмъ отчузкденіе продуктовъ некультурнаго 
скотоводства. В ъ дѣйствительности, переходъ быв- 
шихъ странъ дикаго скотоводства къ  чисто-зерно- 
вому хозяйству вызванъ былъ тѣмъ, что современ- 
ное, всемірное «уединенное государство», быстро 
расш иряясь, благодаря паровымъ транспортнымъ 
средствамъ, скоро достигло малоплодородныхъ или 
слишкомъ пустынныхъ и неудобныхъ для поселе- 
н ія  европейцевъ пространствъ (каковы А встралія, 
Аргентина, области южной Америки вообще, а  
такж е К апш тадтъ и нѣкоторыя другія части 
Африки), но вмѣстѣ съ тѣмъ весьма пригодныхъ 
для тонкорунаго овцеводства, которое тамъ быстро 
развилось, что и поволо къ переполненію централь- 
ныхъ рынковъ дешевой тонкой шерстыо. Но зер- 
новой характеръ  здѣшняго хозяйства опредѣлился 
не этимъ случайнымъ обстоятельствомъ, а  чисто- 
мѣстными ф акторам и и условіями: 1) отсутствіе 
мѣстныхъ рынковъ заставляетъ  хозяевъ  примѣ- 
н яться  къ  запросу рынковъ далекихъ, но всв



же доступныхъ при новыхъ путяхъ сообщенія;
2) высокое плодородіе почвы по отношенію къ 
зерновымъ растен іям ъ  даетъ возможность полу- 
чать значительные урожаи хлѣба при затратѣ нич- 
тожнаго количества труда на единицу площади;
3) земельный просторъ позволяетъ расш ирять про- 
изводство, не повы ш ая его интенсивности и поль- 
зуясь всѣми преимущ ествами крупнаго производ- 
ства; 4) недостатокъ рабочихъ рукъ, обусловлен- 
ный рѣдкостью населенія, побуждаетъ избрать та- 
кой способъ эскплоатаціи почвы, который дозво- 
лялъ бы ограничить, по возможности, примѣненіе 
живого труда. Всѣ эти условія таковы, что побуж- 
даютъ страну стать по преимуществу райономъ 
зернового хозяйства, которое даетъ товаръ, вы- 
держивающ ій все еще продолжительный транс- 
портъ и требуемый на всемірномъ рынкѣ. Необык- 
новенное плодородіе и чистота отъ сорныхъ травъ 
цѣлинныхъ почвъ, ихъ ф изическія свойства и 
структура, благопріятствую щ ія удержанію влаги и
тѣмъ компенсирую щія излишнюю подчасъ сухость 
климата, даже лѣтніе жары, способствующіе бы- 
строму созрѣванію хлѣбовъ, — все это, какъ  нельзя 
больше, благопріятствуетъ массовому производству 
зерна. Урожаи пшеницы, получаемые почти безъ 
затратъ  труда и капитала, поражаю тъ своими раз- 
мѣрами: въ наш ихъ заволжскихъ и другихъ сте- 
пяхъ  или въ сѣвероамериканскихъ преріяхъ  зача- 
стую довольствовались падалицей, не производя 
вовсе посѣва, и получали иногда урожай до 200 п. 
зерна съ десятины. Наконецъ, недостатокъ рабо- 
чихъ рукъ и дороговизна труда только повышаютъ 
производительность района, дѣлая для крупныхъ 
хозяевъ неизбѣжнымъ примѣненіе мертвыхъ дви- 
гателей и машинъ, которые не только замѣняютъ 
недостающую живую рабочую силу, но иповышаютъ 
производительность труда, а, слѣд., уменьшаютъ 
стоимость единицы продукта, увеличивая въ то же 
врем я интенсивность труда, что ведетъ къ  повы- 
шенію нормы прибавочной цѣнности и ренты. При 
этомъ именно зерновое производство, въ сплу про- 
стоты пріемовъ обработки и сн я т ія  урож аевъ, пред- 
ставляетъ  видъ культуры, особенно подходящей 
для примѣненія маш иннаго производства, и  по- 
тому въ районахъ этого типа пріобрѣтаютъ чрез- 
вычайно важ ное значеніе паровыя молотилкп, жне - 
сноповязалки и вообще машины, нерѣдко спе- 
ціально изобрѣтенныя для удовлетворенія нуждъ 
подобныхъ областей. Вмѣстѣ съ тѣмъ хозяйство 
района дѣлается сразу  вполнѣ денежнымъ, ибо, 
к ак ъ  только обнаруж ивается выгодность культуры 
зерна для рынка, начинается господство крайяе 
односторонняго зернового производства; скотовод- 
ство сокращ ается  въ старыхъ хозяйствахъ , а 
вновь основываю щ іяся хозяйства (переселенцевъ) 
заводятъ только необходимый рабочій скотъ, и та- 
кимъ образомъ земледѣлецъ, не производя для лич- 
наго потребленія ничего, кромѣ хлѣба, вынужденъ 
покупать всѣ другіе, необходимые ему предметы. 
Р асп аш к а  земель, предпринимаемая исключительно 
съ цѣлыо посѣва зерновыхъ растеній, создаетъ 
возможность очень быстраго обогащ енія произво- 
дителей, так ъ  какъ , особенно въ первое время, 
пока цѣны на центральномъ рынкѣ ещ е не успѣли 
пасть, барыши, получаемые отъ продажи зерна, 
очень велики. Но даже и послѣ того, какъ  цѣна на 
центральномъ рынкѣ упадетъ, зерновая горячка 
не прекращ ается , благодаря условіямъ денежнаго 
обращ енія, характерны мъ для странъ этого рода 
въ данный моментъ ихъ развитія: эти страны, пе- 
реходя подъ вліяніемъ парового транспорта очень

быстро отъ натуральнаго (по препмуществу) хозяй- 
ства къ  денежному, переживаютъ одновременно и 
эпоху государственнаго устроительства, связан - 
ную всегда съ громадной потребностыо для госу- 
дарства въ деньгахъ, которая ведетъ почти не- 
избѣжно къ  выпуску бумалшыхъ денегъ. В ъ это 
врем я страна нуждается въ массѣ ввозныхъ изъ-за 
границы товаровъ, производство которыхъ внутри 
еще невозможно (на первомъ мѣстѣ—желѣза и раз- 
личныхъ орудій и  матеріаловъ для удлинненія 
ж.-д. сѣти), и х о тя  форсированная разработка зе- 
мель содѣйствуетъ увеличенію хлѣбнаго экспорта, 
но все же послѣдній не можетъ покрыть загра- 
ничныхъ платежей страны, на погашеніе кото- 
рыхъ уходятъ и м ѣстная монета, и натуральное зо- 
лото и серебро, если они добываются въ предѣ- 
лахъ государства (такъ случилось, напр., въ Р ос- 
сіи). Въ концѣ концовъ, государству приходится 
прибѣгать или къ  невыгоднымъ заграничнымъ зай- 
мамъ, или къ внутреннему принудительному займу, 
т. е. къ выпуску бумажныхъ денегъ, ибо добро- 
вольный внутренній заемъ немыслимъ, такъ  какъ  
въ странѣ ощ ущ ается недостатокъ въ денежныхъ 
знакахъ для быстро развиваю щ агося обращ енія 
товаровъ. Но выпускъ бумажныхъ денегъ стано- 
вится  скоро чрезмѣрнымъ, чтò вызываетъ паденіе 
курса и вздорожаніе всѣхъ продуктовъ (при вы ра- 
женіи ихъ цѣны бумажными деньгами) на внутрен- 
нихъ рынкахъ. Поэтому производители хлѣба, сбы- 
в а я  его на внутренвихъ ры нкахъ или поставляя 
на заграничные, несмотря на низкій здѣсь (загра- 
ницей) уровень хлѣбныхъ цѣнъ (выраженныхъ въ 
золотѣ), получаютъ много бумажныхъ денегъ, и 
хотя эти деньги не пмѣютъ полной пѣны, однако, 
обезцѣненіе ихъ распространяется медленно и  за- 
работная плата вы раж ается нерѣдко довольно долго 
тѣмъ-же количествомъ бумажныхъ обезцѣненныхъ 
денегъ, какъ  и при полноцѣнной монетѣ; точно 
такж е и государственные налоги еще нѣкоторое 
врем я удерживаются на прежней номинальной вы- 
сотѣ. Таким ъ образомъ, бумажно-денежное обра- 
щеніе даетъ производителю возможность вре- 
менно увеличить доходъ отъ предпріятія, а  необы- 
чайные барыши поддерживаютъ стремленіе рас- 
ш ирять зерновую культуру. Х арактеръ  такой 
страны представляли области дальняго запада (fаr  
W еst) Соедин. Ш татовъ, и процессъ развитія  
шелъ въ  нихъ чрезвычайно быстро. Столь-же 
быстро идетъ расш иреніе культуры хлѣбовъ въ 
Новороссіи, могущей служить образцемъ района 
разсматриваемаго типа. Но сборъ хлѣба въ по- 
добныхъ районахъ сильно колеблется. Это по- 
казы ваетъ, что форсированное и одностороннее 
хозяйство, несмотря на всю свою временную до- 
ходность, не можетъ продолжаться безъ конца, 
такъ  какъ  технически оно въ  высшей степени не 
раціонально: цѣлинныя земли будутъ скоро исполь- 
зованы -распаханы , посѣвы же на «мягкихъ», уже 
нѣсколько лѣтъ обработываемыхъ земляхъ стра- 
даютъ отъ засоренія сорными травами, которы я 
должны явиться  какъ  необходимое послѣдствіе 
продолжительной, безсмѣнной культуры зерновыхъ 
злаковъ. Кромѣ того, наруш енная распашкою пер- 
вичная структура почвы, первоначально часто 
весьма благопріятная для удержанія влаги, те- 
ряетъ  эту способность, и  такимъ образомъ урожай 
ставится  въ полную зависимость отъ колебаній 
погоды. Р ѣ зк ія  измѣненія погоды составляю тъ при- 
родную особенность такихъ районовъ, обусловлен- 
ную ихъ  географическимъ положеніемъ; поэтому 
до появленія парового транспорта населеніе здѣсь



очень рѣдко: въ то врем я техника земледѣлія была 
ещ е менѣе совершенна, а  потому результатъ куль- 
туры обусловливался исключительно природными 
факторами; вмѣстѣ съ тѣмъ, чѣмъ рѣзче колеба- 
н ія  урожаевъ, тѣмъ менѣе обезпечена жизнь насе- 
ленія, которое тогда должно располагать большимъ 
пространствомъ земли на каждое хозяйство или 
на каждаго индивидуума, чтобы, рядомъ съ зем- 
ледѣліемъ собственно, имѣть возможность вести 
обширное скотоводство, такъ  какъ  скотъ, съ одной 
стороны, можетъ потреблять имѣю щ іяся налицо 
дико-растущ ія травы  и отбросы земледѣльческаго 
хозяйства, которые иначо оставались бы не исполь- 
зованы, а  съ другой-служ итъ какъ  бы запаснымъ 
капиталомъ и обезпечиваетъ населенію возмож- 
ность пропитанія въ случаѣ недорода хлѣбовъ, ибо 
послѣдніе, при прежнихъ условіяхъ (грунтовыхъ 
дорогахъ), не могли быть подвезены извнѣ въ 
сколько-нибудь значительномъ количествѣ. Обшир- 
н ая  территорія нужна была для каждаго хозяй- 
ства и въ видахъ собственно земледѣльческой куль- 
туры, такъ  какъ , расш иряя посѣвы, земледѣлецъ 
разсчитываетъ, въ случаѣ благопріятнаго года, 
сдѣлать запасъ на годы неурожая. Т ак іе  запасы  и 
бываютъ во всѣхъ подобныхъ районахъ до появле- 
нія парового транспорта, но постройка жел. дорогъ, 
дав ая  надежду на легкій подвозъ въ  случаѣ недо- 
рода, приводитъ затѣмъ къ  уничтоженію запасовъ. 
Но и дальнѣйшая судьба такой страны опредѣляет- 
с я  тѣми же природными условіями: благодаря имъ, 
паровой транспортъ застаетъ страну малонаселен- 
ной, съ крупными хозяйствами. Х отя, съ прили- 
вомъ населенія извнѣ, населенность быстро растетъ, 
но хозяйства здѣсь не могутъ измельчать въ  такой 
мѣрѣ, какъ  въ районѣ того типа, который мы на- 
звали экстенсивнымъ райономъ съ густымъ насе- 
леніемъ. Кромѣ того, съ усилоніемъ распаш ки, все 
болѣе рѣзко обнаруживается, что самымъ суще- 
ственнымъ средствомъ для поднятія доходности, 
или даже только для поддержанія урожаевъ и уста- 
новленія постоянства доходовъ хозяйства въ  дан- 
номъ районѣ, должно быть введеніе различныхъ ко- 
ренныхъ улучшеній—меліорацій, имѣющихъ цѣлью 
устранить извѣстныя вредныя для культуры влія- 
н ія  климата или, по крайней мѣрѣ, ослабить ихъ 
значеніе. Т ак ія  меліораціи требуютъ обыкновенно 
довольно значительныхъ затратъ  и именно въ 
формѣ капиталовъ основныхъ. Словомъ, всѣ важ - 
нѣйш ія улучшенія земледѣльчесвой техники въ 
этомъ районѣ требуютъ затраты  основныхъ капи- 
таловъ, чтò въ высокой степени способствуетъ 
нарожденію и развитію капиталистическаго хо- 
зяйства. Х озяйство здѣсь, слѣд., въ большей мѣрѣ, 
чѣмъ гдѣ-либо, стремится принять форму капита- 
листическаго производства, а  изъ этого слѣдуетъ, 
что данная область обладаетъ весьм а незначитель- 
ной емкостью,  по крайней мѣрѣ, по отношенію къ 
чисто-земледѣльческому населенію, т. е. не можетъ 
принять въ себя  значительнаго числа переселен- 
цевъ-земледѣльцевъ.

Что к асается  формы, которую приметъ здѣсь 
земледѣльческое хозяйство, то нужно имѣть въ 
виду, что и въ этомъ районѣ, — какъ  и вездѣ, 
при современныхъ условіяхъ сношеній, — земле- 
дѣльцы-хозяева должны прежде всего заботиться о 
постоянствѣ дохода съ единицы площади, а  для 
этого необходимо установить постоянство урожаевъ 
даннаго растен ія. Но послѣднее, особенно при кли- 
матѣ даннаго района, никогда пе можетъ быть до- 
стигнуто вполнѣ, и потому необходимо обезпечить 
постоянство дохода другими мѣрами, каковы: 1) ра-

ціональный (технически) сѣвооборотъ, т. е. состав- 
ленный такъ , чтобы, съ одной стороны, каждое ра - 
стеніе по возможности находилось въ наилучшихъ 
условіяхъ произрастанія, а  съ другой-чтобы  въ 
сѣвооборотъ входили растен ія, по возможности, 
различнымъ образомъ о тносящ іяся  къ  колебаніямъ 
погоды въ  ту или другую сторону; первое условіе 
даетъ основаніе разсчитывать, что культивируемыя 
растен ія  принесутъ наивысш іе урожаи, а  второе— 
что, при всякихъ  колебаніяхъ погоды, то или иное 
изъ разнообразныхъ по требованію растеній най- 
детъ наилучш ія для себя  условія произрастанія и 
убыль въ урожаѣ одного возмѣстится приростомъ 
урож ая другого, благодаря чему доходъ съ единицы 
площади будетъ колебаться незначительно; 2) улуч- 
ш еніе техники земледѣлія въ  самомъ обширномъ 
смыслѣ, т. е. улучшеніе пріемовъ обработки, вве- 
деніе меліорацій и внесеніе удобреній. П ри этомъ 
система хозяйства должна остаться зерновой, но 
та  безсмѣнная культура зерновыхъ злаковъ, к а к а я  
устанавливается въ  первый моментъ появленія 
парового транспорта, будетъ оставлена, и  вмѣсто 
того должна быть введена перелож ная система по- 
леводства, т. е. рядомъ съ производствомъ зерна, 
как ъ  главнаго продукта, хозяйства вновь вернутся 
отчасти къ  скотоводству, но не къ  «дикому» ското- 
водству дореформеннаго періода, а  къ  болѣе куль- 
турному, основанному на использованіи посѣвныхъ 
травъ , превращ аю щ ему въ рыночные товары та- 
к іе продукты хозяйства, которые сами по себѣ 
не способны служить таковыми въ натуральномъ 
своемъ видѣ (сѣно, солома и т. п.), и  дающему 
средства увеличить техничесвую раціональность и 
интенсивность зернового производства. Д ля дости- 
женія большей технической раціональности сѣво- 
оборота, въ него въ нѣкоторыхъ случаяхъ войдутъ, 
какъ  второстепенные члены, тѣ или другія техни- 
ческія  растен ія  (корнеплоды, табакъ  и т. п.), кото- 
ры я могутъ кое-гдѣ сдѣлаться и главными, но 
тогда хозяйство совершенно преобразуется, стано- 
вясь  болѣе интенсивнымъ. Конечно, эволюція хо- 
зя й ст в а в ъ  бывшемъ районѣ «дикаго скотоводства» 
не остановится на этой ступени; разсѣеваю щ ее 
вліяніе парового транспорта на промышленность 
неизбѣжно коснется и даннаго района, въ которомъ 
должны возникнуть болѣе или менѣе крупные про- 
мышленные центры. Причины возникновенія ихъ 
здѣсь приблизительно таковы  же, к ак ъ  въ предъ- 
идущемъ районѣ. Однако, ростъ городовъ и про- 
мышленности не можетъ здѣсь идти такъ  быстро, 
какъ  въ районахъ густонаселенныхъ, именно въ 
силу гораздо менѣе благопріятныхъ условій для 
развитія  промышленности. Поэтому мы вправѣ 
ожидать, что земледѣліе нашего района ещ е до- 
вольно долго останется экстенсивнымъ или, лучше 
сказать, капптало-интенсивнымъ производствомъ 
зерна на далекіе рынки, тогда к ак ъ  земледѣліе 
бывшихъ «густо-населенныхъ» земледѣльческпхъ 
районовъ станетъ интенсивироваться преимуще- 
ственно путемъ увеличенія приложенія живого 
труда и потому будетъ работо-интенсивнымъ.

Посмотримъ теперь, какъ  всѣ вы теописанны я 
измѣненія въ земледѣльческомъ хозяйствѣ экстен- 
сивныхъ областей отразились на хозяйствѣ Англiи. 
Цѣны пшеницы въ  Англіи, несмотря на отмѣну въ 
1846 г. ввозныхъ пошлинъ, держались почти на 
той-же высотѣ до 1871— 1875 гг., но, начиная съ 
слѣдующаго пятилѣтія, быстро падали, что яви- 
лось естественнымъ слѣдствіемъ подввза дешеваго 
хлѣба изъ странъ экстенсивныхъ и повело за  со- 
бою, съ одной стороны, сокращ еніе мѣстнаго про-



изводства, а  съ другой—увеличеніе потребленія по 
разсчету на душу населенія. Н ачиная съ 70-хъ гг., 
паш ня въ Англіи усиленно превращ ается  въ паст- 
бище, а  съ коцна этого 10-лѣтія и донынѣ куль- 
тура  корнеплодовъ вообще падаетъ; какъ  въ на- 
чалѣ (съ 50-хъ гг.), такъ  и впослѣдствіи. происхо- 
дитъ движеніе въ  сторону увеличенія значенія ско- 
товодства. Англійскій климатъ страдаетъ избыт- 
комъ влаги, а  потому кормовыя культуры (корне- 
плоды и травы), требую щ ія несравненно болѣе 
влаги, нежели зерновыя растен ія, будутъ въ Англіи 
болѣе умѣстны, чѣмъ послѣднія. Возрастаю щ ій-ж е 
спросъ на продукты животноводства, особенно на 
скоро портящ іеся, к ак ъ  молоко, мясо и т. п., дѣ- 
лаетъ такой переходъ тѣмъ болѣе выгоднымъ, что 
доставка этихъ продуктовъ моремъ, помимо дру- 
гихъ условій и особенно при недостаточномъ еще 
въ нача л ѣ  техническомъ совершенствѣ морского 
транспорта, не можетъ имѣть значенія. Въ Англіи 
стали разводить спеціально м ясны я породы скота; 
здѣсь къ услугамъ хозяина на городскихъ рын- 
кахъ , разсѣянны хъ по всей с тр ан ѣ ,-сам ы я  раз- 
нообразныя концентрированны я кормовыя сред- 
ства, а  для полученія основнаго объемистаго 
корма достаточно обратиться къ культурѣ кормо- 
выхъ корнеплодовъ, которые являю тся какъ  нельзя 
болѣе подходящей культурой для этихъ районовъ, 
так ъ  какъ , при достаточно высокой техникѣ, даютъ 
колоссальные урожаи съ единицы площади, требуя, 
правда, для производства своего-больш ого коли- 
чества живого труда. Но, все-таки, со-временемъ 
развивается  и ввозъ продуктовъ животноводства, 
сначала такихъ , которые легко выдерживаютъ бо- 
лѣе продолжительный транспортъ, какъ , напр., 
консервированное мясо (окорока, колбаса и т. п.) 
или сыры, а  затѣмъ—менѣе прочныхъ, но все е ще 
относительно легко сохраняемы хъ (какъ  масло раз- 
ныхъ сортовъ) и, наконецъ, уже разны хъ сортовъ 
м яса  и  живого скота. Этотъ ввозъ приводитъ, въ 
концѣ концовъ, къ  нѣкоторому паденію цѣнъ на 
продукты животноводства, хотя  далеко не столь 
рѣзкому, какъ  происшедшее ранѣе паденіе цѣнъ на 
зерновые продукты. Это явленіе обнаружилось во 
всѣхъ странахъ  зап. Европы, но въ Англіи раньш е, 
чѣмъ въ другихъ: вы сш ія цѣны м яса  здѣсь были 
достигнуты уже въ  началѣ 80-хъ гг., когда цѣна 
говядины доходила до 8  шил. за  англійскій стокъ 
(8 ф.), а  баранины даже до 9,1 шил.; но въ 1895 г. 
цѣна говядины пала до 6,5 шил., а  баранины до 
6,9 шил., т. е. до уровня цѣнъ начала 60-хъ гг. 
Однако, ф актъ  пониженія цѣнъ м яса  на ры нкахъ 
интенсивныхъ странъ не указываетъ ещ е, что про- 
пзводство его стало невыгоднымъ для мѣстныхъ хо- 
зяевъ: при воспитаніи и особенно при откармлива- 
ніи скота примѣняется м асса покупныхъ кормовъ, 
большая часть которыхъ представляетъ ввозные 
изъ экстенсивныхъ странъ продукты (зерно раз- 
наго рода и отбросы техническихъ производствъ, 
жмыхи, отруби), а  эти матеріалы  понизились въ 
цѣнѣ въ несравненно большей мѣрѣ, чѣмъ мясо и 
вообще продукты скотоводства, производимые хо- 
зяйствам и интенсивныхъ странъ. Таким ъ обра- 
зомъ, мы приходимъ къ  выводу, что страны интен- 
сивны я должны основать свое хозяйство главнымъ 
образомъ на высококультурномъ скотоводствѣ, для 
веденія котораго полеводство, въ свою очередь, 
должно принять форму плодосмѣннаго полеводства, 
ибо кормленіе скота будетъ основано, прежде всего, 
на производствѣ корнеплодовъ; культура же по- 
слѣднихъ, к ак ъ  извѣстно, требуетъ приложенія 
большого количества живого труда (перемѣннаго

капитала). Однако, статистическія данныя о раз- 
витіи полеводства въ Англіи (ихъ можно найти въ 
нашей книгѣ «Основы экономики земледѣлія»), 
повидимому, противорѣчатъ сдѣланному нами вы- 
воду, такъ  какъ  по этимъ даннымъ культура кор- 
мовыхъ корнеплодовъ въ послѣднее десятилѣтіе 
значительно упала. Это явленіе есть, безспорно, ре- 
зультатъ того кризиса, который испытываетъ ан- 
глійское земледѣліе подъ вліяніемъ усиливающа- 
гося ввоза не только зерна, но и продуктовъ жи- 
вотноводства, особенно же м яса  всѣхъ видовъ. 
е с л и  производство м яса для ры нка (убойнаго 
скота), благодаря пониженію цѣнъ придаточныхъ 
кормовъ, и оставляетъ нынѣ въ рукахъ фермера 
столько же прибыли, сколько онъ получалъ въ предъ- 
идущія десятплѣтія, то, все-же, для него теперь 
выгоднѣе производить не убойный, а  племенной 
скотъ, х отя  и того-же мясного типа. Причины 
этого заклю чаю тся въ  слѣдующемъ: 1) спросъ на 
племенной скотъ мясного типа возрастаетъ, по 
мѣрѣ перехода континентальныхъ странъ изъ по- 
ложенія густонаселенныхъ экстенсивныхъ обла- 
с т е й -в ъ  положеніе странъ интенсивныхъ, съ вы- 
сокоразвитой промышленностью и  значительнымъ 
городскимъ населеніемъ; 2) въ самой Англіи зна- 
чительно затруднилось веденіе дѣла прежнимъ по- 
рядкомъ, т. е. воспитаніе и откармливаніе убой- 
наго скота, при скармливаніи въ видѣ основного 
корм а-корнеплодовъ, въ виду трудности полученія 
поденныхъ или издѣльныхъ рабочихъ; 3) подъ вл ія- 
ніемъ кризиса, выразившагося въ рѣзкомъ пони- 
женіи цѣнъ сначала зерна, а  затѣмъ и продуктовъ 
животноводства,-наиболѣе пострадали хозяйства 
средней величины, которы я были не на столько 
мелки, чтобы обойтись безъ помощи наемныхъ ра- 
бочихъ, а  потому испытали на себѣ всѣ неудобства 
указаннаго недостатка, а  съ другой-не были и на 
столько крупны, чтобы компенсировать образовав- 
ш ійся вслѣдствіе паденія цѣнъ убытокъ массой 
производства. А нглія выпуждена нынѣ сносить всѣ 
невзгоды, которы я испытываетъ е я  земледѣліе подъ 
вліяніемъ указанныхъ причинъ, потому что не мо- 
жетъ обойтись безъ ввоза хлѣба, котораго страна 
не производитъ въ достаточномъ количествѣ, и для 
нея болѣе важно сохранить преимущ ества своей 
обработывающей промышленности, пользующейся, 
благодаря этому, дешевымъ хлѣбомъ и вообще де- 
шевыми земледѣльческими продуктами.

В ъ иномъ положеніи находятся страны конти- 
нента. Во Франціи, напр., уменьшеніе площади 
подъ зерновыми культурами пока е щ е очень не- 
значительно, а  въ Германіи этого явлен ія до сихъ 
поръ нельзя даже и констатировать. Это объяс- 
н яется  тѣмъ, что страны эти, по самому климату 
своему, въ гораздо большей мѣрѣ, чѣмъ Англія, 
вынуждены производить зерно. Но, чтобы наплывъ 
иностраннаго продукта не вызвалъ и здѣсь столь же 
убыточнаго для производителей пониженія цѣнъ 
зерна, страны эти вынуждены были оградить себя 
очень высокими ввозными пошлинами. Онѣ тѣмъ 
болѣе имѣли основаніе поступить такъ, что, въ 
противоположность А нгл іи-странѣ  крупнаго зем- 
левладѣнія, являю тся странами мелкаго и сред- 
няго землевладѣнія, а  потому число лицъ, заинте- 
ресованныхъ въ высокой земельной рентѣ, здѣсь 
несравненно больше (для Ф ранціи около 1/2, а  для 
Германіи около 2/ 5 населенія); кромѣ того, про- 
мышленность здѣсь ещ е не имѣетъ такого значенія, 
какъ  въ Англіи, и въ значительной степени рабо- 
таетъ  для внутренняго рынка, который, несом- 
нѣнно, пострадалъ-бы при разореніи значитель-



наго числа земледѣльцевъ подъ вліяніемъ кризиса. 
Эти страны еще недавно были экстенсивными зем- 
ледѣльческими и только подъ вліяніемъ парового 
транспорта преобразились въ интенсивныя про- 
мышленныя. В ъ  такомъ же, примѣрно, положеніи 
находятся и почти всѣ остальныя страны западно- 
европейскаго континента, которыя т ак же оградили 
себя высокими ввозными пошлинами отъ наплыва 
иностраннаго хлѣба. Единственное исключеніе 
представляю тъ Б ельгія  и Голландія, которы я по 
тѣмъ же соображеніямъ, к ак ъ  и Англія, не ввели 
у себя ввозныхъ пошлинъ на хлѣбъ. Во всякомъ 
случаѣ, пошлины эти представляю тъ только палліа- 
тивъ, который могъ ослабить вліяніе кризиса, но 
не устранить его совершенно. Поэтому и земледѣ- 
ліе континентальныхъ странъ запада Европы на- 
ходится въ критическомъ положеніи, но кризисъ 
здѣсь вы раж ается иначе, чѣмъ въ Англіи. В ъ стра- 
нахъ континентальныхъ сильнѣе всего пострадали, 
конечно, наиболѣе крупныя хозяйства, такъ  какъ 
они, благодаря именно своей величинѣ, въ большей 
мѣрѣ, чѣмъ мелкія и среднія, должны сосредото- 
читься на производствѣ зерна. Отсюда та  сильная 
агитація, которую ведутъ за  послѣдніе годы агра- 
ріи, т. е. именно представители крупнаго земле- 
владѣнія. Однако, благодаря пошлинамъ и возмож- 
ности дальнѣйшаго преобразованія хозяйства въ 
сторону болѣе интенсивнаго скотоводства и разви- 
т ія  культуры промышленныхъ (заводскихъ) мате- 
ріаловъ-(свеклы и картоф еля), рента здѣсь почти 
не пострадала, и тѣмъ менѣе пострадали доходы 
землевладѣльцевъ, ибо происшедшее одновременно 
пониженіе процента на капиталы дало возможность 
уменьшить платежи по ипотечнымъ долгамъ. Тѣмъ 
не менѣе, аграрный кризисъ и здѣсь имѣлъ мѣсто, 
благодаря чему Герм анія и другія страны конти- 
нента (исключая Францію) въ 70-хъ и 80-хъ  годахъ 
высылали огромныя массы переселенцевъ почти 
во всѣ новыя области, т. е. въ малонаселенные 
экстенсивные районы. Но это явленіе здѣсь въ 
большей мѣрѣ связано съ крушеніемъ земледѣль- 
ческихъ хозяйствъ, на которое мы указывали, го- 
воря о метаморфозѣ странъ густонаселенныхъ съ 
экстенсивнымъ земледѣліемъ, и потому причины 
его иныя, чѣмъ въ Англіи.

Что к асается , наконецъ, странъ, подобныхъ 
району «дикаго скотоводства», или вообще вновь 
заселявш ихся подъ вліяніемъ парового транспорта 
областей, то и онѣ, конечно, не избѣжали вполнѣ 
кризиса, причемъ послѣдній отразился въ нихъ 
въ большей или меньшей мѣрѣ, въ зависимости 
отъ высоты ихъ культурнаго развитія , которую въ 
данномъ случаѣ можно измѣрять населенностью 
страны. Ради производства зерна здѣсь происхо- 
дитъ энергичная распаш ка земель, а  культура при- 
нимаетъ чрезвычайно односторонній характеръ , въ 
виду чего очень скоро урожаи понижаются, и измѣ- 
неніе техники становится настоятельно необходи- 
мымъ. Однако, это достигается здѣсь не такъ  легко, 
какъ  въ другихъ страпахъ, такъ  к ак ъ  необходимы 
прежде всего высокоцѣнныя меліораціи. Эта труд- 
ность перехода къ новому хозяйству вызываетъ 
аграрный кризисъ, въ большей мѣрѣ, чѣмъ земле- 
дѣльческій: страдаетъ, именно, мелкій хозяинъ, и 
хотя  въ данномъ районѣ хозяйства вообще круп- 
нѣе, чѣмъ въ другихъ, но все-ж е наиболѣе мелкія 
хозяйства района, не имѣющія средствъ произ- 
вести необходимыя меліораціи и выждатъ ихъ ре- 
зультатовъ, должны погибнуть, и районъ, бывшій 
уже и до кризиса райономъ преимущественно 
крупнаго капиталистическаго хозяйства, сдѣлается

ещ е въ  большей мѣрѣ крупно - капиталистиче- 
скимъ. Впрочемъ, на нѣкоторое врем я процессъ 
этотъ можетъ быть задержанъ, если въ районѣ ока- 
ж утся возможными культуры, допускаю щ ія значи- 
тельное интенсивированіе производства при при- 
мѣненіи почти исключительно живого труда, безъ 
затраты  значительнаго постояннаго капитала 
(напр., садоводство, виноградарство и т. п.).

Т аким ъ образомъ, земледѣльческій кризисъ, 
явивш ійся послѣдствіемъ улучш енія путей сооб- 
щ енія, прпведетъ, въ концѣ концовъ, къ  размѣщ е- 
нію всѣхъ отраслей хозяйства въ районахъ, наи- 
болѣе благопріятныхъ для производства продук- 
товъ каждаго рода. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и размѣ- 
щеніе населенія приметъ совершенно иной видъ: 
многія новыя, дотолѣ незаселенныя страны, будутъ 
воздѣланы, а  д р у г ія -и зъ  странъ чисто-земледѣль- 
ческихъ превр атятся  въ страны съ развитой нро- 
мышленностью и, вообще, нигдѣ уже въ области 
распространенія парового транспорта не найдомъ 
мы странъ, которы я могли бы быть названы чисто- 
земледѣльческими въ томъ смыслѣ, какой прида- 
вали этому слову ранѣе. Равны мъ образомъ, въ 
предѣлахъ вліян ія новыхъ путей сообщенія исчез- 
нутъ и районы, подобные району дикаго скотовод- 
ства: они п р евр атятся  въ районы зернового хо- 
зяй ства, сдѣлаю тся настоящ ими житницами міра.

Ч то к асается  въ частности Россіи, то нашъ 
земледѣльческій кризисъ ослож няется самыми раз- 
мѣрами страны и возникающимъ отсюда разнооб- 
разіемъ условій различныхъ областей. Т а к ія  об- 
ласти, какъ  П ривислянскій край , напр., находи- 
лись, въ моментъ появленія жел. дорогъ, въ поло- 
женіи густонаселенныхъ экстенсивныхъ странъ, и 
ходъ развитія  здѣсь совершенно подобенъ тому, 
какой соверш ается въ смежныхъ западноевропей- 
скихъ областяхъ: наш а Польша такж е довольно 
быстро превращ ается  въ интенсивную область съ 
значительнымъ развитіемъ всѣхъ видовъ промыш- 
ленности. П одобный-же характеръ  носили так ія  
области, к ак ъ  прибалтійскій, югозападный и цен- 
тральный промышленный районы (подмосковная 
область), съ нѣкоторыми, конечно, отличіями для 
каждаго. Зато области типа «района дикаго ското- 
водства» быстро превращ ались въ районы зерно- 
вого хозяйства. Кромѣ этихъ типичныхъ областей, 
есть у насъ немало переходныхъ, отличаю щихся 
значительными особенностями, каковы  лѣсистые 
районы пріозерной и бѣлорусской областей и сѣве- 
розападный край, а  такж е огромная, почти пу- 
сты нная Сибирь и районы полутропической куль- 
туры—сродняя А зія  и Закавказье  съ южнымъ бе- 
регомъ К рыма. В ъ отличіе отъ странъ западной 
Европы, многія области Россіи  (вся  Великорос- 
с ія , напр.) сохранили ещ е общинное землевладѣ- 
ніе, являю щ ееся нерѣдко тормазомъ для перехода 
къ болѣо раціональному веденію огромнаго боль- 
шинства крестьянскихъ  хозяйствъ; при этомъ 
нигдѣ въ Европѣ не встрѣ чается  такихъ  огром- 
ныхъ земледѣльческихъ поселковъ, въ  к аки х ъ  раз- 
мѣщено населеніе всей нашей чорноземной полосы. 
Немаловажное отличіо Россіи  отъ зап. Европы 
заклю чается и въ условіяхъ развитія  обрабаты- 
ваю щ ей и, вообще, внѣземледѣльческой промыш- 
ленности, а  въ связи  съ эт и м ъ -и  городскихъ цен- 
тровъ. В ъ зап. Европѣ, к ак ъ  извѣстно, появленію 
мануфактуры предшествовалъ ремесленно-цеховой 
періодъ, во врем я котораго уже сложились город- 
скіе центры, и , хотя  первы я мануфактуры появи- 
лись и здѣсь внѣ городовъ, по скоро онѣ сдѣлались 
вполнѣ городскими предпріятіями, путемъ ли унич-



О рганизація крупяыхъ земельныхъ владѣній должна 
быть такж е согласована съ общимъ хозяйствен- 
нымъ развитіемъ страны; въ  частности, и для 
успѣховъ крупнаго землевладѣнія наиболѣе важно, 
въ данный моментъ, образованіе мѣстныхъ потре- 
бительныхъ центровъ—городовъ, для развитія  ко- 
торыхъ необходимо образованіе внутренняго рынка 
для произведеній промышленности; такой рынокъ 
можетъ дать только м асса населенія, т. е. наше 
крестьянство, но, конечно, когда она сдѣлается бо- 
лѣе состоятельной. Н ельзя, разумѣется, говорить о 
полномъ тождествѣ у насъ интересовъ крупнаго и 
мелкаго землевладѣнія или крупныхъ н мелкихъ 
земледѣльческихъ хозяйствъ; но, все-ж е, раціо- 
нальная с.-х. организація требуетъ, чтобы пред- 
п р іят ія  различной величины поставляли на рынокъ 
продукты различнаго рода . Словомъ, для устране- 
н ія  русскаго с.-х. кризиса требуется прежде всего 
устранить аграрный кризисъ, который при совре- 
менныхъ русскихъ условіяхъ неминуемо вызы- 
ваетъ  общій хозяйственный кризисъ. В ъ заключе- 
ніе замѣтимъ, что не сущ ествуетъ общаго рецепта 
для устраненія с.-х. кразисовъ: для каждой страны 
и для каждаго отдѣльнаго случая проявленія та- 
кого кризиса должны быть примѣнены особыя 
мѣры, характеръ  которыхъ опредѣляется, съ одной 
стороны, причинами, вызвавшими кризисъ, а  съ 
другой-предш ествовавш ей исторіей данной страны 
и той ступенью, на какой она находится въ дан- 
ный моментъ.
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С е л ь с к о - х о з я й е т в е н н ы я  п е р і о д и -  
ч е е к і я  и з д а н і я  в ъ  Р о с е і и  занимаютъ 
нынѣ далеко не послѣднее мѣсто въ нашей повре- 
менной прессѣ, заграницей-же они уже давно за- 
воевали себѣ почетное мѣсто и гораздо болѣе мно- 
гочисленны. Въ Россіи первый с.-х. ж ур н ал ъ - 
«Труды» Вольнаго экономич. общ ества—появился 
въ 1765 г., первыя-ж е наши частны я с.-х. изда- 
н ія  относятся къ  1778 г., когда въ Петербургѣ 
стали издаваться «С.-П етербургскія еженедѣльныя 
сочиненія, касаю щ іяся  до размноженія домострои- 
тельства и распространенія общеполезныхъ зна- 
ній», а  въ М осквѣ-«С ельскій  Ж итель, экономиче- 
ское въ  пользу деревенскихъ жителей служащее 
изданіе». Сначала с.-х. изданія разрабатывали об- 
щ іе с .-х . вопросы и не спеціализировались на ка- 
кой-либо отдѣльной отрасли хозяйства; первую по- 
пытку въ этомъ отношеніи сдѣлало Московское 
с.-х . общество, начавъ издавать въ 1830 г. «Ж ур- 
налъ для овцеводовъ», который затѣмъ въ 1841 г. 
слился съ «Ж урналомъ сельскаго хозяйства» того- 
же общ ества и сталъ носить названіе «Ж урнала 
сельскаго хозяйства и овцеводства». Съ теченіемъ 
времени, однако, спеціализація с .-х . изданій быстро 
стала разрастаться , и въ настоящ ее врем я почти 
всѣ с.-х. отрасли имѣютъ каж дая хотя  одинъ свой 
печатный органъ. Всего въ 1903 г. въ Россіи  изда-

валось около 80 с .-х . журналовъ и газетъ , съ конца 
же X V III  в. до 1904 г. ихъ было свыше 200, въ  
томъ числѣ: казенныхъ около 20, частны хъ болѣе 
80  и издаваемыхъ земствами и общ ествами свыше 
100. Наиболѣе жизнеспособными оказались у насъ 
изданія, принадлеж ащ ія казнѣ, земствамъ и с.-х . 
общ ествамъ; громадное большинство ихъ, х о тя  
и мѣняло названія, но выходомъ не прекращ алось, 
тогда как ъ  частны я изданія по большей части не 
отличались долговѣчностью. Мы приводимъ далѣе 
алфавитный перечень отечественныхъ с .-х . періо- 
дическихъ изданій на русскомъ язы кѣ *) (въ него 
не вошли журналы по с.-х . архитектурѣ, техноло- 
гіи, механикѣ, прикладной энтомологіи и ветери- 
наріи); въ перечнѣ этомъ показаны (въ скобкахъ) 
годы выхода въ свѣтъ и мѣста изданія, причемъ 
курсивомъ напечатаны названія журналовъ, выхо- 
д я щихъ понынѣ, и для нихъ указаны, по возмож- 
ности, сроки выхода и годовая подписная цѣна 
(на 1903 г.). Д ля сбереж енія мѣста въ предлагае- 
момъ перечнѣ допущены нѣкоторыя удобопонятныя 
сокращ енія, а  въ годахъ, относящ ихся къ  X IX  в., 
опущены первыя двѣ цифры (напр., напечатано 
« 6 0 -6 3 »  вмѣсто «1860-1863»  и т. д.).

1) А кклим атизацiи  (60 -63). М о с к в а .-2 ) А ль- 
бомъ, издаваемый московскимъ об-вомъ улучшенія 
скотоводства въ Россіи (73 -7 4 ). М осква.—3) Вир- 
ж евая и  с.-х. га з е т а  камско - волжскаго края  (99). 
2—5 разъ  въ недѣлю. 7 р. К азан ь.—4) Витебскій 
листокъ (98 -99). В итебскъ.—5) Волжскій Вѣстникъ 
(61). С им б ирскъ .-6) «Въ усадьбѣ». Приложеніе къ 
«Ж урналу для всѣхъ» (77). С п б .-7 ) В ыставочный 
листокъ с.-х . и промышлонной вы ставки въ  Пензѣ 
(98). П енза.—3) Вѣдомости земледѣльческаго синди- 
к ат а  (97), а  затѣмъ В ѣдом ости сел .-хозяйства и  
промышленности (98). Еженедѣл. 5 р. К іев ъ .—9) 
В ѣ с т н ш ъ  винодѣлія (92). Е ж емѣсячно. 6 р. Одесса.— 
10) В ѣстникъ  земледѣлія и  промишленности (1902). 
Еженедѣл. 5 р. Х арьковъ. — 11) В ѣстникъ донскою 
о тд ѣ л а  Имп. рос. об-ва садоводства (1902). Еж е- 
недѣл. 2 р. Н овочеркасскъ.—12) В ѣстникъ  ино- 
странной л и т е р а т у р ы  пчеловодства (92). 8  разъ  
въ годъ. 1 р. Спб,—13) Вѣстникъ об-ва садовод- 
ства (60—81), а  затѣмъ В ѣстникъ садоводства, 
плодоводства и огородничества (8 2 -9 3 ) и В ѣ с т -  
никъ Имп. рос. об-ва садоводства (94). Ежемѣсячно. 
4  р . Спб.—14) В ѣстникъ  п ти цеводства  (90). Еже- 
мѣсячно. 4 р. Спб.—15) В ѣстникъ  об-ва пчеловод- 
с т в а  (93). Ежемѣсячно. 2 р. Спб.—16) Вѣстникъ 
рус. сел. хозяйства (88 -99). М осква.—17) В ѣ с т -  
никъ р ыбопромышленности (86). Ежемѣсячно. 31/ 2 р. 
Спб.—18) В ѣстникъ  сел. хо зяй ства  (1900). Ежене- 
дѣльно. 5 р. М осква.—19) Вѣстникъ хмѣлеводства и 
пивоваренія (93), а затѣмъ Вѣстникъ садоводства и 
хмѣлеводства (94—95). К іевъ .—20) Газета для сел. 
хозяевъ  (6 1 -6 3 ). М оск ва .-2 1 ) Г азета  коннозавод-



чиковъ и любителей лошадей (74—81). М осква.—
22) Газета лѣсоводства и охоты (55-59). С п б .-
23) Г олосъ  землевладѣльцевъ (92 -9 3 ). С п б—24) Де- 
ревня (95 /  96). Ежемѣсячно. 3 р . С пб .-25) Днев- 
никъ вы ставки пчеловодства Имп. рус. об-ва ак- 
климатизаціи животныхъ и растеній. М осква.— 
26) Дневникъ Всерос. с.-х. вы ставки и съѣзда (95). 
М осква.—27) Дневникъ международнаго съѣзда 
плодоводства (94). Спб.—28) Домострой (92 -94). 
М о ск в а .-2 9 ) Другъ животныхъ. Ж урналъ сел. 
х -ва  и разведенія животныхъ (92—95), а  затѣмъ 
«С.-х. вѣстникъ» (95-96). С п б .-30) Ежегодникъ 
лѣсного института (96—97), а  затѣмъ И звѣ ст ія  
с .-петербуріскаю  лѣсного и н с т и т у т а  (98). Спб.— 
31) Езкегодникъ лохвицкаго об-ва сел. х -ва  (89). 
Х ар ьк о в ъ .-3 2 ) Ежегодникъ южно-рус. об-ва по- 
ощ ренія земледѣлія и сел. промышленности (95). 
Х арьковъ .—33) Еженедѣльникъ для охотниковъ до 
лошадей (23), а  затѣмъ «Записки для охотниковъ 
до лошадей и конюшеннаго порядка» (24 -2 6 ). Мо- 
с к в а .-3 4 )  Ж а т в а  (8 1 -8 2 ). О д есса .-35 ) Ж урналъ 
для овцеводовъ (33 -4 0 ). М осква.—36) Ж урналъ 
засѣданій Имп. московскаго об-ва сел. х -ва  (63— 
64). М о с к в а .-3 7 ) Ж урналъ сел. хозяевъ (63). Мо- 
с к в а .-3 8 )  Ж урналъ  землевладѣльцевъ (58 -5 9 ). Мо- 
сква ,—39) Ж урналъ  Имп. московскаго об-ва сел. 
х -ва  (64—68). М о ск ва .-4 0 ) Ж урналъ коннозавод- 
ства и охоты (4 2 -6 4 ), а  затѣмъ Журналъ конноза- 
водства (65). Ежемѣсячно. 8  р. С пб .-41) Журналъ 
кунгурскаю  об-ва пчеловодства (1902). Ежемѣ- 
сячно. 1 1/2 р. К унгуръ.—42 ) Ж урналъ лебедянскаго 
скакового об-ва (28). М о ск в а .-4 3 ) Ж урналъ Ми- 
нистерства Госуд. Имущ ествъ (41 -64), а  затѣмъ 
Селъское хозяй ство  и лѣсоводство (65). Ежемѣ- 
сячно. 7 р. С пб .-44 ) Ж урналъ земледѣлія для 
всерос. имперіи (1799). С пб .-45 ) Ж урналъ обще- 
полезныхъ свѣдѣній (3 3 -4 6 ), а  затѣмъ «Ж урналъ 
общ еполезныхъ свѣдѣній или  Библіотека земледѣлія, 
промышленности и сел. хозяйства» (47—48). Спб,— 
46) Журналъ опытной а грономіи (1900). 6 разъ въ 
годъ. 6 р . Спб.—47) Ж урналъ охоты и коннозавод- 
ства (69 -74). С п б —48) Ж урналъ полезныхъ изо- 
брѣтеній (1806—1807), а  затѣмъ «Повременное из- 
даніе о полезныхъ изобрѣтеніяхъ въ искусствахъ, 
художествахъ и ремеслахъ и важнѣйш ихъ пред- 
м етахъ  земледѣлія и торговли»(1807—16).М осква.— 
49) Ж урналъ  рос. садоводства (38 -40). Спб.—50) 
Ж урналъ  садоводства (3 8 -5 9 , 6 1 -6 6 , 74—76). Мо- 
с к в а .-5 1 )  Ж урналъ сел. хозяйства и овцеводства 
(41—50). М осква.—52) Ж урналъ  сел. хозяйства 
(51—59). М осква.—53) Журналъ т а ганрогскаго с.-х. 
об-ва (99). Ежемѣсячно (кромѣ ію ня, ію ля и авгу- 
ста). 3 р. Т аган р о гъ .-5 4 ) Ж урналъ харьковскаго 
об-ва сел. х -ва . Х арьковъ .—55) Журналы п олтав- 
скаго с.-х. об-ва (83). П олтава.—56) Журналы об-ва 
любителей ком натной кулътуры  р а ст ен ій  (93). 
4 - 6  разъ  въ годъ. 2 р . С п б .-57 ) Заграничный 
вѣстникъ сел. хозяйства (63). К арлсруэ.—58) Запи- 
ски ветеринарной медицины и скотоводства (46— 
48). С пб .-59 ) Записки горыгорѣцкаго земледѣль- 
ческаго института (52 -57). С п б .-60) Записки для 
сел. хозяевъ, рабочихъ и ф абрикантовъ (29 -  
30). М осква.—61) Записки  для хозяевъ. При- 
ложеніе къ  «Литературной газетѣ» (44 — 46). 
С п б .-6 2 ) Записки Имп. об-ва сел. х -ва  южной 
Россіи (41). Ежемѣсячно. 5 р. Одесса.—63) Записки 
кавказскаго  об-ва сел. х -ва  (55 -7 6 ), а  затѣмъ «От- 
четы» (7 7 -8 4 ) и «Труды» кавказскаго об-ва сел. 
х -в а  (85 -93). Т иф лисъ.—64) Записки комитета ак- 
климатизаціи, учрежденнаго при Имп. М осков- 
скомъ об-вѣ сел. х -ва  (58 -59). М о ск ва .-6 5 ) Запи-

ски лебедянскаго об-ва сел. х -ва  (47-60). Мо- 
сква.—66) Записки московскаго об-ва улуч- 
ш енія скотоводства въ Россіи (63). М о ск в а .-  
67) Записки новгородскаго об - ва  пчеловод- 
ства (80-87). Новгородъ. -  68) Записки ново- 
александрійскаю и н с т и т у т а  сел. х -ва  и лѣсовод- 
с т в а  (76). 3 вып. въ  годъ. 5 р. В ар ш ава .-6 9 ) За - 
писки об-ва сел. х -ва  юго-восточной части Россіи 
(52 -59). М осква.—70) Записки симферополъскаго 
отдѣ л а  Имп. рос. об-ва садоводства (98). Ежемѣ- 
сячно (кромѣ 2 лѣтнихъ мѣсяцевъ). 2 р .  Симферо- 
поль.—71) Зап иски череповецкаго об-ва пчело- 
водства (98). Ч ереповецъ .-72) Записки юрьев- 
скаго об-ва сел. х -ва  (54-62). М о ск в а .-7 3 ) За - 
писки ярославскаго об-ва сел. х -ва  (58). Спб. — 
74) Засѣданія петербургскаго собранія сел. хо- 
зяевъ (64). Спб.—75). Земледѣліе (84). Еженедѣльно.
5 р. К іевъ .—76) Земледѣліе, садоводство и ого- 
родничество (64/65—65/66). М оск ва .-7 7 ) Земле- 
дѣлъческая газета  (34). Еженедѣльно. 4  р . 15 к. 
Спб. — 78) Земледѣльческій журналъ (21 — 40). 
М о ск в а .-7 9 ) Земледѣльческій листокъ. Приложе- 
ніе къ  «Виржевымъ Вѣдомостямъ» (94-96). Спб.—
80) И звѣ ст ія  елизаветградскаго об-ва сел. х-ва 
(1900). 2 р аза  въ мѣсяцъ. 2 р. Е лисаветградъ.—
81) И звѣ ст ія  Имп. с.-петербургскаю ботаниче- 
скаго сада (1901). 6—9 разъ  въ  годъ. 3 р. Спб.—
82) И звѣ ст ія  кавказской шелководственной с та н - 
и іи  (98). 12 разъ  въ годъ. 2 р. Т ифлисъ—83) И з- 
в ѣ с т ія  карачевскаго об-ва се.г. х -ва (1902). 2 р. К а- 
рачевъ.—84) И звѣ ст ія  ковенскаго об-ва сел. х -ва  
(1903). Ежемѣсячно. 2 р. К о в н а .-8 5 ) И звѣстія 
комитета акклиматизаціи Имп. московскаго об-ва 
сел. х .-ва  (59). М осква.—86) И звѣстія  комитета 
ш елководства Имп. московскаго об-ва сел. х-ва(92). 
Москва,—87) И звѣ ст ія  костромского об-ва пчело- 
водства (1903). 4 - 6  разъ въ годъ. 70 к. Кострома.— 
88) И звѣстін  м инистерства земледѣлія и госуд.иму- 
ществъ (94). Еженедѣльво. 3 р. Спб.—89) И звѣстія 
петровской земледѣльческой и лѣсной академіи 
(78 -89), а  затѣмъ «И звѣстія петровской с.-х. ака- 
деміп» (89—93). М оск ва .-9 0 ) И звѣ ст ія  московскаго 
с.-х. и н с т и т у т а (9 5 ) . 4 р аза  въ годъ. 5 р. М осква.—
91) И звѣстія рос. об-ва садоводства (60). Спб.—
92) И звѣ ст ія  южно-русскаю об-ва акклим атизаціи  
(97). Ежемѣсячно. 3 р. Х ар ьк о въ .-9 3 ) Кавказскій 
вѣстникъ практическаго сад-ва (99). Еженедѣльно. 
4 р. Тифлисъ.—94) Кавказское сел. хозяйство (93). 
Еженедѣльно. 4  р. Т иф лисъ.—95) К азан ская  с.-х. 
газета. П риложеніе къ  газетѣ «Волжскій Вѣст- 
никъ» (1898—1900). К азань,—96) Калужскій Вѣст- 
никъ (96-98). К алуга.—97) Коннезаводство и коне- 
водство (88). 2 раза  въ недѣлю. 10 р. Спбэ.—98) Кон- 
с к а я  охота (91). М осква,—99) Крестъянское хозяй- 
ство  (99). Ежемѣсячно. 1 р. С п б .-100) К ругъ хо- 
зяйственныхъ свѣдѣній (1805). -Спб.—101) Крымскій 
вѣстникъ садоводства и винодѣлія (74—78). Сим- 
ферополь.—102) Листки, издаваемые об-вомъ сел. 
хозяевъ южной Россіи (32-40). Одесса,—103) Ли- 
стокъ виноградарства, винодѣлія и  плодоводства 
(92). 2 раза  въ мѣсяцъ. 2 1/2 р. К иш иневъ.-104) Ли- 
стокъвиленскаго об-ва сел. х -ва  (1903). Еженедѣльно.
3 р. Вильна.—105) Листокъ о б -в а  тамбовскихъ сел. 
хозяевъ (83-86). Тамбовъ.—106) Листокъ рус. вино- 
дѣлія (89). Спб.—107) Листокъ с.-х. объявленій т а -  
врическаго зем ства (97). 2 раза  въ мѣсяцъ. 1 р. 
Симферополь,—108) Листокъ устюженскаго об-ва 
сел. х -ва  и лѣсоводства (89—90). Устюжна.— 
109) Лѣсной ж урналъ (изд. въ 1833 — 1844 гг. 
об-вомъ лѣсного х-ва, въ 1845 — 1851 гг. Имп. 
вольнымъ экон. об-вомъ, а  съ 1861 г. лѣснымъ



об-вомъ). 6 разъ  въ  годъ. 4 р. Спб. -  110) Лѣс- 
ной рынокъ (9 8 — 1900). Р и га .—111) Лѣсопро- 
мышленный вѣстникъ (99). Еженедѣльно. 6 р. 
М осква.—112) Международный журналъ рыболов- 
с т в а  и  рыбоводства (99). 3 раза  въ годъ. 1 1/2 р. 
Спб. — 113) Международный птицеводный ж у р - 
налъ (98). Ежемѣсячно. 3 р. С пб .-114) Могилев- 
скій листокъ сел. хозяйства и охоты  (1902). Еже- 
недѣльно. 11/2 р. М о ги л евъ .-115) Молочное хозяй- 
ство на всерос. и международной вы ставкѣ молоч. 
х -ва  въ  С.-Петербургѣ (99). Спб. — 116) Молочное 
хозяйство (1902). Еженедѣльно. З  р. Спб,—117) Н а- 
родный листокъ сел. хозяйства и естествознанія 
(72—73), а  затѣмъ «Листокъ сел. х -в а  и естество- 
знанія» (73-75). М осква. — 118) Наш е хозяйство 
(97-1901). Спб. — 119) Обозрѣніе пчеловодства
(1902). 6 разъ  въ годъ. 1 р. К остром а.-120) О т - 
дѣлъ сел. х-ва и  кустарной  промышленности . П ри- 
ложеніе къ «Тобольскимъ губерн. вѣдомостямъ» 
(96). Тобольскъ.—121) Плодоводство (90). Ежемѣ- 
сячно. 2 р. С пб.-122) Почвоеѣдѣніе (99). 4  раза  въ 
годъ. 5 р . Спб. — 123) П рактическій сел. хозяинъ 
(59). К алу га .-1 2 4 ) Прибавленіе къ  «С.-х. Листку». 
(88-90). К урскъ.—125) Прогрессивное сел. хозяй- 
ство (84—85). Спб.—126) Промышленное садовод- 
ство и огородничество (99—1902). Х арьковъ.— 
127) Птицеводство (94 -98). Спб. — 128) П т и цевод- 
ное хозяйство (99). 2 р аза  въ мѣсяцъ. 3 р. 
М осква. — 129) П чела (1900). Е катеринославъ,— 
130) Пчела. Еженедѣльно. 2 р . М о с к в а .-131) Пче- 
ловодный музей (1901). Ежемѣсячно. 2 р. Ставро- 
поль-К авказскій,—132) Пчеловодство (98). Ежемѣ- 
сячно. 1 р. В я т к а ,—133) Работникъ. Изд. коммер- 
ческое, промышленное, с.-х. и справочное (96-97). 
К іев ъ .-1 3 4 ) Р у сская  хозяй ка  (61 -62). С пб.-135) 
Русскій  винодѣлъ (87—89). Спб,—136) Русскій зем- 
ледѣлецъ (38-39). М осква,—137) Русскій  лѣсопро- 
мышленникъ (88—91). К іевъ .—138) Русскій пчело- 
водный листокъ (86). Ежемѣсячно. 2 р. Спб.— 
139) Русскій пчеловодъ (1900). Ежемѣсячно. 5 р. 
Спб.—140) Русскій  спортъ (82-95). Спб.-1 4 1 )  Рус- 
ское лѣсное дѣло (92/93-93/94). С пб.-142) Русское 
садоводство (1884-1900). М осква. -  143) Русское 
сел. хозяйство (69—76). М о ск в а—144) Ры бное дѣло 
(91-93). Спб. -  145) Садовникъ и огородникъ (6 0 -  
61). М осква.—146) Садоводъ (1902). Ежемѣсячно.
2 р. Ростовъ-на-Дону.—147) Садъ и огородъ (85).
2 раза  въ  мѣсяцъ. 3 р. М осква.-148) Санктпетер- 
бургское еженедѣльное сочиненіе, касаю щ ееся до 
размноженія домостроительства и распростране- 
н ія  общеполезныхъ знаній (1778). С пб .-149) С ара- 
товская  зем ская с.-х. и торговопромышленная не- 
дѣля (95), а  затѣмъ «С ар ато вская  зе м с к а я  недѣля» 
(96). Саратовъ,—150) Сборникъ кавказскаго об-ва 
сел. х -ва  (7 8 -8 0 , 8 2 -8 3 ). Т и ф л и с ъ .-1 5 1 ) Сельская 
бесѣда (78 -82). С пб.-152) Сельскій житель (1778— 
1779), а  затѣмъ «Экономическій магазинъ» (1780— 
1789). М осква.—153) Сельскій листокъ. Приложе- 
ніе къ  «Земледѣльческой газетѣ» (60 -62). Спб.—
154) Селъскій хозяинъ (85). Еженедѣльно. 6 р . Спб.—
155) Селъскій хозяинъ (Laukjaim neeks). Н а  рус. и 
латышск. язы кахъ  (96). Еженедѣльно. 1 р. М и- 
т а в а .— 156) Сельское благоустройство. Отдѣлъ 
«Русской Бесѣды» (58-59). М осква. — 157) Сель- 
ское хозяйство (60-62). М осква. — 158) С .-х. би- 
бліотека (63). С пб .-159) С.-х. журналъ (96—99). 
М осква.—160) С .-х. листокъ (88—90). К урскъ.— 
161) С.-х. листокъ. Приложеніе къ «Губерн. вѣдо- 
мостямъ» (91). Херсонъ.—162) С.-х. листокъ (1901). 
Н а  рус. и к иргизск. язы кахъ  (Прибавленіе къ 
«Акмолинскимъ вѣдомостямъ»), Еженедѣльно. 3 р.

О м с к ъ .-16З) С .-х. листокъ объявленій. П рибавле- 
ніе къ  журналу «Земледѣліе» (84). К іевъ .—164) С .-х. 
сборникъ (67). П олтава.—165) С .-х. сборникъ Имп. 
московскаго об-ва сел. х -в а  (67). М осква. — 
166) С.-х объявленгя. Изд. Днѣпровской уѣзд. зем. 
управы (97). Е ж емѣсячно. Алешки. — 167) Сибир- 
ское селъское и  лѣсное хозяй ство  (1902). Ежемѣ- 
сячно. 4  р . Томскъ. — 168) Скотоводство (78-80). 
М осква.—169) Смоленская с.-х. г а зе та  (1903). Еж е- 
недѣльно. 2 р. Смоленскъ. — 170) Справочный ли- 
стокъ воронежской вы ставки с .-х . и кустарно- 
промышленной (94). Воронежъ,—171) Справочный 
листокъ дороюбужскаго с.-х. с о в ѣ та  (98). 6 разъ  
въ годъ. 50 к. Дорогобужъ,—172) Справочный ли- 
стокъ комитета с.-х . консультаціи Имп. москов- 
скаго об-ва сел. х -ва  (72—73). М о ск ва .-1 7 3 ) Спра- 
вочный листокъ. курганской с .-х . кустарной вы- 
ставки (95). К урганъ. — 174) Справочный листокъ 
минскаго земледѣлъческаго си н ди ката  (98). Ежене- 
дѣльно. 3 р. М инскъ. — 175) Справочный ли- 
стокъ одесскаго земледѣльческаго синдиката (97). 
Одесса. — 176) Справочный листокъ подолъскаго 
об-ва сел. х -ва  и  с.-х. промышленности (99). Еж е- 
мѣсячно. 2 р . В инница.-177) Справочный листокъ 
харьковскаго об-ва сел. х -ва  и с.-х . промышлен- 
ности (87—88). Х арьковъ . — 178) Сѣверная пчела
(1903). Е ж ем ѣсячно. 2 р. Тверь.—179) Сѣверное пче- 
ловодство (96). Б арнаулъ .—180) Сѣверное хозяйство  
(1902). Ежемѣсячно. 3 р. Спб. — 181) Труды Имп. 
вольнаго экономич. общ ества (1779). 6 разъ  въ годъ.
3 р. Спб.—182) Труды Имп. об-ва акклиматизаціи 
животныхъ и растеній (90). М осква. -  183) Труды 
И м п. московскаго об-ва сел. х -ва(7 7 - 96).М осква.— 
184) Труды кавказскаго о тд ѣ л а  Имп. рос. об-ва 
садоводства (97). 3 р. Тифлисъ. — 185) Труды кав- 
казской шелководственной с та н ц іи  (97). Т иф лисъ,— 
186) Труды кіевскаго об-ва сел. х -ва  (82—84). 
К іев ъ .-1 8 7 ) Труды комитета ш елководства Имп. 
московскаго об-ва сел. х -ва  (81). М осква. -  
188) Труды красноярскаю о тд ѣ л а  Имп. москов- 
скаго об-ва сел. х-ва. К расноярскъ . — 189) Труды 
мстиславскаго об-ва сел. х -в а  (97). Могилевъ. — 
190) Труды I  тоболъскаго о тд ѣ л а  Имп. московскаю 
об-ва сел. х -ва  (97). Тобольскъ.—191) Труды сара- 
товскаго об-ва сел. х-ва. П риложеніе къ  «Сбор- 
нику саратовскаго земства» (91). С аратовъ.— 
192) Труды с .-х . об-ва боровичскаго у. (83 -84). 
Спб,—193) Труды томскаго отдѣла Имп. москов- 
скаго об-ва сел .х -ва  (96). Том скъ.—194) У краинскій 
домоводъ (17). Х арьковъ,—195) Улей (1903). 10 разъ 
въ годъ. 3 р. Зарай скъ .—196) Хозяинъ (94). Еже- 
недѣльно. 6 р. С пб .-197) Хозяйственный листокъ 
для крестьянъ. Прибавленіе къ  «Ж урналу садо- 
водства» (52—54). М осква. — 198) Х озяйственны я 
записки, или собраніе полезныхъ опытностей во 
всѣхъ частяхъ  х -ва  (12 -1 5 ). Спб. — 199) Х озяй- 
ство и домоводство. Приложеніе къ  журналу «Наше 
Время» (9 2 -9 4 ). С пб .-200) Х озяйка. (1902). Еже- 
недѣльно. 4  р. Спб.—201) Х уторянинъ (96). Ежене- 
дѣльно. 2 р . П олтава —202) Ш кольное хозяйство 
(1896-1901), а  затѣмъ Земледѣлецъ (1902). Ежемѣ- 
сячно. 2 р. Спб. — 203) Экономическія записки. 
Прибавленіе къ  «Трудамъ» вольнаго экономич.
об-ва (54), а  затѣмъ «Х озяйственная газета» 
(55 -62). С пб.-204) Экономъ всеобщій. С.х. листокъ 
объявленій для всей Россіи (96). Еженедѣльно.
2 р. Р ига.—205) Ю жно-русская с-х. газета  (95). 
Еженедѣльно. 4  р. Х арьковъ.

Д ля нѣкоторыхъ с.-х . изданій имѣются ука- 
затели помѣщенныхъ въ нихъ статей; таковы, 
напр., алфавитные списки статей «Ж урнала са-



доводства», «Ж урнала М -ва Госуд. Имущ.» (за 
1841 — 1863 гг.), «Трудовъ» Имп. вольнаго экон. 
общ ества (съ 1765 г. по 1889 г.), «Записокъ обще- 
ства сел. хозяйства южной Россіи» (за 1830 —
1894 гг.), «Ж урнала коннозаводства» (за 1842 —
1891 гг.), «Лѣсного журнала» (за 1871—1890 гг.), 
«Вѣстннкъ рыбопромышленности» (за 1886 —
1895 гг.), «Вѣстника иностранной литературы пче- 
ловодства» (за 1892 — 1902 гг.) и нѣк. др. Кромѣ 
того, указатели статей, помѣщенныхъ въ изда- 
н іяхъ  с .-х . обществъ, можно найти въ  исто- 
рическихъ очеркахъ и обзорахъ дѣятельности 
этихъ общ ествъ (напр., московскаго, кавказскаго, 
полтавскаго, к іевскаго, южной Россіи  и др.). Въ 
заключеніе считаемъ не лишнимъ упомянуть, что 
много статей  по сел. хозяйству помѣщалось и по- 
м ѣщ ается к ак ъ  въ общей столичной прессѣ, такъ  
и въ  провинціальной, а  особенно въ земскихъ из- 
дан іяхъ , напр., въ «В ятской газетѣ», въ  «Сборни- 
кахъ» и «Вѣстникахъ» губернскихъ земствъ: вла- 
димірскаго, псковскаго, саратовскаго, симбир- 
скаго , таврическаго, херсонскаго, черниговскаго, 
ярославскаго и др.

Л и т е р а т у р а . Л и с о в с к ій ,  Р ус . період. печать. 
Вып. I —II. 1 895-1901 . — А л ф а в и т н ы й  списокъ 
період. изданій Рос. Имперіи. 1903. -  К а т а л о г ъ  
библіотеки Уч. К -та  М -ва Земл. и Госуд. Иму- 
щ ествъ. 1902. М . Ш маровъ.

С е п а р а т о р ы  ( с л и в к о о т д ѣ л и т е л и )  
—машины для отдѣленія сливокъ отъ молока по- 
мощью центробѣжной силы. Е щ е въ  началѣ 60-хъ 
гг. X IX  в. сначала А . F еsка, а  затѣмъ Р r аndtl 
обратили вниманіе на возможность примѣненія 
центробѣжной силы для отдѣленія сливокъ отъ 
цѣльнаго молока. Но вопросъ этотъ оставался не- 
рѣшеннымъ до 1877 г., когда Лефельдтъ предло- 
жилъ Флейшману испытать его ц е н т р о ф у г у ,  ба- 
рабанъ которой дѣлалъ 8 0 0 -9 0 0  оборотовъ въ ми- 
нуту; эта  п ервая  центрофуга не имѣла приспособ- 
леній для вывода сливокъ и, при діаметрѣ бара- 
бана въ 420 мм., могла отработать всего 300 л. мо- 
лока въ часъ . П риблизительно въ это-же врем я 
(въ 1879 г.) шведскій инженеръ де-Лаваль изобрѣлъ 
свой сепараторъ. Сущность примѣненнаго ими 
принципа заклю чается въ слѣдующемъ: Если при- 
вести сосудъ, наполненный молокомъ, въ  сильное 
вращ ательное движеніе, то молоко будетъ подни- 
м аться  по стѣнкамъ сосуда, а  средина понизится,— 
другими словами, частицы молока будутъ стре- 
м иться удалиться отъ оси вращ ен ія. Если же этотъ 
сосудъ будетъ вращ аться  съ очень большой ско- 
ростью, то въ немъ можно наблюдать образованіе 
молочнаго кольца, въ которомъ замѣтно раздѣленіе 
сливокъ отъ снятого молока. Происходитъ это бла- 
годаря тому, что молоко, въ сущности, есть физи- 
ческое соединеніе двухъ жидкостей съ разными 
удѣльными вѣсами: болѣе тяж елы я частицы сня- 
того молока развиваю тъ при вращ еніи бòльшую 
силу, чѣмъ легкія, ж ировы я частицы сливокъ, и, 
вслѣдствіе этого, въ своемъ центробѣжномъ дви- 
женіи первы я располагаю тся около стѣнки сосуда 
(барабана), а  вторы я ближе къ оси. Если молоко 
будетъ все врем я поступать въ барабанъ, то эти 
д в а  слоя, накопляясь, будутъ подниматься и искать 
выхода. Схематическое расположеніе этихъ слоевъ 
представлено на рис. 1-мъ, гдѣ Q означаетъ слой 
цѣльнаго молока, Р -с н я т о г о  и R -сли во к ъ . Предъ 
конструкторомъ, такимъ образомъ, явилась задача 
удалить эти два слоя различныхъ жидкостей, не 
смѣшавъ ихъ при выходѣ. В ъ то врем я, какъ  Ниль- 
сонъ и П етерсенъ, по патенту которыхъ конструи-

рованъ сепараторъ Бурмейстера и Вена, для этого 
установили двѣ пріемныхъ трубки (подвижныхъ), 
проведя ихъ въ различные слои жидкости (сливки 
и молоко), другіе сдѣлали выводныя отверстія въ 
крышкѣ барабана: одно (около стѣнки) для снятого 
молока, а  другое (около оси вращ енія) для сливокъ.

Сепараторы состоятъ изъ четырехъ частей: 
1) подставки, 2) барабана съ осью или безъ нея;
3) приспособленій для пріемки молока и для вы- 
вода сливокъ и снятого молока и 4) приводнаго 
механизма (послѣдній излишенъ, если сепараторъ 
паровой или конный). П одставка почти всегда из- 
готовляется изъ чугуна и, яв л яясь  основаніемъ 
для сепаратора, служитъ кожухомъ для самаго 
барабана; она заклю чаетъ въ себѣ мѣста переда- 
точныхъ механизмовъ, и въ ней же обычно нахо- 
д я тся  отверстія для вклады ванія болтовъ, при- 
крѣпляю щ ихъ къ фундаменту сепараторъ. Б ара- 
бани сепараторовъ весьма различны по конструк- 
ціи, формѣ и величинѣ. Очень часто они имѣютъ 
плотно закрѣпленную ось. Положеніе послѣдней 
по отношенію къ  барабану довольно разнообразно: 
у однихъ сепараторовъ ось вдѣлана въ днищѣ 
барабана (сепараторы «Корона», «П ерфектъ», 
«Альфа де Лаваль» и т. п.), у другихъ проходитъ 
чрезъ барабанъ и закрѣплена внутри (сепараторы 
«Мелотъ», «П ланетъ», «Зенитъ» и т. д.), а  въ го- 
ризонтально вращ аю щ ихся сепараторахъ (напр., 
«Омега») проходитъ сквозь весь барабанъ, выходя 
съ обѣихъ сторонъ. Внутрь барабана во многихъ 
сепараторахъ, для увеличенія ихъ производитель- 
ности или для повышенія степени обезжириванія 
молока, вставляю тъ сам ы я разнообразныя по 
формѣ в с т а в к и ,  н а  конструкцію которыхъ надле- 
житъ обращать особенное вниманіе при выборѣ се- 
п аратора , такъ  какъ  отъ нихъ  в ъ  значительной мѣрѣ 
зависятъ  его работоспособность, удобство ухода за 
нимъ и продолжительность его работы. В ставки



сложныя (сепараторъ «Принцесса»), трудно про- 
м ы ваю щ іяся (сепараторы Ланца, Ф рамъ новой 
конструкціи), легко забиваю щ іяся сепараторною

слизью во врем я работы (сепараторы «Ланцъ», 
«Принцесса», «Тевтонія», отчасти «Перфектъ»), 
безусловно не практичны. То или 
иное устройство оси имѣетъ такж е 
большое значеніе. У  нѣкоторыхъ 
ручныхъ сепараторовъ («Корона»,
«П ерфектъ», «Принцесса», «Тев- 
тонія» и др.) нарѣзка безко-

нечнаго винта («червяка») сдѣлана непосред- 
ственно на оси, что нельзя признать цѣлесообраз- 
нымъ, хотя заводы, конструирующіе барабанъ по-

добнымъ образомъ, обычно заявляю тъ, что ось очень 
твердо закалена, и что, такъ  к ак ъ  она тверже 
остальныхъ прилегающ ихъ частей, то нарѣзка 
испорчена быть не можетъ. У  иныхъ сепараторовъ 
(напр., «Альфа де Л аваль») ось безъ нарѣзки, но 
имѣетъ въ концѣ вырѣзъ, который попадаетъ въ 
особое вращ аю щ ееся гнѣздо. Наконецъ, нѣкоторые 
сепараторы  («Александръ - Балансъ», «Фрамъ». 
«Германія») не имѣютъ вдѣланной въ барабанъ 
оси, а  свободно насаж иваю тся на ось, имѣющую 
шаровидную или коническую (усѣченно) головку; 
эта конструкція заслуживаетъ особаго вниманія. 
Среднее положеніе занимаетъ новый сепараторъ 
" Корона" марокъ R 5 и R 25 (рис. 2-й), не имѣю- 
щій общей съ барабаномъ оси и отчасти баланси- 
рующій; ось его безъ нарѣзки и состоитъ изъ двухъ 
частей, причемъ одна часть задѣлана въ основаніе 
барабана и насаж ивается на другую, нижнюю 
часть оси, вращ аю щ ую ся и опирающуюся на рядъ 
ш ариковъ, подъ угломъ 45°, заключенныхъ въ осо- 
бомъ подпятникѣ (рис. 3-й). По исчисленію завода, 
давленіе на ш арикъ въ сепараторѣ К 15 равно 
0,7 кгр., а  въ К 2 5 - 0,8 кгр.

Д ля болѣе детальнаго ознакомленія съ устрой- 
ствомъ сепаратора прилагаемъ на рис. 4-мъ изоб- 
раженіе въ продольномъ разрѣзѣ сепаратора «Пер- 
фектъъ. Здѣсь 9 означаетъ барабанъ, опираю щ ійся 
какъ  въ нижней части оси (16), такъ  и въ горло- 
вой муфтѣ (11), на ш арики; 86-сливочны й винтъ, 
которымъ регулируютъ густоту сливокъ; 1 0 - бара- 
банная вставка  въ разрѣзѣ и съ лицевой стороны. 
Затѣмъ слѣдуютъ принадлежности для пріемки мо- 
лока и для вывода сливокъ и снятого молока. П ос- 
лѣднее предварительно попадаетъ въ пріемникъ (1), 
а затѣмъ поступаетъ чрезъ кранъ въ питательную 
трубку (12). Во избѣжаніе излишняго переполненія, 
въ  верхней части системы трубки (собственно въ 
крышкѣ) находится поплавокъ (3). В ъ  другихъ се- 
параторахъ  молоко поступаетъ въ  аппаратъ  та- 
кимъ же образомъ, и лишь въ  сепараторѣ " Тu b u -

lа r"  (рис. 5-й) оно подается чрезъ нижнюю часть 
барабана. Отсепарированное молоко выводится 
(рис. 4-й) помощыо отводной крыш ки (6). Кромѣ



описанныхъ частей, сепараторъ имѣетъ приспособ- 
леніе для смазки (29) и передаточный механизмъ. 
У многихъ сепараторовъ барабанъ приводится въ 
движеніе помощью шнуровой передачи; таковъ се- 
параторъ «Фрамъ» (рис. 6-й). У другихъ, какъ,

напр., въ нѣкоторыхъ сепараторахъ Данца (рис. 
7-й), это достигается комбинаціей шестеренъ сов- 
мѣстно со шнуромъ. Преимущество передачи силы 
помощью шнура—безшумность, легкость работы; но 
зато постоянная возня со шнуромъ (онъ ослабѣ- 
ваетъ, отчего барабанъ не дѣлаетъ должнаго числа

оборотовъ) и вообще затруднительность точнаго 
опредѣленія числа оборотовъ, дѣлаемыхъ въ еди- 
ницу времени барабаномъ, заставляетъ предпочи- 
тать сепараторы съ передачами помощыо шесте-

ренъ. Въ сепараторахъ, приводимыхъ въ движеніе 
лошадью или паромъ, обычно передаточный ста- 
нокъ соединенъ съ сепараторомъ ремнемъ или шну- 
ромъ (см. рис. 8-й). Кромѣ того, сепараторы при- 
водятся въ движеніе непосредственно паромъ, по- 
мощыо турбины. Подобная конструкція заслужи- 
ваетъ безусловнаго вниманія; она не требуетъ на- 
личности въ маслодѣльняхъ паровыхъ машинъ 
(что особенно важно для сливочныхъ отдѣленій), и 
этотъ типъ сепараторовъ, нуждающихся лишь въ 
паровомъ котлѣ низкаго давленія (въ 2 -4  атмос- 
феры), въ большомъ распространеніи въ Англіи (см. 
рис. 9-й). Къ сожалѣнію, паротурбинные сепараторы 
быстро изнашиваются, ибо ось обычно работаетъ 
при очень высокой температурѣ. Въ послѣднее

время для приведенія сепараторовъ въ движеніе 
стали пользоваться электрической энергіей. Для

этого пригодны сепараторы, работающіе отъ пере- 
даточнаго станка.



Наибольшей распространенностью пользуются 
сепараторы «Альфа» (рис. 10-й и 11-й) завода 
«Sераrаtоr» въ Стокгольмѣ. Солидная конструкція 

легкость въ работѣ и чис- 
тота обезжириванія мо- 
лока создали имъ почти 
монопольное положеніе. 
Вставка у этихъ сепара- 
торовъ состоитъ изъ ряда 
тарелокъ, представляю- 
щихъ усѣченный конусъ; 
онѣ легко поддаются очист- 
кѣ и не особенно забива- 
ются сепараторною грязью 
во время работы. Сепара- 
торы, начиная отъ Альфа- 
Пони (на 700 л.) и до 
Алъфа П  (на 2000 л.), при- 
водятся въ движеніе кон- 
ною или паровою силою, 
остальные же-мелкіе, руч- 
ные (на  -  37 вед. въ 
часъ). 3 1/2

Весьма сходную по кон- 
струкціи съ сепараторами 
«Альфа» вставку имѣетъ- 
центрофуга «Германія» 
(рис. 12-й), пользующаяся 
довольно большимъ рас- 

пространеніемъ въ сѣверной Германіи. Испы- 
таніе этого сепаратора въ молочномъ институтѣ въ 
Проскау показало, что, при среднемъ содержаніи 
въ цѣльномъ молокѣ 3,4% жира, въ снятомъ 
остается 0,22% (для сепаратора модели С, 1901 г.). 
Ручные сепараторы заводъ «Германія» изготов- 
ляетъ четырехъ размѣровъ: С — на 300 л., F  — на 
200 л., G- на 126 л. и Н - на 65 л. молока въ часъ.

Въ послѣднее время въ Россіи, Австро-Вен- 
гріи, Италіи и Австраліи довольно сильную кон- 
куренцію сепараторамъ «Альфа» оказываютъ из- 
вѣстные сепараторы «Корона» (рис.13-й). Вставка 
ихъ дѣлается двухъ родовъ — К  и R  первая (рис. 
14-й, слѣва) весьма проста и удобна для очистки, 
вторая же (рис. 14-й, справа) довольно сложная, 
почему лучше отдавать предпочтеніе сепараторамъ 
со вставкою К , а не R . Сепараторы «Корона» от-

лично обезжириваютъ молоко и весьма солидно 
конструированы, хотя нѣсколько тяжелы въ ра- 
ботѣ. Результаты сравнительнаго конкурснаго ис- 
пытанія сепараторовъ «Альфа» и «Корона» при 
высшей технической школѣ въ Будапештѣ въ 
1901 г. дали слѣдующій результатъ:

Производи-
тельность.

Выходъ
сливокъ.

Жира 
въ сня- 

томъ 
молокѣ.

Затрата 
лошад. силъ 
на 100 кгр. 

молока.
Альфа 310,1 кгр. 13,9% 0,154% 0,044
Корона 214,5 » 12,06% 0,130% 0,066

Отзывы о сепараторахъ "Перфектъ" (см. рис. 
4-й) завода Burmeister u. Wain въ русской и нѣ- 
мецкой прессѣ 
весьма благо- 
пріятны, хотя 
должнотребовать 
отъ этой машины 
болѣе чистаго 
обезжириванія.

Такъ, по дан- 
нымъ грейфс- 
вальдскаго ин- 
ститута, въ сня- 
томъ молокѣ ос- 
тавалось во 

время испытанія 
обычно 0,16—
0,18% жира, а 
къ концу сепари- 
рованія въ сред- 
немъ до 0,269%.
Аналогичные ре- 
зультаты были 
получены Вейг- 
маномъ и Фи- 
томъ, Клейномъ 
въ Проскау, Ти- 
маномъ во Вре- 
шенѣ. Принимая 
во вниманіе, что 
на чистоту обез- 
жириванія ока- 
зываетъ громад- 
ное вліяніе сте- 
пень жирности молока и что молоко нашихъ коровъ 
(особенно же сибирскихъ) значительно богаче жи- 
ромъ, чѣмъ западно-европейскихъ, можно полагать, 
что сепараторъ «Перфектъ» будетъ у насъ обезжи- 
ривать не достаточно полно. Это весьма невыгодно 
еще и потому, что въ Россіи почти не дѣлаютъ сы- 
ровъ изъ тощаго молока, и «обратъ» идетъ обычно 
въ кормъ скоту.

Весьма сходенъ по своей конструкціи съ сепа- 
раторами Корона, нѣмецкій сепараторъ " Тевто- 
нія". Испытаніе его на каинской фермѣ показало, 
что онъ отлично обезжириваетъ (0,1%), но тяжелъ 
и выполненъ грубо и непрочно.

Тщательно сработанный англійскій сепараторъ 
«Принцесса» (рис. 15-й) завода W аtsоn, Lаidlov & 
С°. (въ Глазговѣ) есть коренное видоизмѣненіе ра- 
нѣе довольно распространеннаго сепаратора «Вик- 
торія». Какъ показали наши испытанія, этотъ сепа- 
раторъ, отличаясь замѣчательной легкостыо хода, 
обезжириваетъ въ часъ 37 1/2 вед. При 15,97% сли- 
вокъ и температурѣ молока 33,8° Р., процентъ 
жира въ снятомъ молокѣ не превышаетъ 0,10%. 
Испытаніе этого-же сепаратора, произведенное



проф. Фитомъ въ Гаммельнѣ, дало худшіе резуль- 
таты: тамъ на 220 л. производительности въ часъ, 
обезжиривалось до 0,21% . Сепараторъ «Прин- 
цесса» можно рекомендовать въ маслодѣльни, гдѣ 
перерабатывается значительное количество тща- 
тельно процѣженнаго молока, гдѣ есть увѣренность 
въ томъ, что ячееобразная вставка будетъ послѣ 
работы основательно промыта помощью имѣю- 
щагося при сепараторѣ насоса.

Сепараторъ «Планетъ» (рис. 16-й) имѣетъ 
сверху приводный механизмъ, состоящій изъ 3 
паръ различныхъ шестеренъ. При 60 оборотахъ 
ручки въ минуту, его барабанъ дѣлаетъ 6240 обо- 
ротовъ. Испытаніе этого сепаратора во 
Врешенскомъ институтѣ показало, что, 
при температурѣ молока въ 40° Ц., онъ 
въ снятомъ молокѣ оставлялъ 0,146% 
жира, при 3,38% жира въ цѣльномъ

молокѣ и производительности въ 77 кгр. въ часъ. 
Желѣзныя части его покрыты эмалью, почему но- 
вый онъ имѣетъ очень щеголеватый видъ; но при-

мѣненіе эмали нельзя считать удачнымъ, такъ какъ 
она быстро лопается и отпадаетъ. Очистка сепара-

тора чрезвычайно удобна и легка; смазочныя от- 
верстія доступны.

Испытаніе сепаратора Ланца (см. рис. 7-й) на 
каинской с.-х. фермѣ дало слѣдующіе результаты: 
при производительности въ 30 п. 31 ф. въ часъ 
цѣльнаго молока, съ содержаніемъ въ среднемъ 
свыше 4,5% жира, и температурѣ молока 29° Р., 
онъ обезжиривалъ до 0,1%. Крупнымъ недостат- 
комъ этого сепаратора является лентообразная 
вставка, трудно промывающаяся.

Соединеніе сепаратора съ маслобойкой, впер- 
вые предложенное въ 1889 г. Іогансеномъ, кон- 
струировавшимъ такъ называемый масложстрак- 
торъ (рис. 17-й), не дало хорошихъ результатовъ. 
Д о е о л ь н о  не удачна была и попытка де Лаваля. Не 
нашли себѣ также примѣненія масло-сепараторы и 
масло аккумуляторы Изобрѣтеніе инженера Сале- 
ніуса (1895г.),построившаго "радіаторъ" ( рис.18-й), 
впервые поставило вопросъ сепарированія масла 
на чисто-практическую почву. Радіаторъ состоитъ



изъ двухъ частей: сепаратора (очень сходнаго съ се- 
параторами «Альфа») и собственно радіатора-мас- 
лобойной камеры, въ которую выступаетъ металли- 
ческая трубка, открывающаяся множествомъ мел- 
кихъ отверстій; снаружи стѣнки радіатора во все 
время дѣйствія его охлаждаются токомъ холодной

воды. Сливки подъ напоромъ поступаютъ по этой 
трубкѣ, проходятъ черезъ мелкія отверстія и съ 
силой ударяются о холодныя стѣнки радіатора,

причемъ къ послѣднимъ прилипаютъ крупинки 
жира, образуя слой масла. Получаемое масло пе- 
ремѣшано съ пахтаньемъ, которое удаляется пос-

лѣдующею обработкою полученной массы въ тече- 
ніи 4 -5  мин. въ особой чашкѣ при помощи му- 
товки; окончательно обработанное масло обыкно- 
венно бываетъ довольно высокаго качества, но 
уходъ за приборомъ, какъ показали его испытанія 
на каинской с.-х. фермѣ, требуетъ очень хорошо 
подготовленныхъ мастеровъ и не даетъ большей 
выгоды, чѣмъ работа съ обьгчнымъ сепараторомъ.

Въ послѣднее время цѣлый рядъ шведскихъ и 
германскихъ фабрикъ принялись за изготовленіе 
сепараторовъ различныхъ конструкцій, но мы не 
намѣрены здѣсь на нихъ останавливаться. Отмѣ- 
тимъ только, что при выборѣ сепаратора слѣдуетъ 
руководствоваться, главнымъ образомъ , распрост- 
раненностью и извѣстностыо сепаратора и лег- 
костью пріобрѣтенія запасныхъ частей, не довѣ- 
ряя рекламамъ и предъявляя къ  сепаратору слѣду-

ющія требованія: а) хорошо обезжиривать молоко 
(до 0,1%); б) быть легкимъ на ходу; в) быстро раз- 
бираться и  промываться; г) давать немного пѣны 
въ молокѣ и д) быть сравнительно дешевымъ.

Самый процессъ отдѣленія сливокъ отъ молока 
помощью центрофуги—сепарированiе-происходитъ 
при соблюденіи слѣдующихъ условій: Сепараторъ 
предварительно долженъ быть прочно и правильно 
установленъ, т. е. такъ, чтобы ось барабана нахо- 
дилась въ строго вертикальной плоскости, а весь 
онъ не давалъ никакихъ сотрясеній. При уста- 
новкѣ и при прикрѣпленіи сепаратора къ фун- 
даменту необходимо пользоваться ватерпасомъ и 
отвѣсомъ. Когда сепараторъ собранъ, его тща- 
тельно осматриваютъ, наполняютъ масленки хо-



рошимъ минеральнымъ масломъ, и провѣряютъ, 
на мѣстѣ ли фитили. Затѣмъ приводятъ сепара- 
торъ въ движеніе, начиная съ самаго медлен- 
наго хода и доводя до полнаго, указаннаго для 
каждой системы сепараторовъ. Въ конныхъ и па- 
ровыхъ сепараторахъ пользуются для этого осо- 
бымъ счетчикомъ, а въ ручныхъ-считаютъ число 
оборотовъ ручки въ минуту. Безусловно важно, 
чтобы сепараторъ дѣлалъ лишь должное число обо- 
ротовъ, работалъ равномѣрно, почему полезно во 
время работы нѣсколько разъ провѣрять его ходъ. 
Когда скорость барабана достигнетъ своей нормы, 
въ пріемникъ наливаютъ теплой воды, чтобы спо- 
лоснуть и согрѣть сепараторъ, а затѣмъ уже вли- 
ваютъ молоко, нагрѣтое до извѣстной, обычно ука- 
зываемой въ наставленіи къ каждому сепаратору, 
температуры (обыкновенно до 35-45° Ц.). Нѣкото- 
рые сепараторы (напр., «Омега», «Германія») на- 
полняются молокомъ до приведенія въ движеніе.

На чистоту обезжириванія, помимо быстроты 
вращенія барабана сепаратора, температуры мо- 
лока и его жирности, вліяетъ количество мо- 
лока, пропускаемаго въ единицу времени. Обычно 
его притокъ регулируется имѣющимся въ сепара- 
торахъ поплавкомъ (исключая сепараторъ «Ме- 
лоттъ»). Молоко предъ сепарированіемъ должно 
быть тщательно процѣжено, ибо въ противномъ 
случаѣ сепараторъ быстро забивается грязью и пе- 
рестаетъ нормально работать. Степень обезжири- 
ванія нѣсколько разъ въ мѣсяцъ провѣряется опре- 
дѣленіемъ количества жира, оставшагося въ сня- 
томъ молокѣ (напр., аппаратомъ Гербера, Канисса. 
рефрактометромъ и т. д.). Отъ сепараторовъ но- 
вѣйшей конструкціи слѣдуетъ требовать, чтобы они 
обезжиривали до 0,05-0,10% .

Когда молока въ пріемникѣ уже нѣтъ, вливаютъ 
нѣсколько ковшей снятого молока (сообразно вмѣ- 
стимости барабана), а затѣмъ чистой теплой воды, 
чтобы выгнать изъ сепаратора все молоко и всѣ 
сливки. Потомъ переводятъ ремень на холостой 
шкивъ, или бросаютъ рукоятку и дожидаются, когда 
сепараторъ остановится, причемъ не слѣдуетъ 
прибѣгать къ какимъ-либо тормазамъ для скорѣй- 
шей остановки барабана (нѣкоторые сепараторы, 
впрочемъ, имѣютъ для этого спеціальныя приспо- 
собленія, какъ, напр., сепараторъ «Вестфалія»). 
Когда барабанъ остановится, крышки снимаютъ, 
барабанъ вынимаютъ, осторожно разбираютъ и 
приступаютъ къ основательной промывкѣ и чисткѣ 
всѣхъ частей. Обычно сепараторъ въ разобранномъ 
видѣ и остается до слѣдующей работы.

Количество получаемыхъ сливокъ регулируютъ 
особымъ сливочнымъ винтомъ. Наивыгоднѣйшее 
соотношеніе между сливками и молокомъ, какъ 1 
къ 5 или къ 6 (15-20%). Заводами сливочный 
винтъ сообразно этимъ разсчетамъ и устанавли- 
вается.

При тщательномъ, уходѣ и хорошемъ досмотрѣ 
продолжительность работы сепаратора не рѣдко 
достигаетъ 10 -  12 лѣтъ, въ промышленныхъ-же 
маслодѣльняхъ обычно сепараторъ изнашивается 
въ 3—4 года, требуя коренного ремонта и замѣны 
частей.
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Milchwirthschaft. 1898.-K lein, Erfolgreiche Milch
wirthschaft. 1902 .-S tohm ann, Die Milch-u. Molke
reiprodukte. 1898.—С татьи  въ журналахъ «Milch- 
Zeitung» и «Molkerei Zeitung» за разные годы.

I. Окуличъ.
С е п т и ц е м і я  и  п і э м і я  (въ точномъ пе- 

реводѣ гнилокровіе и гноекровіе) въ большинствѣ 
случаевъ либо представляютъ собою конечный ре- 
зультатъ другихъ остро-заразныхъ болѣзней, либо 
зависятъ отъ случайныхъ пораненій и загрязненія 
ранъ. Въ этіологическомъ отношеніи строгаго раз- 
личія между ними почти не существуетъ; оба про- 
цесса часто вызываются однородными бактеріями 
и могутъ одновременно комбинироваться въ одномъ 
и томъ же организмѣ.

I) Подъ септицеміей слѣдуетъ подразумѣвать 
цѣлую группу заболѣваній, характеризующихся 
опуханіемъ селезенки и сильными измѣненіями въ 
крови, которая обыкновенно становится темною, 
лакообразною и на воздухѣ плохо свертывается, а 
красные кровяные шарики въ ней легко отстаи- 
ваются и растворяются въ плазмѣ; на ряду съ 
этимъ наблюдается увеличеніе числа бѣлыхъ ша- 
риковъ. Селезенка увеличивается въ 2 -3  раза; при 
разрѣзѣ пульпа ея имѣетъ черный дегтярный видъ 
и нерѣдко является размягченною до консистенціи 
кашицы. Въ другихъ органахъ, особенно же на 
брюшинѣ и сердцѣ, часто наблюдается мелкія кро- 
воизліянія въ видѣ кровяныхъ пятнышекъ, вели- 
личиною въ маковое или конопляное зерно. Харак- 
тернымъ признакомъ служатъ еще мутное набуха- 
ніе слизистыхъ оболочекъ и жировое перерожденіе 
печени, почекъ, сердца; мускулатура же прини- 
маетъ видъ варенаго мяса. Однако, при очень 
остромъ теченіи болѣзни описанныя измѣненія бы- 
ваютъ выражены очень слабо и легко могутъ быть 
не замѣчены. Зависятъ такого рода заболѣванія 
крови отъ внѣдренія различныхъ бактерій; роль по- 
слѣднихъ, однако, далеко не во всѣхъ случаяхъ до- 
статочно выяснена, и всѣ септицеміи съ не вполнѣ 
яснымъ значеніемъ микроорганизмовъ относятъ къ 
группѣ «просты хъ», а  всѣ  тѣ, при которыхъ опре- 
дѣленно выяснена роль болѣзнетворныхъ микро- 
бовъ, соединяютъ въ группу «специф ическихъ», 
описывая затѣмъ каждую отдѣльно какъ самостоя- 
тельную болѣзнь; къ послѣдней группѣ принадле- 
жатъ, напр., сибирская язва, чума свиней, холера 
куръ. Причиною простыхъ септицемій очень часто 
служатъ различныя тяжелыя болѣзни (дифтеритъ, 
скарлатина, воспаленіе легкихъ и др.), способныя 
вызывать разрушеніе и омертвѣніе тканей, благо- 
даря чему септическіе мпкроорганизмы легко про- 
никаютъ въ кровяное русло, здѣсь быстро размно- 
жаются и своими продуктами жизни (токсинами) 
обусловливаютъ гнилостное отравленіе; нерѣдко 
такимъ толчкомъ служатъ огнестрѣльныя раны, 
старыя язвы, переломы костей, неудачныя опера- 
ціи, пораненія копытъ гвоздями и т. п., если при 
этомъ ткани животнаго тѣла начнутъ омертвѣтать 
и гнить. Въ патологіи человѣка зараженія крови 
давно были извѣстны подъ названіями гангрены, 
антонова огня, раневой рожи и пр. Извѣстный 
хирургъ Пироговъ описываетъ септическія зара- 
женія человѣка какъ злокачественный отекъ, но 
только Пастеру удалось установить, что подоб- 
ные процессы развиваются оть особаго септиче-



с к а г о  в и б р іо н а  (Кохъ потомъ описалъ его подъ 
названіемъ бациллы злокачественнаго отека), по- 
рождающаго такъ называемую пастеровскую сеп- 
тицемію и способнаго развиваться только въ от- 
сутствіи кислорода воздуха; споры его всегда на- 
ходятся въ огромной массѣ въ почвѣ, особенно же 
въ унавоженной и садовой, и всѣ ужасныя ослож- 
ненія случайныхъ и хирургическихъ ранъ зави- 
сятъ почти исключительно отъ размноженія ихъ 
въ подкожной клѣтчаткѣ и мышцахъ. Представ- 
ляетъ онъ собою подвижную палочкообразную бак- 
терію неодинаковой длины, способную соединяться 
въ нити (рис. 1-й), которыя производятъ изви-

листыя змѣеобразныя движенія между кровя- 
ными шариками. При жизни онъ развивается 
только въ окружности ранъ, въ крови же встрѣ- 
чается въ очень небольшомъ числѣ, но зато онъ 
очень быстро и въ огромномъ количествѣ разви- 
вается во всѣхъ органахъ послѣ смерти, когда 
ткани не насыщаются болѣе кислородомъ. Искус- 
ственно культивировать его удается въ бульонѣ, 
желатинѣ, агарѣ, но предварительно прокипячен- 
ныхъ для удаленія свободнаго кислорода и затѣмъ 
защищенныхъ отъ дѣйствія внѣшняго воздуха; еще 
лучше-кровь павшаго животнаго запаять въ стек- 
ляную трубку и оставить ее въ темномъ мѣстѣ при 
35—37° на сутки: тогда въ этой крови безъ доступа 
воздуха вибріонъ развивается въ большомъ коли- 
чествѣ въ видѣ весьма характерныхъ подвижныхъ 
палочекъ и нитей.

Теченіе болѣзни при септицеміи чаще бываетъ 
острое, но можетъ затянуться на нѣсколько дней, 
и даже на нѣсколько недѣль. Сопровождается бо- 
лѣзнь высокою температурою тѣла, ознобомъ, дро- 
жаніемъ мышцъ, слабостыо сердца и безаппетит- 
нымъ угнетеннымъ состояніемъ; слизистыя обо- 
лочки желтушно окрашсны, моча мутная, а въ концѣ 
болѣзни сильный поносъ. Къ пастеровской или ба- 
циллярной  септицеміи особенно чувствительны 
морскія свинки, овцы, козы и лошади, и совер- 
шенно невоспріимчивъ рогатый скотъ. Кокко- 
в ы я  же септицеміи, вызываемыя стрептококкомъ 
и различными микрококками, способны пораясать 
въ различныхъ формахъ почти всѣхъ животныхъ, 
не только домашнихъ, но и дикихъ. Особенно же 
тяжелыми бываютъ такъ называемыя гем м орра- 
ги ч е с к ія  септицеміи, сопровождающіяся часто 
повальными падежами животныхъ; къ числу ихъ 
относится холера куръ, чума свиней, септицемія

кроликовъ и многія другія болѣзни, недостаточно 
еще обслѣдованныя. При этихъ послѣднихъ специ- 
фическій организмъ, представляясь то въ формѣ 
яйцевидной, то въ видѣ двухъ соединенныхъ шари- 
ковъ, напоминающихъ китайскіе орѣхи, обладаетъ 
весьма сильной ядовитостью, и достаточно впрыс- 
нуть животному минимальнѣйшія количества куль- 
туры, чтобы вызвать быстрое и смертельное забо- 
лѣваніе.

II) Подъ піэміей разумѣютъ такое заболѣваніе, 
при которомъ въ различныхъ органахъ формиру- 
ются нарывы, содержащіе гной, чего не наблю- 
дается при настоящихъ септицеміяхъ. Чистую 
форму піэміи представляетъ собою мытъ лошадей, 
особенно когда онъ принимаетъ недоброкачествен- 
ное теченіе и ведетъ къ смертельному исходу; въ 
такихъ случаяхъ обыкновенно ближайшей причи- 
ной смерти бываетъ чистая піэмія, выражающаяся 
образованіемъ гнойныхъ узловъ въ легкихъ, печени, 
мышцахъ, въ мозгу и проч. Причиной піэмій чащѳ 
всего бываютъ гноеродны е кокки (шарообразныя 
бактеріи), которые съ мѣста первоначальнаго гной- 
наго нарыва разносятся кровью въ различные 
внутренніе органы и, задерживаясь въ нихъ, обра- 
зуютъ новые гнойники. Такого рода множествен- 
ное образованіе гнойниковъ нерѣдко наблюдается 
вслѣдъ за послѣродовымъ воспаленіемъ матки, 
послѣ перелойныхъ заболѣваній, при ранахъ пупка 
у новорожденныхъ, а также при мытѣ. Нѣкоторымъ 
разновидностямъ кокковыхъ бактерій свойственна, 
однако, двойная роль: онѣ могутъ являться то сеп- 
тическими, то піэмическими; такъ, микрококкъ 
куриной холеры у птицъ всегда вызываетъ общую 
болѣзнь крови септическаго свойства, а у морскихъ 
свинокъ-только мѣстный гнойный процессъ въ 
подкожной клѣтчаткѣ. Равнымъ образомъ, встрѣ- 
чающіеся при піэміяхъ золотистый стафилококкъ 
(рис. 2-й) и гноеродный стрептококкъ (рис. 3-й) мо-

гутъ вызывать септицемію. При піэмическихъ забо- 
лѣваніяхъ процессъ, въ противоположность септи- 
цеміямъ, имѣетъ болѣе длительное теченіе, и болѣзнь 
можетъ продолжаться недѣлями и даже мѣсяцами 
въ зависимости отъ мѣста развитія гнойниковъ, 
но случаи выздоровленія отъ піэміи чаще.

Леченіе какъ при септицсміи, такъ и при піэміи 
въ большинствѣ бываетъ безуспѣшно; рекомен- 
дуется, однако, употреблять внутрь противосепти- 
ческія средства (хининъ, каломель по 5 гр. въ



день лошади), а для возбужденія дѣятельности 
сердца-камфору, спиртъ, эфиръ (по 5 -10  гр. ло- 
шади). Лучшіе результаты получаются при употреб- 
леніи растворимыхъ препаратовъ серебра (аrgеn- 
tum соllоіd l е въ мазяхъ 10% , либо подкожно 
1% раствора по 10 гр., повторяя 2 -3  раза въ 
день). При септицеміяхъ же отъ механическихъ 
поврежденій, а равно и при піэміяхъ, на первомъ 
мѣстѣ должно стоять примѣненіе хирургическихъ

методовъ леченія. Въ новѣйшее время для леченія 
при подобнаго рода заболѣваніяхъ предлагаются 
еще спеціальныя сы во р о тк и  — противострепто- 
кокковыя и противостафилококковыя, которыя у 
насъ можно получать, изъ института эксперимен- 
тальной медицины (въ С.-Петербургѣ).

Лuт epaт ypa. F r ie d b e r g e r  u. F rö h n er, Част- 
ная патологія. 1898 .-T ho ino t e t M a sse lin , Me- 
дицин. бактеріологія. 1898.- N o c a r e t  L e c la in c h e , 
Микробныя болѣзни. 1897.-Rö ll , Spec. Pathologie. 
1885 .- P a s te u r ,  Soc. de Biol., vol. 106.-K o c h ,  
Mittheil. d. Reichs-Gesundheitsamtes. 1881. -  Die- 
k e rh o ff, Spec. Pathologie. 1892 ,-O stertag , Hand
buch der Fleischbeschau. 1895. И. Гордзялковскій.

С е р в и т у т ы —допускаемыя закономъ огра- 
ниченія собственности, устанавливаемыя въ пользу 
физическихъ и юридическихъ лицъ, какъ тако- 
выхъ, или какъ владѣльцевъ опредѣленнаго иму- 
щества, и сообщающія этимъ лицамъ самостоя- 
тельныя права опредѣленнаго участія въ пользо- 
ваніи чужимъ недвижимымъ имуществомъ. Такія 
права, именуемыя сервитутными, принадлежатъ 
къ разряду вещ ны хъ правъ (а именно къ «пра- 
вамъ въ чужой вещи») и защищаются вещнымъ 
искомъ. Сервитутное право наиболѣе разработано 
въ итальянскомъ кодексѣ 1865 г., въ нашемъ же 
законодательствѣ терминъ «сервитуты» почти не 
встрѣчается, и вообще русское право не знаетъ ни 
выработанной системы сервитутовъ, ни даже об- 
щаго понятія, имъ соотвѣтствующаго, хотя и ре- 
гулируетъ нѣкоторыя отношенія изъ области сер- 
витутнаго права въ своихъ постановленіяхъ о 
правѣ участія общаго и частнаго и о правѣ «угодій 
въ чужихъ имуществахъ» (ст.433-466 Зак.Гражд.), 
далеко, однако, не полныхъ и не содержащихъ въ 
себѣ общихъ положеній и принципіальныхъ указа- 
ній, которыми можно было бы руководствоваться 
при разсмотрѣніи и разрѣшеніи различныхъ во- 
просовъ изъ области сервитутнаго права (впрочемъ

этотъ недостатокъ нѣсколько искупается тѣмъ, что 
болѣе важныя общія положенія о правѣ участія 
частнаго можно найти въ различныхъ рѣшеніяхъ 
Сената по вопросамъ этого права, относящихся къ 
ст. 442 Зак. Гражд.). Въ лучшихъ условіяхъ по 
отношенію къ вопросамъ сервитутнаго права на- 
ходятся мѣстные законы въ губ. прибалтійскихъ и 
привислянскихъ (см. Сводъ гражд. зак. губ. прибал- 
тійскихъ и Гражд. зак. Царства Польскаго, т. II, 
кн. 2 Гражд. кодекса), гдѣ имѣются достаточно 
ясныя и полныя опредѣленія сервитутовъ, ука- 
заны главнѣйшіе ихъ виды и перечислены способы 
возникновенія, уничтоженія и прекращенія серви- 
тутовъ.

Основная причина возникновенія сервитутовъ, 
какъ ограниченій собственности, лежитъ всецѣло 
въ тѣхъ экономическихъ, соціальныхъ и другихъ 
(напр., естественныхъ) условіяхъ, которыя, пре- 
пятствуя проведенію въ жизнь принципа частной 
собственности, какъ основной формы обладанія, во 
всей его неприкосновенности и полнотѣ, вызы- 
ваютъ необходимость существованія, на ряду съ 
правомъ полной собственности, разсматриваемой 
какъ исключительное правовое господство лица 
надъ вещыо, права собственности неполной и даже 
особыхъ институтовъ вещныхъ правъ, имѣющихъ 
цѣлью, съ одной стороны, точное отграниченіе пра- 
вомочій собственника отъ правомочій всѣхъ дру- 
гихъ членовъ даннаго гражданскаго общества, а съ 
другой-опредѣленіе предѣловъ тѣхъ ограниченій 
собственности, которыя устанавливаются въ инте- 
ресахъ общества, государства, извѣстной группы 
лицъ (сосѣдей), отдѣльныхъ лицъ или отдѣльныхъ 
имуществъ.

Въ зависимости отъ того, въ чью пользу и какъ 
установлены тѣ или иныя ограниченія собствен- 
ности, различаютъ сервитуты: 1) законные или ле- 
галъные, въ видѣ установленныхъ закономъ ограни- 
ченій собственности въ интересахъ государства, 
общества, сосѣдей, или всѣхъ лицъ безъ изъятія; 
сюда же можно отнести «право участія общаго» 
(право на дороги большія и проѣзжія, на судоход- 
ныя рѣки, на бечевникъ и др.); 2) личные, въ видѣ 
допускаемыхъ закономъ ограниченій собственности 
въ интересахъ опредѣленнаго лица, каковы, напр., 
право жительства въ отчужденномъ домѣ, право 
пожизненнаго владѣнія чужимъ имуществомъ и 
т. д.; 3) вещные (реалъные, предіалъные), представ- 
ляющіе собою особый видъ ограниченій собстве- 
ности, устанавливаемыхъ въ пользу другой соб- 
ственности и являющихся сервитутами въ истин- 
номъ значеніи этого слова. Въ зависимости отъ то- 
пографическаго расположенія или естественнаго 
распредѣленія угодій, весьма многіе земельные 
участки, какъ отдѣльные объекты недвижимой 
собственности, могутъ не обладать всѣми свой- 
ствами и качествами, необходимыми для веденія на 
нихъ самостоятельнаго хозяйства и для выполне- 
нія тѣхъ или иныхъ хозяйственныхъ нуждъ и 
предначертаній, и тогда нуждаются въ дополне- 
ніи ихъ угодьями изъ сосѣднихъ участковъ; точно 
такжо содержаніе въ исправномъ видѣ дворовъ 
и зданій въ населенныхъ мѣстахъ и производство 
на нихъ тѣхъ или иныхъ сооруженій не всегда воз- 
можны безъ содѣйствія сосѣднихъ участковъ. Въ 
такихъ случаяхъ хозяйственные интересы вла- 
дѣльцевъ подобныхъ участковъ побуждаютъ ихъ 
вступать во взаимныя договорныя отношепія между 
собою, причемъ отношенія эти могутъ или вылиться 
въ форму простыхъ обязательственныхъ отношеній, 
не гарантирующихъ прочно интересы договарива-



ющихся сторонъ, или же проявиться въ формѣ 
допускаемыхъ закономъ особыхъ вещныхъ отно- 
шеній, сообщающихъ опредѣленнымъ участкамъ 
постоянныя, защищаемыя на ряду съ другими 
вещными правами, права пользованія угодьями 
или свойствами сосѣднихъ участкомъ. Эти - то 
права и называются реальными сервитутами, при- 
чемъ та собственность, въ пользу которой устана- 
вливается сервитутъ, называется пользую- 
щ ей ся  или господствую щ ей , а составляющая 
предметъ сервитута-служ ащ ей, обязан н ой  или 
обрем ененной. Реальные сервитуты дѣлятся на 
городскіе и сельскіе, смотря потому, устанавлива- 
ются ли они въ пользу зданія (гдѣ бы таковое ни 
находилось -  въ уѣздѣ ли или въ городѣ), или въ 
пользу поземельной собственности. Сервитуты эти, 
именуемыя также «вотчиниыми повинностями», 
крайне разнообразны. Болѣе подробный перечень 
ихъ (съ точными опредѣленіями содержаній) 
имѣется въ прибалтійскомъ правѣ, гдѣ къ сель- 
скимъ сервитутамъ относятся дорожный (право на 
пѣшую тропинку, на скотопрогонную дорогу и на 
дорогу проѣзжую), пастьбищный и выгонный (вклю- 
чающій въ себя всегда право прогона скота), сѣ- 
нокосный, пользованія водами (право на водопро- 
водъ, черпаніе воды и водопой), въѣзда въ лѣсъ, 
пчеловодства, жженія извести и угля, ломки 
камня, добычи песка и глины, выгонки смолы, 
рѣзки камыша, сбора плодовъ, ѣзды по чужимъ 
водамъ и сплава по нимъ лѣса, ловли въ нихъ рыбы 
п т. д.; наиболѣе же обыкновенными городскими 
сервитутами въ Прибалтійскомъ краѣ являются 
право возводить зданія надъ постройками сосѣда, 
укрѣплять въ его строенія бревна, стѣны и т. п., 
возводить строенія, выдающіяся надъ чужимъ про- 
странствомъ, строиться выше сосѣдскаго зданія, 
устраивать стоки и т. д.

Число 
двор., по- 

лучившихъ 
надѣлъ.

И з ъ  н и х ъ  п о л ь з у ю т с я :
серви-
тутами

вообще.

общимъ
выго-
номъ.

толо-
кою.

покосомъ 
и выпасомъ 
въ лѣсахъ.

другими ви- 
дами сер- 
витутовъ.

одновременно
нѣсколькими
сервитутами.

Кіевская губ 197102 103406 62129 47380 3777 23922 31020
Подольская губ 178863 90250 55120 44413 2393 22852 26748
Волынская » 128879 89432 20609 70914 22204 20523 33004

Итого 504844 283088 137858 162707 28374 67297 90772

Такимъ образомъ, наиболѣе распространен- 
ными сервитутами въ юго-западномъ краѣ явля- 
ются общiй выгонъ и толока (взаимное право кре- 
стьянъ и помѣщиковъ пасти скотъ на парахъ и 
жнивьѣ общаго сѣвооборота), причемъ общій вы- 
гонъ занимаетъ въ кіевской губ. 12.234 дес. (0,2 дес. 
на дворъ), въ подольской 18.140 дес. (0,3 дес. на 
дворъ) и въ волынской 24.491 дес.(1,2 дес. на дворъ),

Общее
число

дворовъ.

И з ъ  н и х ъ  п о л ь з у ю т с я :
серви-
тутами
вообще.

общимъ
выго-
номъ.

выпасомъ въ 
лѣсахъ вла- 

дѣльцевъ.

другими ви- 
дами сер- 
витутовъ.

одновременно
яѣсколькими
сервитутами.

Ковенская губ 39971 20443 15141 9138 1630 4582
Виленская » 49085 23881 8306 17609 876 2950
Минская » 83168 49248 27318 28949 4782 9805
Гродненская » 46141 27461 20430 9990 3459 5225
Витебская » (инфляндскіе уу.), 18211 8409 659 7750 157 157

И т о г о 236576 129442 71854 73436 10904 22719

Разнообразныя формы сервитутовъ, допускае- 
мыхъ нашими общими и мѣстными законами, хотя 
и встрѣчаются у насъ почти повсемѣстно, но наи- 
большее количество сервитутовъ, имѣющихъ при- 
томъ и наибольшее экономическое значеніе, прихо- 
дится на западныя части Россіи, а именно: на губ. 
кіевскую, волынскую, подольскую, виленскую, ко- 
венскую, гродненскую и минскую; сюда надо при- 
соединить еще 4 инфляндскіе уѣзда витебской губ. 
(люценскій, рѣжицкій, двинскій и дриссенскій), 
долго находившіеся во владѣніи Польши. Во всемъ 
этомъ районѣ, помѣщичьи крестьяне, по освобож- 
деніи ихъ отъ крѣпостной зависимости, не полу- 
чили опредѣленнаго по размѣру душевого надѣла, 
а за ними, какъ въ свое время и за крестьянами 
Царства Польскаго, были оставлены всѣ тѣ права 
на угодья въ помѣщичьихъ земляхъ, которыми они 
пользовались по инвентарнымъ правиламъ; кромѣ 
того, крестьянамъ западныхъ губерній предостав- 
лено было право требовать отъ помѣщиковъ воз- 
врата тѣхъ земель, которыя былн отобраны у 
крестьянъ послѣ составленія инвентарей (см.т. VII, 
стр. 448-449). Такимъ образомъ за крестьянами 
сѣверо-западнаго края — кромѣ такъ называемой 
мірской земли, а за крестьянами юго-западнаго 
края-кромѣ «надѣльной» земли, были признаны 
различные виды сервитутовъ (право толоки, рыб- 
ной ловли, полученія лѣсныхъ матеріаловъ, борте- 
ваго пчеловодства, мочки льна и пеньки, добыванія 
песка, глины, камня, гипса и т. п., устройства пло- 
тинъ, ловли пьявокъ и т. д.) въ помѣщичьихъ зем- 
ляхъ, которыми крестьяне и пользуются въ боль- 
шинствѣ случаевъ донынѣ.

Въ частности, въ юго-западномъ краѣ, по но- 
вѣйшимъ статистическимъ даннымъ, главнѣйшіе 
виды сервитутовъ въ помѣщичьихъ владѣніяхъ по 
числу крестьянскихъ дворовъ распредѣляются такъ:

а всего 54.865 дес., площадь же толоки ближе не- 
извѣстна. Покосомъ и выпасомъ больше всего 
пользуются крестьяне волынской губ. (преимуще- 
ственно въ луцкомъ и овручскомъ уу.).

Что касается сѣверо-западнаю края, то здѣсь 
сервитуты распредѣляются по числу крестьян- 
скихъ дворовъ такъ:



Наиболѣе распространенными сервитутами 
здѣсь являются выпасъ скота въ лѣсахъ (имъ поль- 
зуются во всѣхъ уѣздахъ края, за исключеніемъ 
ковенскаго) и право полъзованія общимъ выгономъ 
(оно встрѣчается тоже во всемъ краѣ, за исключе- 
ніемъ люцинскаго и рѣжицкаго уу. витебской губ.). 
По свѣдѣніямъ для 58095 дворовъ, площадь общаго 
выпаса составляетъ 113639 дес., т. е. 1,9 дес. на 
дворъ; въ частности, въ ковенской губ. общаго вы- 
паса приходится 3,5 дес., въ виленской 1 дес., въ 
минской и гродненской 1,5 дес. на дворъ, а изъ от- 
дѣльныхъ уѣздовъ наибольшее количество выпаса 
(4,8 дес. на дворъ) приходится на тельшевскій у. 
Площадь помѣщичьихъ лѣсовъ, въ которыхъ кре- 
стьяне имѣютъ право пасти скотъ, извѣстна для 
23669 дворовъ и равна 92291 дес., т. е. 3,8 дес. на 
дворъ; послѣдняя цифра въ отдѣльности для ко- 
венской губ. равна 2 дес., для виленской 3,2 дес., 
для минской 2,2 дес. и для гродненской 13,5 дес.

Почти всѣ указанныя выше формы сервиту- 
товъ, за исключеніемъ лишь одной-права толоки, 
представляютъ собою одностороннія ограниченія 
права собственности помѣщиковъ въ интересахъ 
крестьянъ. Конечно, подобныя сервитутныя права 
на угодья въ помѣщичьихъ земляхъ служатъ боль- 
шимъ подспорьемъ крестьянскому хозяйству, уве- 
личивая, съ одной стороны, площадь земель, нахо- 
дящихся въ пользованіи крестьянъ, а съ другой— 
предоставляя имъ возможность заниматься тѣми 
или другими промыслами, или получать даромъ 
тотъ или иной матеріалъ изъ имѣнія помѣщиковъ. 
Особенное же значеніе для крестьянъ западныхъ 
губ. имѣютъ наиболѣе распространенные въ этомъ 
краѣ п астб и щ н ы е сервитуты, при наличности 
которыхъ крестьянамъ можно держать больше 
скота, чтò особенно важно для тѣхъ мѣстностей, 
гдѣ скотоводству принадлежитъ главная, первен- 
ствующая роль, и потеря крестьянами сервиту- 
товъ ведетъ къ сокращенію численности у нихъ 
скота, какъ показали изслѣдованія. При этомъ 
пользованіе крестьянъ пастбищными сервитутами 
не лишаетъ помѣщиковъ возможности не только 
держать потребное для нихъ количество скота, 
но и увеличивать его; невыгодность же пастбищ- 
ныхъ и  другихъ сервитутовъ для помѣщиковъ 
заключается главнымъ образомъ въ томъ, что 
сервитуты ограничиваютъ ихъ до нѣкоторой сте- 
пени въ правѣ пользованія своимъ имуществомъ. 
Такъ, полевые пастбищные сервитуты препят- 
ствуютъ помѣщикамъ перейти отъ трехполья 
къ другимъ болѣе интенсивнымъ и  доходнымъ 
системамъ хозяйства, а лѣсные пастбишные сер- 
витуты, служащіе причиной частыхъ лѣсныхъ по- 
жаровъ, не позволяютъ вести правильное лѣсное 
хозяйство, такъ какъ пастьбою скота по лѣсу 
уничтожаются заросли и молодые побѣги, а по- 
тому и не можетъ быть правильнаго возобновле- 
нія лѣса. Далѣе, владѣльцы имѣній, обременен- 
ныхъ пастбищными сервитутами, въ большинствѣ 
случаевъ лишены возможности сдавать свои земли 
въ аренду или принуждены сдавать ихъ по деше- 
вой цѣнѣ, тогда какъ въ тѣхъ имѣніяхъ, которыя 
освободились отъ сервитутовъ, арендныя цѣны на 
землю значительно повысились (съ 30-50 к. до
5 - 6  р.за 1 дес.). Наконецъ, противоположность зна- 
ченія сервитутовъ для помѣщиковъ и крестьянъ, 
при неопредѣленности къ тому же самаго законо- 
дательства о сервитутахъ, порождаетъ между ними 
недоразумѣнія и столкновенія, что, въ свою оче- 
редь, должно неблагопріятно отзываться на хо- 
зяйствѣ тѣхъ и другихъ. Для примѣра укажемъ,

что, по оффиціальнымъ свѣдѣніямъ, въ кіевской 
губ., къ 1886 г. изъ 994 неразверстанныхъ имѣній 
въ 225 (23%) возбуждены были споры изъ-за выпа- 
совъ между помѣщиками и крестьянами, а въ во- 
лынской губ. подобные споры возникли къ 1885 г. 
по 500 имѣніямъ изъ 1855 (27%). Подобныя недо- 
разумѣнія продолжаются и до сихъ поръ, вызывая 
иостоянныя ходатайства помѣщиковъ о прекра- 
щеніи сервитутовъ и выдвигая на очередь необхо- 
димость разрѣшенія у насъ сервитутнаго вопроса. 
Къ сожалѣнію, по самому существу дѣла, разрѣ- 
шеніе этого вопроса представляется столь труд- 
нымъ, что сдѣланныя администраціею попытки въ 
этомъ направленіи не дали должныхъ результа- 
товъ, тѣмъ болѣе что полнаго обстоятельнаго изслѣ- 
дованія сервитутовъ у насъ еще не было предпри- 
нято. Отмѣтимъ, что нерѣдко сами владѣльцы имѣ- 
ній предпринимаютъ рядъ мѣръ къ постепенной 
потерѣ крестьянами ихъ сервитутныхъ правъ; съ 
этой цѣлью они стараются ускорить взметъ пара 
и осеннюю обработку озимыхъ полей подъ яровое 
(чтобы возможно сократить время выпаса кре- 
стьянскаго скота по паровымъ полямъ и жнивью), 
вводятъ культуру корнеплодовъ (мѣшающихъ про- 
израстанію травъ на поляхъ), вырубаютъ сплошь 
лѣса, обращая ихъ въ поля и сѣнокосы, и т. д.
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С е р п ъ -о р у д іе для уборки урожая, состоящее 
изъ изогнутаго ножа съ рукояткой. Рабочій дер- 
житъ серпъ въ правой рукѣ, а лѣвой забираетъ 
охапку стеблей убираемаго хлѣба и, дѣлая затѣмъ 
быстрое движеніе, лезвеемъ срѣзаетъ растеніе на 
болыпемъ или меньшемъ разстояніи отъ корня. 
При всей внѣшней простотѣ устройства, легкость 
и производительность работы различными серпами 
не одинаковы въ зависимости отъ формы изгиба 
рабочей части. У сильно вогнутыхъ серповъ углы, 
подъ которыми происходитъ наступленіе лезвея 
ихъ на стебли, при нормальномъ движеніи рукъ 
рабочаго не одинаковы, а, слѣд., п усиліе полу- 
чается не ровное. Раціональной формой ножа 
считается изображенная на рис. 1-мъ; здѣсь при
работѣ въ любыхъ точкахъ лезвія (а , b, с … h ),
направленія усилія оа, оb, о с … оh образуютъ
съ соотвѣтственными касательными къ изгибу 
острые (въ 51°) углы равной величины. Далѣе лез- 
вее серпа бываетъ или ровное (рис. 1-й), или слегка 
зазубренное, какъ, напр., у англійскаю серпа (рис. 
2-й). Въ первомъ случаѣ на верхней сторонѣ ножа 
вдоль лезвея дѣлается такая нарѣзка, что на пос- 
лѣднемъ образуются зубцы. Зазубренные серпы 
особенно распространены въ Россіи; они, въ сущ- 
ности, не рѣжутъ, а какъ бы пилятъ солому. Такой 
процессъ требуетъ, какъ извѣстно, меныпаго уси- 
лія и возможенъ при уборкѣ серпомъ, благодаря



тому, что стебли натягиваются рукой, давая не- 
обходимый упоръ находящимися въ землѣ кор- 
нями. Этого нѣтъ при уборкѣ косой, гдѣ успѣхъ 
работы основанъ на инерціи свободно стоящихъ 
на корнѣ стеблей и на быстротѣ взмаха, а потому 
зубчатое лезвее непригодно. Конечно, легкость ра-

боты серпомъ зависитъ отъ глубины зубцовъ: чѣмъ 
меньше послѣдніе, тѣмъ легче работа, а при излиш- 
ней глубинѣ ихъ серпъ, какъ выражаются, «надер- 
гиваетъ» руки работающаго, чѣмъ и объясняется 
иногда неуспѣхъ ввозпмыхъ къ намъ серповъ нѣ- 
которыхъ заграничныхъ фирмъ. Зато серпъ съ 
глубокой назубкой долговѣчнѣе, допуская, по мѣрѣ 
истиранія, подтачиваніе съ гладкой невызубренной 
стороны.

Качества серпа много зависятъ отъдостоинствъ 
матеріаловъ ножа и самаго способа изготовленія. 
Что касается матеріаловъ, то ими служатъ сталь 
и желѣзо, а для рукоятокъ дерево. Серпы со сплош- 
ными стальными ножами-заграничные, преимуще- 
ственно англійскіе. Въ русскомъ производствѣ ши- 
роко распространены серпы, имѣющіе желѣзную 
основную часть, съ наварнымъ лезвіемъ изъ стали. 
Слѣдуетъ упомянуть, что если назубка произведена 
послѣ закалки, то обыкновенно серпъ легче изна- 
шивается, такъ какъ для большей производитель- 
ности и успѣшности нанесенія зубцовъ закалка 
дается сравнительно слабая; гладкіе серпы въ на- 
шемъ кустарномъ производствѣ именуются «рус- 
ским и» , закаленные же послѣ назубки—«ан гл ій - 
ским и». Меньшими особенностями являются 
внѣшняя отдѣлка серпа, шлифовка обѣихъ сто- 
ронъ или только одной стороны (въ болѣе деше- 
выхъ) и т. п.

Серпъ, какъ орудіе уборки хлѣба, малопроиз- 
водителенъ. Такъ, для уборки 1 дес. ржи или пше- 
ницы требуется: при урожаѣ менѣе 15 копенъ (по 
52 снопа) 5 -7  жницъ, при урожаѣ въ 15-20  копенъ 
8 - 9  жницъ и при урожаѣ свыше 20 копенъ 9 -1 2  
жницъ; для уборки овса и ячменя требуется мень- 
шее число рабочихъ рукъ. Къ неудобствамъ сер- 
повой работы тамъ, гдѣ имѣетъ цѣну солома, слѣ- 
дуетъ причислить и сравнительную высоту жнивья 
(стерни). При сильно полегшемъ хлѣбѣ работа сер- 
помъ, однако, наиболѣе пригодна; преимуществомъ 
ея  служитъ и возможность, при уборкѣ перезрѣв- 
шаго хлѣба, меньшихъ потерь зерна, чѣмъ при 
косьбѣ или при уборкѣ сноповязалками.

Серпъ шпроко распространенъ въ Россіи, осо-

бенно жо въ крестьянскомъ хозяйствѣ, чтò объяс- 
няется его дешевизной и широкимъ примѣненіемъ 
женскаго труда для уборки хлѣбовъ. На рис. 3-мъ 
представленъ русскій серпъ фабрики Кондратова, 
цѣною 3 р. 40 к. за дюжину. Во многихъ странахъ 
западной Европы и мѣстами у насъ серпъ уже въ

значательной степени замѣненъ илн косой, или 
жатвенными машинами, а въ Соедин. Ш татахъ 
сѣв. Америки онъ почти совершенно вышелъ изъ 
употребленія. Главнымъ поставщикомъ является 
Англія, хотя у насъ имѣется и собственное произ- 
водство серповъ, дѣлающее въ послѣднее время 
замѣтные ѵспѣхи.

Лит ература. Ч еб ы ш ев ъ , О наивыгоднѣй- 
шемъ устройствѣ косъ, серповъ («Земл. Газ.», 1896, 
№№ 18—21). — А ловъ , Производство серповъ во 
владимір. губ. («Отчеты и изслѣдованія по куст. 
промышленности», т. V, 1898).—Т r e sc a , Le maté
riel agricole. Vol. 1 ,1893. C . Панаевъ.

С и б и р е к а я  я з в а ,  поражающая главнымъ 
образомъ травоядныхъ животныхъ и извѣстная 
еще подъ названіями огневика, горячки (овецъ), ти- 
лея и т. д., распространена повсемѣстно, сибирскою 
же названа потому, что въ Сибирп принимала 
часто большіе размѣры и вызывала спльные па- 
дежи. Собственно съ язвенными измѣненіями она 
имѣетъ мало общаго, такъ какъ у животныхъ на- 
ружные покровы чаще всего остаются неповреж- 
денными (рѣже они подвергаются гангренозному 
распаду), у человѣка же болѣзнь можетъ начинаться 
съ образованія плотнаго волдыря на кожѣ, спо- 
собнаго дать небольшую язву. Б олѣе соотвѣт- 
ственно называютъ ее нѣмцы болѣзнью селезети 
(МіІzbrаnd) и французы карбут уломъ  (сhаrbоn, 
т. е. «уголь») по главнымъ признакамъ—опухоли се- 
лезенки и темной, почти черной (угольной) окраскѣ 
крови и кровоизліяній въ тканяхъ. Извѣстна эта 
болѣзнь весьма давно: Моисей упоминаетъ о нeй, 
какъ о 6-ой египетской казни; Гомеръ, Плутархъ, 
Овидій, Ливій и др. описывали ее въ своихъ сочи- 
неніяхъ, какъ болѣзнь въ высокой степени зараз- 
ную; Виргилій указывалъ, что она распростра- 
няется среди людей вслѣдствіе одѣванія кожъ и 
пользованія шерстыо павшихъ овецъ. Въ Италіп 
въ половинѣ XVI в. она приняла такіе размѣры, 
что сенатъ былъ вынужденъ подъ страхомъ смерт- 
ной казни воспретить продажу мяса, а  въ 30-хъ гг. 
X V III в. въ одной только Беоціи (Франція) ежегод- 
ныя потери отъ нея достигали 10 мил. фр. Распро-



странена она по всему земному шару и способна 
свирѣпствовать одинаково какъ въ южныхъ, такъ 
и въ сѣверныхъ шпротахъ, но развивается съ осо- 
бенною жестокостью въ низменныхъ и болотистыхъ 
мѣстностяхъ въ нѣкоторые благопріятные для нея 
годы, въ зависимости отъ пониженія уровня поч- 
венныхъ водъ при засухахъ. У насъ въ новгород- 
ской губ., напр., въ 1867-1868 гг. погибло отъ нея 
около 40.000 лошадей и болѣе 8.000 головъ рогатаго 
скота, а въ архангельской тундрѣ въ 1898 г. до 
70.000 оленей, на югѣ же Россіи нерѣдко гибнутъ 
цѣлыя стада овецъ. Въ 7 сѣверныхъ губ. Россіи 
(вологодской, новгородской, олонецкой, псковской, 
с.-петербургской, тверской и ярославской), гдѣ, 
благодаря огромному скопленію лошадей на вод- 
ныхъ системахъ, сибирская язва причиняла 
прежде огромные убытки (напр., убыль доходила 
въ иные годы почти до 57 т. головъ), падежи отъ 
нея къ концу XIX в. составляли всего около 1%, 
при максимумѣ нѣсколько болѣе 5 1/2 т. головъ, рав- 
номъ лишь 1/10 приведенной выше цифры (мини- 
мумъ же смертности упалъ до 500 гол.). Такому 
уменьшенію падежей способствовали устройство 
могильниковъ, увеличеніе ветеринарнаго персо- 
нала, уборка и сжиганіе труповъ, дезинфекція, ле- 
ченіе заболѣвшихъ животныхъ и другія мѣры, энер- 
гично проводившіяся у насъ въ послѣднее время 
правительствомъ и земствами. Въ общемъ, падежи 
отъ сибирской язвы значительно ослабѣваютъ подъ 
вліяніемъ культуры: распашка земель, а главное- 
осушка болотъ, правильная уборка труповъ пав- 
шихъ животныхъ и другія ветеринарно-санитар- 
ныя мѣры всюду способствовали сокращенію этой 
эпизоотіи, и та ужасающая смертность, которая 
наблюдалась въ зап. Европѣ до XIX в., теперь уже 
тамъ не имѣетъ мѣста.

Ближайшей причиной болѣзни является специ- 
фическій сибирел.чвенный бациллъ (Васillus аnthrа- 
сіs), замѣченный впервые въ 1850 г. Давеномъ въ 
крови павшихъ животныхъ и впослѣдствіи весьма 
точно изученный Кохомъ и Пастеромъ. Это— одна 
изъ наиболѣе крупныхъ бактерій (діаметръ ея въ 
2 -3  раза превосходитъ діаметръ красныхъ кровя- 
ныхъ шариковъ), весьма неприхотливая къ пита- 
нію и могущая довольствоваться всякой влажной 
средою съ Небольшимъ количествомъ бѣлковыхъ 
веществъ и съ нейтральной или слабо - щелочной 
реакціей; по формѣ она представляетъ палочку 
съ нѣсколько расширенными концами, вполнѣ са- 
мостоятельную, но могущую въ связи съ другими 
образовывать длинную нить, состоящую изъ от- 
дѣльныхъ стекловидныхъ члениковъ, соединенныхъ 
между собою расширенными концами, и напомина- 
ющую бамбуковую трость. Присутствіе ея въ крови 
легко обнаружить микроскопическимъ изслѣдова- 
ніемъ при увеличеніи въ 700-1000 разъ. Членики 
сибиреязвеннаго бацилла въ крови (рис. 1-й) обык- 
новенно распогаются по-одиночкѣ между красными 
шариками, особенно рельефно выступая при ок- 
раскѣ препарата растворами фуксина или мети- 
леновой синьки. Произростая же въ искусствен- 
ныхъ питательныхъ средахъ, сибиреязвенные ба- 
циллы остаются въ соединенномъ состояніи, обра- 
зуя очень длинныя нити (рис. 2-й) съ тонкими пе- 
ремычкамп, составляющими границу каждаго чле- 
ника; нити обыкновенно располагаются цѣлой мас- 
сой и, переплетаясь между собой, составляютъ 
какъ бы пучекъ волосъ. Размножаться онѣ могутъ 
не иначе, какъ въ присутствіи кислорода воздуха, 
и совершается размноженіе ихъ путемъ либо попе- 
речнаго дѣленія члениковъ, либо спорообразованія.

Первый способъ размноженія наблюдается въ тка- 
няхъ животнаго при жизни и въ молодыхъ культу- 
рахъ, причемъ образующіеся членики, представ- 
ляя собою молодыя вегетативныя клѣтки, явля- 
ются элементами весьма не стойкими и легко разру- 
шаются подъ вліяніемъ различныхъ физическихъ 
и химическихъ агентовъ. Споры же начинаютъ 
развиваться, когда въ питательной средѣ измѣня- 
ются благопріятныя условія для жизни вегетиру- 
ющихъ члениковъ и имъ грозитъ опасность погиб- 
нуть; тогда въ срединѣ каждаго членика прото- 
плазма сгущается въ комокъ и образуетъ зрѣлую 
спору въ видѣ овальнаго, сильно-блестящаго зер-

нышка съ плотной оболочкой. Въ нитяхъ, составля- 
ющихъ длинную цѣпь члениковъ, споры распола- 
гаются четкообразно и напоминаютъ нанизанный 
жемчугъ, чтò особенно рельефно выступаетъ при 
окрашиваніи ихъ фуксиномъ. Сибиреязвенный ба- 
циллъ для своей жизни нуждается въ кислородѣ,

а потому процессъ его размноженія и, въ особен- 
ности, спорообразованія не всюду можетъ совер- 
шаться одинаково успѣшно; такъ, въ организмѣ 
животнаго при его жизни, когда всѣ ткани, благо- 
даря дыханію, въ достаточной степени насыщены 
кислородомъ воздуха, онъ размножается очень



быстро (особенно въ крови) путемъ поперечнаго дѣ- 
ленія члениковъ, но послѣ смерти животнаго раз- 
множеніе въ глубокихъ органахъ, куда атмосфер- 
ный воздухъ не имѣетъ доступа, совершенно пре- 
кращается, а въ наружныхъ частяхъ трупа чле- 
ники могутъ спорообразовать только потому, что 
эти части организма подвергаются дѣйствію внѣш- 
няго воздуха. Развившіяся въ членикахъ споры въ 
материнскихъ клѣткахъ болѣе не нуждаются; пос- 
лѣднія разрушаются, а споры изъ нихъ свободно 
выходятъ въ окружающую среду и разносятся въ 
природѣ вмѣстѣ съ водою, сѣномъ, пылью и т. п., 
причемъ, благодаря присутствію плотной оболочки, 
очень стойки ко всѣмъ атмосфернымъ вліяніемъ. 
Въ почвѣ споры могутъ сохраняться 10 и болѣе 
лѣтъ, особенно же въ глубокихъ и защищенныхъ 
отъ солнечнаго свѣта мѣстахъ; жары и сильные 
морозы не въ состояніи убить ихъ даже при про- 
должительномъ дѣйствіи; онѣ способны переносить 
нѣкоторое время нагрѣваніе въ жидкости до 80° 
и только при 100° погибаютъ послѣ 5 мвнутъ; 
охлажденіе до-70° и даже до-130° не оказываетъ 
на нихъ гибельнаго вліянія (Фезеръ, Гибье, Клеп- 
цовъ), но зато онѣ легко разрушаются подъ влія- 
ніемъ солнечнаго свѣта при одновременномъ дѣй- 
ствіи воздуха (Ру, Арлюэнъ и Варди). Сибиреяз- 
венный бациллъ при искусственномъ культивиро- 
ваніи въ особыхъ аппаратахъ (термостатахъ) раз- 
вивается очень быстро на бульонѣ, желатинѣ, агарѣ, 
вареномъ картофелѣ и т. д., а также на почвѣ, со- 
держащей въ себѣ хотя небольшое количество бѣл- 
ковъ и имѣющей нейтральную или слабо щелочную 
реакцію. Вегетація его можетъ совершаться въ 
предѣлахъ 12-45°, при оптимумѣ въ 37°, т. е. при 
температурѣ животнаго тѣла, когда онъ способенъ 
быстрѣе всего размножаться путемъ поперечнаго 
дѣленія и образовать наибольшее количество споръ; 
выше 41° онъ теряетъ способпость образовать 
споры и размножается исключительно попереч- 
нымъ дѣленіемъ, причемъ вегетирующіе членики 
болѣютъ, измѣняютъ свою форму, ядовитость въ 
нихъ постепенно ослабѣваетъ, и по истеченіи мѣ- 
сяца они могутъ оказаться совершенно безвред- 
ными и даже умереть, не давъ споръ. Этимъ об- 
стоятельствомъ Пастеръ впервые весьма удачно 
воспользовался для приготовленія ослабленныхъ 
культуръ съ цѣлью производства предохранитель- 
ныхъ прививокъ (см. т. VII, стр. 919). Въ бульонѣ, при 
благопріятной температурѣ, черезъ сутки послѣ по- 
сѣва развивается большая колонія, плавающая въ 
видѣ куска ваты и состоящая изъ сплетенія массы 
длинныхъ стекловидныхъ нитей (причемъ самъ 
бульонъ остается вполнѣ прозрачнымъ), по исте- 
ченіи же нѣсколькихъ дней вся колонія опускается 
на дно и въ нитяхъ ея появляются споры; въ же- 
латинѣ (рис. 3-й) культура при комнатной темпе- 
ратурѣ (14—17°) развивается медленнѣе (обыкно- 
венно не ранѣе 5 -7  дней) и представляется еще 
болѣе типичною: она растетъ въ видѣ елочки, имѣ- 
ющей въ срединѣ небольшой стержень и отходящія 
въ сторону вѣтви (причемъ верхнія вѣтви, ближай- 
шія къ воздуху, всегда бываютъ длиннѣе нижнихъ), 
а далѣе по мѣрѣ развитія культуры, благодаря вы- 
дѣленію особаго фермента, желатинъ постепенно 
сверху внпзъ начинаетъ разжижаться, и на днѣ 
прозрачной разжиженной части скопляется бѣло- 
ватый осадокъ, представляющій собою ту же сиби- 
реязвенную колонію, состоящую изъ войлочка ни- 
тей. На картофелѣ и агарѣ та же культура пред- 
ставляется менѣе характерною и развивается сна- 
чала въ видѣ отдѣльныхъ сѣровато-бѣлыхъ округ-

ленныхъ съ неровными краями колоній, которыя 
впослѣдствіи сливаются въ общую, какъ-бы нама- 
занную массу, состоящую изъ короткихъ нитей со 
спорами.

Въ природѣ контагій сибирской язвы распро- 
страненъ главнымъ образомъ въ видѣ споръ, ко- 
торыя образуются всюду, гдѣ почва загрязняется 
сибиреязвенными трупами и гдѣ притомъ имѣются 
влага и достаточная теплота; особенно благо- 
пріятны въ этомъ отношеніи мѣстности по бере- 
гамъ рѣкъ, озеръ, лимановъ и т. п., гдѣ вода не- 
рѣдко представляетъ настой различныхъ органи- 
ческихъ веществъ, легко нейтрализируемый щело- 
чами; здѣсь, въ почвѣ и на днѣ болотъ, защищенныя 
отъ солнечнаго свѣта споры долго не теряютъ ядо- 
витости, и нерѣдко очагомъ заразы дѣйствительно 
служатъ подобные осушен- 
ные болота и пруды (од- 
нако, въ общемъ, дрениро- 
ваніе почвы, распашка и 
перекопка ея, несомнѣнно, 
способствуютъ оздоровле- 
нію мѣстности, такъ какъ, 
благодаря дѣйствію свѣта 
и воздуха и высыханію 
верхнихъ пластовъ почвы, 
находящіеся въ нихъ за- 
родыши сибирской язвы 
легко погибаютъ).

Изъ людей заболѣванію 
сибирской язвой главнымъ 
образомъ подвергаются ко- 
нюхи, пастухи, дубиль- 
щики, шорники, шерстобои, 
тряничники и т. п. Зараз- 
ное начало преимуществен- 
но поступаетъ черезъ кожу 
на открытыхъ мѣстахъ 
тѣла (рукахъ и лицѣ) при 
порѣзахъ, занозахъ, уку- 
сахъ слѣпней и  т. п.; из- 
вѣстны случаи зараженія 
черезъ легкія (съ вдыхае- 
мой пылью при переборкѣ 
тряпья, волоса, шерсти, 
овчинъ и тулуповъ) ичерезъ 
кишечникъ (отъ заражен- 
наго мяса). Техническая 
обработка кожъ не всегда 
устраняетъ ихъ заразитель- 
ность, ибо сибиреязвен- 
ныя споры не поддаются 
разрушенію ни при дубленіи, ни при квашеніи п, 
въ особенности, при сыромятномъ способѣ обра- 
ботки кожъ, а потому причиной зараженія могутъ 
служить сѣдла, потники, ремни и даже перчатки. 
Домашнія животныя заражаются либо тоже черезъ 
кожу. преимущественно при дѣйствіи слѣпней, на- 
питавшихся кровью больныхъ и павшихъ живот- 
ныхъ, либо чаще черезъ кишечникъ съ сѣномъ и 
травою, собранными съ зараженныхъ мѣстъ. Пос- 
лѣднему способу зараженія благопріятствуютъ 
жесткіе, твердые корма, способные ранить поверх- 
ность слизистыхъ оболочекъ, а также и то, что же- 
лудочный сокъ не всегда способенъ переварить 
поступающія съ кормомъ споры. Б олѣзнь обыкно- 
венно развивается очень быстро: уже на 2 -  3-й 
день обнаруживаются признаки тяжелаго остраго 
заболѣванія, въ связи съ высокой температурой 
тѣла (40-41°), угнетеннымъ состояніемъ, головною 
болью, ознобомъ и проч. При кожномъ зараженіи



на мѣстѣ инфекціи развивается карбункулезная 
опухоль, сначала горячая и  плотная, быстро уве- 
личивающаяся въ объемѣ и нерѣдко достигающая 
въ теченіи дня величины тарелки и даже подушки. 
Если ее разрѣзатъ, то изъ нея вытекаетъ сукро- 
вица изъ толстаго слоя студенистой инфильтраціи 
въ подкожной клѣтчаткѣ, часто пропитанной тем- 
ными кровяными пятнами, соотвѣтствующими кро- 
воизліяніямъ. У человѣка на голой бѣлой кожѣ по- 
среди карбункулезной опухоли удается видѣть тем- 
ное, почти черное пятно, вначалѣ похожее на укусъ 
блохи, сильно зудящее и распространяющееся на 
значительное пространство. Такая форма заболѣ- 
ванія, называемая карбункулезною , чащевсего 
бываетъ въ лѣтнее время и преимущественно въ 
мѣстахъ, изобилующихъ слѣпнями. Опухоли раз- 
виваются преимущественно въ паховой области, 
н а  вымени, на груди и въ подчелюстномъ простран- 
ствѣ; страдаютъ отъ нихъ главнымъ образомъ ло- 
шади и рогатый скотъ. При всякомъ способѣ за- 
раженія споры, попавъ въ организмъ животнаго, 
начинаютъ проростать и развиваться въ палочко- 
образныя бактеріи, которыя по межклѣтнымъ 
лимфатическимъ ходамъ теченіемъ тканевыхъ со- 
ковъ заносятся въ ближайшія лимфатическія же- 
лезы, представляющія собою фильтры, способные 
задерживать механическія частицы, плавающія въ 
жидкостяхъ. Попавъ въ благопріятныя условія и 
имѣя въ сокахъ организма достаточное количество 
прекраснаго питательнаго вещества, проросшія 
бактеріи быстро размножаются и, раздражая своей 
жизнедѣятельностью окружающія ихъ ткани, вы- 
зываютъ въ нихъ воспалительное состояніе, въ за- 
висимости отъ котораго послѣднія сильно набу- 
хаютъ и пропитываются инфильтрирующими про- 
дуктами. Соотвѣтственно этому, во всѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ сибиреязвенныя бактеріи имѣли возможность 
остановиться и сильно размножиться, наблюдается 
обыкновенно значительное скопленіе бѣлыхъ полу- 
прозрачныхъ студенистыхъ массъ, либо распро- 
страняющихся въ подкожной клѣтчаткѣ, либо оку- 
тывающихъ собою пакеты железъ, имѣющихъ на- 
значеніемъ защиту болѣе важныхъ органовъ отъ 
паразита. Однако, въ огромномъ большинствѣ 
случаевъ успѣшно выдержать борьбу организмъ не 
можетъ: бактеріи довольно скоро успѣваютъ пре- 
одолѣть всѣ преграды изъ плотной железистой 
ткани и сначала прорываются въ болѣе крупные 
лимфатическіе сосуды, а затѣмъ достигаютъ селе- 
зенки, печени, костнаго мозга, гдѣ размножаются 
въ неимовѣрно большомъ числѣ, въ концѣ концовъ 
заполняя собою все кровяное русло. Конечно, при 
этомъ въ крови не можетъ совершаться правиль- 
наго газообмѣна, питаніе клѣтокъ животнаго ор- 
ганизма глубоко нарушается, весь онъ перепол- 
няется большимъ количествомъ углекислоты, и 
животное падаетъ съ признаками удушенія. Те- 
ченіе болѣзни чаще всего бываетъ короткое (не 
болѣе 2 -3  дней, а у овецъ и того короче), но при 
карбункулезной формѣ болѣзнь можетъ иногда 
затянуться (на 5 -7  дней). Она всегда сопровож- 
дается высокою температурою (40-41°), падаю- 
щею только передъ смертью, и угнетеннымъ, бе- 
запетитнымъ состояніемъ, а иногда и дрожью; не- 
рѣдко совершенно здоровое, повидимому, животное 
заболѣваетъ внезапно, безъ всякихъ предвѣстни- 
ковъ, и падаетъ въ теченіи нѣсколькихъ часовъ. 
У павшихъ характернымъ признакомъ является 
истеченіе изъ естественныхъ отверстій жидкой 
темнокрасной крови, неспособной створаживаться 
на воздухѣ, при вскрытіи же всегда обнаружи-

вается сильное увеличеніе селезенки, субстанція 
которой при разрѣзѣ представляется размягчен- 
ной, кашеобразной и почти чернаго цвѣта; на ряду 
съ этимъ наблюдаются кровоизліянія въ видѣ крас- 
ныхъ пятенъ въ подкожной клѣтчаткѣ, на саль- 
никѣ, въ наружныхъ оболочкахъ кишекъ, легкихъ 
и сердца, а также и кровянистый выпотъ въ брюш- 
ной полости; моча тоже часто бываетъ окрашена 
въ кровяной цвѣтъ.

Воспріимчивыми къ сибирской язвѣ являются 
почти всѣ домашнія животныя, но особенно легко 
заражаются травоядныя, среди которыхъ эта 
болѣзнь часто вызываетъ большіе падежи. Овцы 
заражаются сравнительно легко, чаще всего — 
вмѣстѣ съ кормомъ; болѣзнь у нихъ протекаетъ 
быстро въ острой ап оп лекси ческ ой  формѣ. 
Б ольную овцу въ стадѣ нерѣдко удается замѣ- 
тить только въ то время, когда она уже от- 
стаетъ отъ стада и  перестаетъ пастись, или когда 
у нея появляется кровавая моча, чтò бываетъ 
обыкновенно за 2 -3  часа до смерти. Пастухи та- 
кую форму называютъ горячкою , отъ которой 
большія потери несутъ южнорусскія тонкорунныя 
овцеводства. Лечебная помощь въ подобныхъ слу- 
чаяхъ не приноситъ никакой пользы. Рогатый 
скотъ преимущественно заболѣваетъ тоже острою 
формою, безъ всякихъ внѣшнихъ признаковъ, но 
болѣзнь можетъ продолжаться 2 -3  дня. Карбунку- 
лезная форма у него бываетъ рѣже и большею 
частью начинается съ вымени, лопатки и шеи. 
Особенно сильно страдаютъ отъ сибирской язвы 
сѣверные олени, у насъ въ архангельской губ. не- 
рѣдко падающіе десятками тысячъ головъ. У ло- 
шадей главнѣйшими источниками зараженія бы- 
ваютъ кормъ съ низменныхъ болотистыхъ паст- 
бищъ и слѣпни; въ зависимости отъ послѣднихъ, 
карбункулезная форма наичаще наблюдается въ 
лѣтнее время. Свинъи весьма устойчивы къ сибир- 
ской язвѣ, и потому случаи зараженія ихъ бываютъ 
очень рѣдки, исключительно какъ результатъ по- 
ѣданія сибиреязвенныхъ труповъ другихъ живот- 
ныхъ. Собаки и кошки заражаются еще рѣзке, вѣр- 
нѣе всего при поѣданіи мяса, причемъ породистыя 
собаки заболѣваютъ легче, простыя труднѣе, а ов- 
чарки почти совершенно невоспріимчивы. Лтицы, 
благодаря высокой температурѣ ихъ крови, счи- 
таются тоже невоспріимчивыми, но мелкихъ и мо- 
лодыхъ птицъ при ослабленіи ихъ организма и при 
охлажденіи удавалось заражать. Холоднокровныя 
животныя являются тоже невоспріимчивыми. Изъ 
домашнихъ животныхъ чаще всего заболѣваютъ 
молодыя (до 7—8 лѣтъ), животныя же въ старшемъ 
возрастѣ способны значительно противостоять есте- 
ственному зараженію. Весьма благопріятными мо- 
ментами для послѣдняго служатъ катаральное со- 
стояніе желудка и ослабленіе его кислотной реак- 
ціи. голоданіе и охлажденіе животныхъ.

Для леченія сибирской язвы предлагалось очень 
много самыхъ разнообразныхъ средствъ, но на 
успѣхъ его можно надѣяться лишь при наружной 
(карбункулезной) формѣ болѣзни, если притомъ 
леченіе примѣняется въ началѣ болѣзни. Съ этою 
цѣлыо внутрь даютъ жаропонижающія (хининъ 
либо салициловую кислоту, по 10-15 гр. на голову 
крупному рог. скоту, лошадямъ же по 5 -10  гр.), а 
снаружи въ опухоль впрыскиваютъ 5%-ный ра- 
створъ чистой жидкой карболовой кислоты (бе- 
рутъ 1 ложку ея на 20 ложекъ кипяченой воды и 
предъ употребленіемъ тщательно взбалтываютъ), 
при помощи шприца дѣлая уколы одинъ отъ дру- 
гого на разстояніи 1 — 2 в. и вводя въ каждое



очередной подвозки корма со всѣхъ сторонъ за- 
кладываемаго стога. Когда стогъ уложенъ, вер- 
хушкѣ его придаютъ или горизон- 
тальный видъ, если имѣютъ въ 
виду произвести нагрузку сверхъ 
помоста камней, стараго желѣза 
и пр., а также примѣнить автома- 
тическій прессъ Блэнта (рис. 1-й), 
или-же видъ сферы, покрываемой 
соломенною крышею, если имѣютъ 
въ виду примѣненіе пресса Джон- 
сона (рис. 2-й). Изъ названныхъ 
двухъ прессовъ — первый имѣетъ 
то преимущество, что пе требуетъ 
за собою ухода, такъ какъ, по 
мѣрѣ осѣданія корма вслѣдствіе 
происходящаго броженія, привѣ- 
шанные къ рычагамъ грузы, опу- 
скаясь къ землѣ, автоматически 
приближаютъ верхній деревянный 
помостъ (крышку стога) къ ниж- 
нему, почему дѣйствіе пресса не 
ослабляется; въ прессѣ же Джон- 
сона, съ осѣданіемъ стога, желѣз- 
ные канаты, которыми спрессо- 
ванъ стогъ, дѣлаются все болѣе 
и болѣе свободными, почему ихъ 
отъ времени до времени необхо- 
димо укорачивать накручиваніемъ 
на зубчатыя колеса при посред- 
ствѣ показаннаго ка рис. 2-мъ 
рычага.

При заложеніи силоса-кучи 
(рис. 3-й) очищаютъ и выравни- 
ваютъ мѣсто, имѣющее служить 
дномъ силоса, и вокругъ него вы- 
капываютъ канаву для предохра- 
ненія корма отъ затеканія дожде- 
выхъ и снѣговыхъ водъ; для той 
же цѣли иногда дно дѣлается нѣ- 
сколько возвышеннымъ. Кормъ 
укладывается, по возможности 
равномѣрно, въ видѣ конической 
кучи, и покрывается слоемъ земли 
около 3/4- 1  арш.

Воздушное силосованіе, какъ 
и кучи-силосы, въ Россіи почти 
не привилось. Причиною этого не- 
обходимо считать, главнымъ об- 
разомъ, суровыя русскія зимы, 
благодаря которымъ, кормъ легко 
промерзаетъ по периферіи силоса 
на большую толщину; кромѣ того, 
въ кучахъ-силосахъ уложить 
кормъ съ необходимою плот- 
ностью не удается, а это способ- 
ствуетъ увеличенію потерь пита- 
тельныхъ веществъ; наконецъ, въ 
воздушныхъ силосахъ и въ сило- 
сахъ-кучахъ имѣетъ мѣсто потеря 
сока, чего не бываетъ въ хорошо 
устроенныхъ подземныхъ или над- 
земяыхъ силосахъ.

Надземными силосами въ на- 
стоящее время пользуются лишь 
нѣкоторые американскіе хозяева, 
устраивая ихъ въ видѣ высокихъ 
цилиндрическихъ зданій, нижняя 
часть которыхъ дѣлается изъ 
камня, а верхняя изъ дерева. Остовъ дере- 
вянной части состоитъ изъ вертикально постав-

ленныхъ брусьевъ, которые, какъ снаружи, такъ 
и извнутри, обиваются досками въ два ряда и съ

прослойками между послѣдними толя. Между обра- 
зовавшимися, такимъ образомъ, двойными стѣн-



ками находится воздухъ, который, какъ дурной 
проводникъ, предохраняетъ кормъ отъ дѣйствія 
морозовъ. Воздухъ, въ случаѣ надобности, можетъ 
быть возобновляемъ при посредствѣ отдушинъ. 
Нагрузка корма въ такой сплосъ производится 
при посредствѣ элеватора, а выгрузка — черезъ 
рядъ люковъ, расположенныхъ по высотѣ силоса и 
герметически закрывающихся.

Въ хозяйствахъ Европы наиболѣе практич- 
ными оказались силосы подземные, въ видѣ ямъ 
(рис. 4-й), вырытыхъ въ землѣ (причемъ стѣн- 
камъ ямъ, во избѣжаніе осыпанія земли, придаютъ 
наклонъ, такъ что ширина ямы уменьшается по 
мѣрѣ увеличенія глубины), или въ видѣ нормаль- 
ныхъ силосовъ, дно и стѣнки которыхъ выложены 
изъ кирпича на дементѣ. Подземный силосъ необ- 
ходимо закладывать въ сухомъ грунтѣ,—иначе, по- 
падающая въ силосъ почвенная влага портитъ 
кормъ и выщелачиваніемъ, и тѣмъ, что вызываетъ 
нежелательное броженіе, а пониженія и повышенія

уровня ея способствуютъ проникновенію въ си- 
лосъ воздуха, излишнее количество котораго вре- 
дно; дренированіе-же сырой почвы для этой цѣли 
нежелательно, такъ какъ этимъ въ силосъ вно- 
сится много воздуха. Плотность грунта также не 
остается безъ вліянія на качество силосованнаго 
корма; наиболѣе пригодны подъ силосъ почвы гли- 
нистыя, какъ мало пропускающія воздухъ. Иногда, 
для экономіи, стѣны силосовъ обкладываютъ хво- 
ростомъ, соломою или камышемъ, или же выма- 
щиваютъ крупнымъ булыжникомъ, на подобіе мо- 
стовой; но такого рода силосы совершенно не 
удовлетворяютъ своему назначенію, такъ какъ 
хворостъ и, въ особенности, солома и камышъ 
вносятъ слишкомъ много воздуха, а въ силосахъ, 
стѣнки которыхъ выложены булыяшикомъ, воздухъ 
задерживается въ углубленіяхъ и, кромѣ того, 
благодаря большому тренію, вызываемому неров- 
ностью стѣнъ, осѣданіе корма происходитъ нерав- 
номѣрно, а это влечетъ за собою неправильный 
ходъ броженія. Кирпичные силосы выкладываются 
изъ хорошо-обожженнаго кирпича, а затѣмъ по- 
крываются цементомъ; въ виду большого давленія,

испытываемаго стѣнками и дномъ силоса, ихъ не- 
обходимо дѣлать не менѣе, какъ въ два кирппча, 
причемъ послѣдній слѣдуетъ класть на ребро. Нор- 
мально устроенный силосъ не долженъ быть прони- 
цаемъ ни для воды, ни для воздуха; въ такомъ си- 
лосѣ выдѣляющійся изъ корма сокъ не теряется, а 
заполняетъ промежутки между частицами корма, 
выгоняя оттуда воздухъ. Стѣнки силоса обыкно- 
венно возводятся выше уровня земли для устра- 
ненія затеканія сверху атмосферныхъ осадковъ, 
но высота его не должна быть такою, чтобы на- 
грузка и выгрузка корма становились затрудни- 
тельными. Стѣнки должны имѣть непремѣнно вер- 
тикальное направленіе въ интересахъ равномѣр- 
ной укладки и правильнаго осѣданія, чтò необхо- 
димо для нормальнаго хода броженія; наклонныя 
же стѣнки затрудняютъ надлежащую укладку 
корма, причемъ послѣдній ляжетъ плотнѣе надъ 
дномъ ямы, а между тѣмъ возможно - плотная 
укладка желательна именно у стѣнъ ямы, чтобы 
препятствовать проникновенію воздуха въ силосъ. 
Формы силосовъ бываютъ разнообразныя, но наи- 
болѣе практичны призматическая и цилиндриче- 
ская; однако, и въ призматическихъ силосахъ, въ 
дѣляхъ болѣе равномѣрной укладки корма, углы 
нерѣдко дѣлаются закругленными. Для сохраненія 
строительнаго матеріала и сокращенія работы, 
при устройствѣ нѣсколькихъ силосовъ въ одномъ 
мѣстѣ располагаютъ послѣдніе такъ, чтобы одна 
изъ продольныхъ стѣнъ 1-го служила стѣною для 
2-го силоса, а другая стѣна 2-го-стѣною для 3-го 
и т. д. Надъ силосами необходпмо устраивать на- 
вѣсы, которые защищаютъ находящійся въ нихъ 
кормъ отъ затеканія атмосферныхъ ниспаденій; 
высота навѣса должна быть такова, чтобы послѣд- 
ній не мѣшалъ работамъ по укладкѣ корма. Раз- 
мѣры силоса опредѣляются запасомъ корма; но, 
такъ какъ отношеніе объема къ суммѣ поверхнос- 
тей стѣнъ силоса не остается безъ вліянія на про- 
цессъ броженія и н а  размѣръ потерь питательныхъ 
веществъ, то глубина и ширина силоса не доласны 
переходить за извѣстные предѣлы ни въ ту, ни въ 
другую сторону. При уменьшеніи объема происхо- 
дитъ относительное увеличеніе поверхности стѣнъ, 
что усиливаетъ потери питательныхъ веществъ отъ 
порчи корма у дна, стѣнъ и покрышки; при увели- 
ченіи же объема, хотя сумма поверхностей стѣнъ 
относительно и уменьшается, а съ нею ослабляется 
и потеря питательныхъ веществъ отъ порчи корма 
въ мѣстахъ соприкосновенія со стѣнками, дномъ 
и покрышкою силоса, но зато въ ббльшей массѣ 
корма и энергичнѣе идутъ процессы броженія, чтò 
сопровождается болѣе значительнымъ повышеніемъ 
температуры и ббльшею потерею питательныхъ 
веществъ. Слишкомъ большіе размѣры силосовъ 
нежелательны еще и потому, что при большей ши- 
ринѣ во время пользованія силосомъ приходится 
открывать слишкомъ большую поверхность корма, 
который вслѣдствіе этого подвергается порчѣ, а 
при большой глубинѣ въ нижнихъ слояхъ корма 
происходитъ выдавливаніе сока, который легко 
можетъ загнить и тѣмъ испортить кормъ. Наибо- 
лѣе подходящая глубина и ширина силоса, какъ 
показалъ опытъ, 3 -6  арш.

Закладываемый въ силосъ кормовой матеріалъ, 
если онъ не отличается грубостыо (если это, напр., 
клеверъ, луговая трава, вика, люцерна и пр.), не 
нуждается въ предварительномъ измельченіи, гру- 
быя же и толстостебельчатыя растенія, какъ ку- 
куруза, сорго, а также корнеплоды, необходимо 
измельчать, причемъ корнеплоды передъ измельче-



ніемъ необходимо еще промыть для удаленія при- 
ставшей къ нимъ грязи. И зм ельч ен іе  грубыхъ 
кормовъ имѣетъ громадное практическое значеніе, 
вбо измельченный кормъ гораздо легче уложить въ 
силосъ съ надлежащею плотностью, и онъ поѣдается 
животными цѣликомъ, безъ оставленія объѣдковъ. 
Измельченіе зеленыхъ кормовъ производится на 
соломорѣзкахъ, а корнеплодовъ на корнерѣзкахъ. 
Величина рѣзки 2 1/2- 3  см. Измельченіе корма 
обыкновенно производится на краю силоса; па- 
дающая въ силосъ рѣзка распредѣляется рабо- 
чими по силосу возможно равномѣрнѣе и хорошо 
утаптывается. Набивка производится послойно. 
Если силосъ имѣетъ большую длину, то набивка 
его производится по частямъ, для чего отъ корот- 
кой стѣны силоса отгораживается, при посредствѣ 
деревяннаго щита, пространство въ 2--3 саж. въ 
длину и образовавшееся отдѣленіе набивается, а 
затѣмъ щитъ снова отодвигается по длинѣ силоса 
на 2—3 саж., и набиваотся вновь образовавшееся 
отдѣленіе; такъ поступаютъ до тѣхъ поръ, пока 
наполнится весь силосъ. При этомъ весыиа важно 
обращать вниманіе на то, чтобы отдѣльно наби- 
ваемыя части силоса соединялись между собою 
возможно плотно, безъ промежутковъ, заполнен- 
ныхъ воздухомъ; для достиженія этого, въ той 
части отдѣленія, къ которой примкнетъ слѣдую- 
щее, дѣлаютъ въ кормовой массѣ скосъ, который 
заполняется при укладываніи слѣдующаго отдѣ- 
ленія; тогда соединеніе вновь наложенной массы 
съ прежнею (въ предшествующемъ отдѣленів) ста- 
новится болѣе прочнымъ. Плотная укладка корма 
въ силосъ является однимъ изъ важнѣйшихъ ус- 
ловій полученія доброкачественнаго продукта, 
такъ какъ, благодаря ей, изъ силоса удаляется 
излишній воздухъ, и, какъ показали наши опыты 
съ силосованіемъ краснаго клевера, капусты и 
моркови, способствуетъ хорошему сохраненію кор- 
мовъ, причемъ структура послѣднихъ не нару- 
шается, и корма обладаютъ пріятнымъ запахомъ; 
рыхлая же укладка, наоборотъ, ведетъ къ получе- 
нію недоброкачественнаго продукта, теряющаго 
свою структуру, покрывающагося плѣсенью и прі- 
обрѣтающаго непріятный запахъ. При плотной 
укладкѣ кормовъ, потери питательныхъ веществъ 
значительно ослабляются (за исключеніемъ бѣл- 
ковъ, распаденіе которыхъ, наоборотъ, увеличи- 
вается, что сопровождается значительвымъ при- 
ростомъ амидосоединеній, какъ продуктовъ распа- 
денія бѣлка), и быстрѣе идетъ образованіе сво- 
бодныхъ органическихъ кислотъ; при рыхлой же 
укладкѣ потери питательныхъ веществъ (въ томъ 
числѣ и амидовъ) значительно возрастаютъ (за ис- 
ключеніемъ бѣлковъ), и образованіе свободныхъ 
кислотъ замедляется. Утаптываніе укладываемой 
въ силосъ растительной массы производятъ рабо- 
чіе при посредствѣ ногъ и трамбовокъ, причемъ 
на каждаго рабочаго полагается пространство въ
4 кв. м. Но, какъ бы тщательно ни была произве- 
дена укладка силоса, кормъ, благодаря упругости 
живыхъ тканей, первоначально занимаетъ большій 
объемъ, чѣмъ по прошествіи нѣсколькихъ дней 
послѣ закладки, и, когда растительныя ткани подъ 
вліяніемъ броженія потеряютъ жизненность, начи- 
нается осѣданіе корма, происходящее въ бóльшей 
или меньшей степени, въ зависимости также и отъ 
плотности укладки. Имѣя въ виду осѣданіе,. необ- 
ходимо закладывать въ силосъ кормъ въ избыткѣ, 
а, если осѣдавіе произошло слишкомъ большое, то, 
снявъ покровъ, надо дополнить новымъ количе- 
ствомъ свѣжаго корма и вновь задѣлать.

Видъ поверхности заложенной въ силосъ массы 
находится въ зависимости отъ способа покрытія 
силоса. Въ обыкновенныхъ ямахъ и  въ силосахъ- 
кучахъ онъ сферическій, а въ нормальныхъ сило- 
сахъ-горизонтальный, или слегка возвышающійся 
отъ средины къ краямъ для устраненія возмож- 
ности проникновенія воздуха внутрь массы, путсмъ 
болѣе сильнаго сжатія ея у периферіи. Силосы- 
кучи, какъ и примитивные силосы-ямы, покрыва- 
ютъ слоемъ земли, толщина котораго находится 
въ зависимости отъ плотности почвы: чѣмъ плот- 
ность больше, тѣмъ толщина слоя меньше; въ сред- 
немъ же она бываетъ около 3/4 арш. Весьма жела- 
тельно покрывать кормъ предварительно мякиной 
или соломенной рѣзкой, дабы предохранить его отъ 
непосредствевнаго соприкосновенія съ земляною 
покрышкою. Послѣднюю дѣлаютъ не сразу на всю 
толщину, а постепенно, въ теченіи нѣсколькихъ 
дней, такъ какъ въ началѣ въ ней начинаютъ по- 
являться трещины, вслѣдствіе осѣданія корма; эти 
трещины немедленно задѣлываются, п, когда осѣ- 
даніе прекратится, толщину покрышки увеличива- 
ютъ до надлежащихъ размѣровъ. Въ нормальныхъ 
силосахъ земляной покровъ замѣняется деревян- 
нымъ щптомъ, устрапваемымъ изъ ряда лежащихъ 
другъ возлѣ друга досокъ, расположенныхъ по ши- 
ринѣ силоса. Для бóльшаго уплотненія корма, на 
щитъ накладываютъ грузъ (въ видѣ камней, мѣш- 
ковъ съ землею, стараго желѣза и пр.), величину 
котораго необходимо сообразовать со структурою 
кормового матеріала и съ глубиною силоса: чѣмъ 
нѣжнѣе и сочнѣе кормъ и чѣмъ глубже силосъ, 
тѣмъ меньше долженъ быть грузъ, чтобы не произ- 
вести выдавливанія сока, которое опасно въ томъ 
отношеніи, что способствуетъ развитію масляно- 
кислаго броженія, дурно отзывающагося на добро- 
качественности корма. Водянистые корма, подоб- 
ные диффузіоннымъ остаткамъ, отлично уклады- 
ваются и сами собою, безъ всякаго груза, а потому 
бояться излишняго количества воздуха въ этомъ 
случаѣ нѣтъ основанія, — наоборотъ, можно опа- 
саться его недостатка, что можетъ задержать раз- 
витіе молочнокислаго броженія.

Закрытіемъ силоса и нагнетаніемъ его заканчи- 
вается процессъ заготовки силосованнаго корма; 
заложенный кормъ начинаетъ, подъ вліяніемъ 
жизнедѣятельности микроорганизмовъ, бродитъ. 
Гоффаръ полагалъ, что секретъ успѣшности при- 
готовленія силосованнаго корма заключается въ 
недопущеніи броженія, чтобы избѣгнуть его въ 
нежелательномъ направлевіи. Такъ какъ, по воз- 
зрѣніямъ того времени, броженіе вызывалось при- 
сутствіемъ кислорода, то Гоффаръ и совѣтовалъ 
по возможности удалять изъ силоса весь воздухъ, 
рекомендуя при этомъ возможно мелкое изрѣзыва- 
ніе корма и  возможно сильныя утаптываніе и наг- 
нетаніе. Въ дѣйствительности же, всѣ эти пріемы 
отнюдь не прекращаютъ броженія, вызывае- 
маго жизнедѣятельностью микроорганизмовъ, спо- 
собныхъ жить какъ въ присутствіи воздуха, такъ 
и въ отсутствіи его. И задача сельскаго хозяина 
поэтому должна сводитъся здѣсь не къ прекраще- 
нію броженія, а къ направленію его въ желатель- 
ную сторону. Такимъ желательнымъ броженіемъ 
необходимо признать м олочнокислое (т. I, стр. 
758-761); небольшое количество образовавшейся 
въ кормѣ молочной кислоты не вредитъ ни добро- 
качественности корма, ни здоровью животныхъ и 
въ то же время задерживаетъ развитіе другихъ 
видовъ броженія. Производящая молочнокислое 
броженіе бактерія (Васtеrіum lасtіs), питаясь са-



харистыми веществами и переводя ихъ въ молоч- 
ную кислоту, живетъ или въ нейтральной, или въ 
слабо-кислой средѣ, почему образованіе молочной 
кислоты происходитъ только до накопленія такого 
количества ея (11/2% ), которое прекращаетъ 
жизнедѣятельность самого микроба; однако, въ си- 
лосахъ и указанное максимальное количество этого 
вещества не можетъ считаться желательнымъ, 
такъ какъ доброкачественность корма отъ этого 
значительно страдаетъ. Нормальная жизнедѣятель- 
ность молочнокислой бактеріи протекаетъ въ гра- 
ницахъ опредѣленныхъ температуръ, причемъ ор- 
t іmum наблюдается при 44° Ц. и непремѣнно при 
доступѣ воздуха; при полномъ же удаленіи послѣд- 
няго, молочнокислое броженіе было бы задержано, 
а въ замѣнъ его начались бы бродильные процессы 
анаэробнаго характера — слизеваго и маслянаго, 
весьма нежелательные, особенно послѣдній, въ 
сильной степени понижающій доброкачественность 
корма. Но, если нежелательно полное удаленіе воз- 
духа изъ силоса, то нежелателенъ также и изли- 
шекъ его, благопріятствующій развитію плѣсени. 
Однимъ изъ наиболѣе важныхъ условій развитія 
молочнокислаго броженія въ силосѣ является со- 
отвѣтственная температура бродящей массы, 
именно 44° Ц.; впрочемъ, температура можетъ, 
безъ вреда для дѣла, подняться до 50° и  дажо до 
55° Ц., но въ разгаръ броженія не должна быть 
ниже 40° Ц., такъ какъ орtіmum маслянокислаго, 
слизеваго и уксуснокислаго броженій лежитъ въ 
предѣлахъ 22-30° Ц.; выше 55° Ц. повышать тем- 
пературу не слѣдуетъ, дабы избѣжать увеличенія 
потерь питательныхъ веществъ. Регулирование тем- 
пературы находится здѣсь до извѣстной степени 
въ рукахъ хозяина, причемъ для этого имѣется два 
пути: а) измѣненіе степени плотности укладки и
б) измѣненіе степени водянистости закладываемаго 
въ силосъ матеріала. Чѣмъ плотнѣе уложенъ въ 
силосъ кормъ и чѣмъ онъ водянистѣе, тѣмъ само- 
нагрѣваніе кормовой массы происходитъ слабѣе. 
Практика показала, что силосованіе слишкомъ во- 
дянистыхъ кормовъ даетъ кормъ низкопробный, 
съ весьма непріятнымъ запахомъ масляной кис- 
лоты; при этомъ, по изслѣдованіямъ Потта, Келль- 
нера и нашимъ, наблюдаются увеличеніе потерь 
питательныхъ веществъ и уменьшеніе образоваиія 
свободныхъ кислотъ (послѣднее — вслѣдствіе за- 
держки развитія молочнокислаго броженія). Ча- 
стыя неудачи силосованія диффузіонныхъ остат- 
ковъ и необходимо объяснить слишкомъ большою 
водянистостью этого корма, который къ тому же 
укладывается слишкомъ плотно и остается отъ 
избытка воды слишкомъ холоднымъ, почему темпе- 
ратура бродящей массы не въ состояніи под- 
няться выше 25-30° Ц., т. е. останавливается на 
орtіmum’ѣ маслянаго, слизеваго и уксуснокислаго 
броженій. Чтобы для слишкомъ водянистыхъ кор- 
мовъ создать необходимыя благопріятныя условія 
развитія молочнокпслаго броженія, нужно, очеви- 
дно, понизить избытокъ влаги. Это достигается 
или путемъ предварительнаго провяливанія корма, 
чтобы содержаніе воды упало до 55-60% , или же 
прибавленіемъ сухихъ кормовъ (обычно — со- 
ломенной рѣзки и мякины) въ такомъ. количе- 
ствѣ, чтобы общая смѣсь, по разсчету, содер- 
жала въ себѣ не менѣе 55% влаги. Кромѣ того, 
влага должна быть равномѣрно распредѣлена по 
всей массѣ смѣси; поэтому прослойки сухихъ 
кормовъ, чередующіеся со слоями водянистаго 
корма, являются нецѣлесообразными, ибо онѣ 
не вездѣ пропитаются сокомъ кормовъ водяни-

стыхъ и, содержа въ себѣ воздухъ, покроются 
плѣсеныо.

Неразрывнымъ спутникомъ броженія силосо- 
ваннаго корма являются потери питательныхъ 
веществъ, иногда достигающія весьма большихъ 
размѣровъ. Вызываются онѣ, главнымъ образомъ, 
жизнедѣятельностью бродильныхъ микроорганиз- 
мовъ, а отчасти плѣсневыми грибками, и бываютъ 
тѣмъ большія, чѣмъ менѣе благоустроены силосы. 
При опытахъ, невыходящихъ за предѣлы лабора- 
торной обстановки, такія потери бываютъ иногда 
весьма небольшими, достигая всего нѣсколькихъ 
процентовъ, но въ силосахъ, хозяйственно устроен- 
ныхъ, рѣдко составляютъ менѣе 25% органиче- 
скаго вещества, иногда же доходятъ до 70% (въ 
примитивныхъ ямахъ). Потери наблюдаются по 
отношенію всѣхъ питательныхъ веществъ, но осо- 
бенно велики онѣ въ бѣлкахъ, такъ какъ бѣлко- 
выя вещества претерпѣваютъ двоякія потери: 
абсолютныя и относительныя, понимая подъ по- 
слѣдними переходъ бѣлковъ въ амидосоединенія, 
стоящія по питательности ниже первыхъ. Одною 
изъ существеннѣйшихъ мѣръ уменьшенія потерь 
питательныхъ веществъ является устройство не- 
проницаемыхъ силосовъ; кромѣ того, для той же 
цѣли пытаются примѣнять к о н сер в и р у ю щ ія  
средства -  поваренную соль и въ послѣднее время 
сѣроуглеродъ. Поваренная соль при силосованіи 
употребляется почти обычно, но консервирующее 
вліяніе ея не велико; при плотной укладкѣ корма 
въ силосъ она оказываетъ нѣкоторое сберегающее 
дѣйствіе,но все-же структура кормовъ нарушается, 
и послѣдніе пріобрѣтаютъ сильный запахъ уксус- 
ной кислоты; при рыхлой же укладкѣ поваренная 
соль оказывается совершенно безсильною, кормъ 
теряетъ структуру, покрывается плѣсенью и прі- 
обрѣтаетъ непріятный запахъ масляной кислоты. 
Повидимому, гораздо ббльшее консервирующее 
дѣйствіе оказываетъ сѣроуглеродъ, впервые примѣ- 
ненный Грете (въ Цюрихѣ) при силосованіи кле- 
вера и луговой травы въ бочкахъ; по истеченіи
5 мѣсяцевъ, этотъ кормъ, вполнѣ сохранивъ свою 
структуру, отличался плотностью и пріятнымъ за- 
пахомъ, и коровы поѣдали его съ большою охотою. 
Благопріятный результатъ дали и опыты, произве- 
денные авторомъ настоящей статьи. Сначала 
опыты эти велись въ чисто-лабораторной обста- 
новкѣ (въ стекляныхъ цилиндрахъ, съ хорошо при- 
тертыми стекляными же пробками) съ капустой, 
краснымъ клеверомъ и кормовой морковью. При- 
бавка сѣроуглерода, какъ при плотной, такъ и при 
рыхлой укладкѣ кормовъ, способствовала прекрас- 
ному ихъ сохраненію, причемъ структура кормовъ 
не терялась, и онѣ пріобрѣтали пріятный медовый 
запахъ послѣ того, какъ запахъ сѣроуглерода исче- 
залъ вмѣстѣ съ его испареніемъ. Прибавка сѣро- 
углерода замѣтно уменьшала потери всѣхъ органи- 
ческихъ питательныхъ веществъ, особенно же при 
рыхлой укладкѣ кормовъ (чтò объясняется луч- 
шимъ проникновеніемъ паровъ сѣроуглерода между 
частицами корма) и въ значительной мѣрѣ задер- 
жала развитіе свободныхъ органическихъ кислотъ; 
даже въ присутствіи большого количества воды 
(излишняя водянистость корма) сѣроуглеродъ на 
уменьшеніе потерь питательныхъ веществъ и на 
образованіе свободныхъ органическихъ кислотъ 
оказалъ весьма благотворное консервирующее дѣй- 
ствіе. Дальнѣйшіе опыты, уже въ настоящихъ си- 
лосахъ, были сдѣланы съ кормовою морковью, диф- 
фузіонными остатками и капустою, и дали также 
весьма удовлетворительные результаты. Опыты эти



производились въ ямахъ, вырытыхъ въ песчаномъ 
грунтѣ и имѣвшихъ около 2 арш. въ глубину и 
около 1 1/2 арш. въ діаметрѣ; укладка дѣлалась со 
среднею степенью плотности; дно и стѣны ямъ ни- 
чѣмъ не выстилались, и кормъ непосредственно 
соприкасался съ землею какъ съ боковъ, такъ и 
снизу; морковь предварительно грубо измельчалась 
на корнерѣзкѣ. Изъ заложенныхъ трехъ силосовъ— 
въ 1-мъ кормъ былъ покрытъ небольшимъ слоемъ 
мякины и затѣмъ толстымъ слоемъ земли, во 2-мъ 
передъ задѣлкой былъ прилитъ сѣроуглеродъ въ 
количествѣ 0,4% и въ 3-мъ- въ количествѣ 0,9%. 
По прошествіи 7 мѣсяцевъ силосы были вскрыты, 
и обнаружилось, что во 2-мъ и 3-мъ силосахъ осѣ- 
данія корма совершенно не произошло, тогда какъ 
въ 1-мъ силосѣ земляная покрышка значительно 
опустилась, причемъ кормъ здѣсь обладалъ значи- 
тельнымъ запахомъ масляной кислоты и разлага- 
ющагося навоза, сильно слегся (занималъ всего 
7 - 8  см. въ глубину), и структура его настолько 
потерялась, что онъ имѣлъ видъ липкой массы, по- 
крытой бѣлымъ налетомъ плѣсени (мякина, покры- 
вавшая морковь, также заплѣсневѣла). При вскры- 
тіи же 2-го силоса, когда лопатою сгребали слой 
мякины, слышался особый звукъ, указывавшій на 
хорошее сохраненіе корма, который отличался 
пріятнымъ запахомъ печенаго хлѣба, былъ упругъ 
и занималъ 20 см. въ глубину; плѣсень почти от- 
сутствовала, а вкусъ моркови былъ пріятный, ки- 
словатый. Еще лучшимъ оказался кормъ въ 3-мъ 
силосѣ: здѣсь онъ совершенно не слегся и зани- 
малъ слой въ 20-21 см., причемъ ни кормъ, ни 
мякина, покрывавшая его, не издавали никакого 
запаха, и плѣсень отсутствовала совершенно; на 
вкусъ морковь была сладкая, а по виду напоми- 
нала свѣжую морковную рѣзку. Ни во 2-мъ, ни въ 
3-мъ силосахъ не было и слѣдовъ сѣроуглерода. 
Общій размѣръ потери въ силосахъ былъ: въ пер- 
вомъ 70,9%, во второмъ 32,2% и въ третьемъ 
32,6%. Потери же отдѣльныхъ питательныхъ ве- 
ществъ выразились такими цифрами (въ процен- 
тахъ):
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Воды 94,7 32,6 32,6
Сухого вещества 69,0 28,2 32,3
Органическ. вещества 69,9 25,9 31,8
Сырой золы 62,1 47,2 40,9
Сырого протеина 85,8 68,6 55,6
Бѣлковъ 86,2 67,5 58,0
Амидосоединеній 
Сырого ж и ра 

84.8
70.9

72,9
62,3

35,5
37,4

Дѣйствительнаго жира 61,2 71,7 49,5
Целлюлезы 73,3 30,6 30,2
Пентозановъ 84,6 62.5 39,0
Безазот. экстракт. вещ 68,6 25,8 29,6

Приведенная таблица наглядно иллюстрируетъ 
роль сѣроуглерода въ дѣлѣ сбереженія потерь пи- 
тательныхъ веществъ силосованнаго корма. Что же 
касается вліянія сѣроуглерода на образованіе сво- 
бодныхъ органическихъ кислотъ, то оно вырази- 
лось слѣдующимъ образомъ (въ процентахъ):
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1-й силосъ 0,66 0,21 0,45
2-й » 0,55 0,15 0,40
3-й » 0,16 0,12 0.04

Періодъ наиболѣе активнаго броженія корма 
въ силосѣ сравнительно не великъ, и  во всякомъ 
случаѣ кормъ, пролежавшій 2 -3  мѣс., можетъ уже 
употребляться въ дѣло, сохраняться же въ силосѣ 
кормъ можетъ весьма долго, даже нѣсколько лѣтъ. 
Однако, при нормальныхъ условіяхъ хозяйства, 
примѣненіе силосованнаго корма происходитъ въ 
теченіи зимнихъ и первыхъ весеннихъ мѣсяцевъ, 
до начала пастбищнаго періода, такъ какъ скотъ, 
попробовавъ зеленаго корма, силосованный ѣстъ 
уже неохотно. Р азгрузку силосовъ начинаютъ 
обыкновенно съ конца осени и съ начала зимы и 
производятъ ее по частямъ, чтобы не давать до- 
ступа воздуху ко всей массѣ силосованнаго корма, 
во избѣжаніе порчи послѣдняго. Въ открытой части 
силоса, удаливъ предварительно слой, покрытый 
плѣсенью, выбираютъ кормъ при посредствѣ ост- 
раго инструмента (лопаты, топора, мотыги или 
спеціально для этого придуманнаго ножа) въ от- 
вѣсномъ направленіи, по мѣрѣ надобности, и за- 
крывая каждый разъ раскрытое мѣсто соломою. 
Когда кормъ изъ открытой части силоса выбранъ 
до дна, открываютъ еще часть силоса, по ширинѣ 
его, и производятъ выборку подобнымъ-же обра- 
зомъ до полнаго использованія силоса. По оконча- 
ніи выборки корма, полезно дезинфицировать си- 
лосъ слабымъ растворомъ сулемы, сжиганіемъ сѣры 
и т. п.; дезинфекція не менѣе желательна и передъ 
новой нагрузкой силоса. Мерзлый силосованный 
кормъ нельзя скармливать въ виду его слишкомъ 
опаснаго дѣйствія на здоровье животныхъ, а по- 
тому слѣдуетъ предохранять кормъ, во время до- 
ставки его, отъ мороза. Это достигается тѣмъ, что 
телѣга, нагруженная силосованнымъ кормомъ, по- 
крывается слоемъ соломы (а въ вѣтренную погоду, 
во избѣжаніе раскидыванія соломы, еще и рого- 
жами, привязываемыми веревками), или-же сило- 
сованный кормъ каждому животному задается въ 
особомъ ставимомъ въ ясли ящикѣ, сдѣланномъ 
изъ шелевки; ящики Спускаются въ силосѣ, на- 
полняются кормомъ и устанавливаются въ сани 
или на телѣги рядами, другъ надъ другомъ.

На видъ сплосованный кормъ представляетъ изъ 
себя сочную массу, различныхъ структуры и цвѣта, 
въ зависимости отъ рода корма и характера про- 
исходившаго броженія, съ пріятнымъ ароматиче- 
скимъ запахомъ (если не имѣлъ мѣста нежелатель- 
ный характеръ броженія) и съ кисловатымъ вку- 
сомъ, обусловливаемымъ присутствіемъ свобод- 
ныхъ органическихъ кислотъ. Животныя ѣдятъ его 
обыкновенно съ большою охотою, и скармливаемый 
въ умѣренныхъ количествахъ, онъ не производитъ 
на нихъ дурного вліянія; при неумѣренныхъ-же ко- 
личествахъ, особенно если кормъ вышелъ неудач- 
нымъ и богатъ свободными органическими кисло- 
тами, у животныхъ легко наступаютъ болѣзненные 
симптомы, въ видѣ гастрическихъ заболѣваній и 
абортовъ. Наиболѣе пригоденъ силосованный кормъ 
для крупнаго рогатаго скота; овцы, лошади и, въ 
особенности, свиньи ѣдятъ его далеко съ меньшею 
охотою. Максимальная дача на 1000 ф. живого 
вѣса не должна превосходить 60 ф. въ день для 
откармливаомыхъ воловъ, 40 ф,—для воловъ рабо- 
чихъ и молочнаго скота и 20 ф. -  для годовиковъ; 
молодняку слѣдуетъ скармливать его съ большою 
осторожностью, и до годичнаго возраста лучше 
вовсе не давать, особенно же экземплярамъ, на- 
клоннымъ къ рахитизму. На молочную продуктив- 
ность силосованный кормъ оказываетъ благотвор- 
ное вліяніе, и многочисленными наблюденіями хо- 
зяевъ констатировано увеличеніе отъ него удоевъ



у коровъ, причемъ молоко и масло сохраняютъ 
свой нормальный вкусъ; однако, если кормъ полу- 
чается недоброкачественнымъ, то оказываетъ дур- 
ное вліяніе на качество молочныхъ продуктовъ: 
молоко быстро скисаетъ, масло пріобрѣтаетъ не- 
пріятный привкусъ, а сыръ неправильно созрѣ- 
ваетъ. Для откармливанія крупнаго рогатаго скота 
силосованный кормъ также весьма пригоденъ. На 
русскихъ свеклосахарныхъ заводахъ откормъ во- 
ловъ производится главнымъ образомъ на силосо- 
ванныхъ диффузіонныхъ остаткахъ.

Если силосованный кормъ не совсѣмъ удался и 
содержитъ большое количество свободныхъ орга- 
ническихъ кислотъ, дурно отзывающихся на здо- 
ровьи животныхъ и ихъ продуктнвности, то передъ 
задачею животнымъ его нелишне промыть,  съ  цѣлью 
освободить отъ кислотъ и землистыхъ частицъ, по- 
падающихъ въ силосъ нерѣдко въ большихъ кола- 
чествахъ, особенно же, если силосованіе произво- 
дится въ ненастную погоду. Проф. Меркеръ, про- 
изводя промываніе силосованныхъ свекольной 
ботвы и диффузіонныхъ остатковъ при посредствѣ 
барабана, вращающагося въ бассейнѣ въ водою, 
констатировалъ потерю кислотъ въ 75% и земли- 
стыхъ частицъ въ 85%. Къ сожалѣнію, при этомъ 
наблюдались и довольно значительныя потери пи- 
тательныхъ веществъ, достигавшія до 26,5%  ор- 
ганическихъ веществъ, 33%  переваримаго бѣлка, 
50% непереваримаго бѣлка и 19% безазотистыхъ 
экстрактивныхъ веществъ. Потери эти, однако, 
могутъ быть понижены, какъ показали опыты гет- 
тингенской с.-х. станціи; для этого необходимо 
вести промываніе не въ барабанахъ, а въ обыкно- 
венныхъ бочкахъ, куда кладется кормъ и нали- 
вается столько воды, чтобы послѣдняя совершенно 
его покрывала, а затѣмъ послѣ часового стоянія 
вода сливается, и кормъ послѣдовательно промы- 
вается чистою водою два раза.

Силосовать можно всѣ во д ян и сты е  корма, 
но на первомъ планѣ необходимо поставить такіе, 
которые съ большимъ трудомъ консервируются 
другими способами, т. е., корма слишкомъ водя- 
нистые. Что-же касается луговой травы, клевера, 
люцерны и т. п. зеленыхъ кормовъ, изъ которыхъ съ 
успѣхомъ можетъ быть приготовлено и сѣно, то 
силосованіе ихъ можно рекомендовать для мѣстно- 
стей съ сырымъ климатомъ или-же въ дождливые 
годы, когда сушка сѣна значительно затрудняется 
либо дѣлается совершенно невозможною. Изъ от- 
бросовъ техническихъ производствъ силосуютъ 
главнымъ образомъ диффузіонные остатки, а также 
крахмальную мязгу (пульпу). Благодаря большой 
водянистости, силосованные диффузіонные остатки 
нерѣдко содержатъ въ себѣ значительное количе- 
ство масляной кислоты, почему и обладаютъ весьма 
непріятнымъ запахомъ; впрочемъ, это не имѣетъ 
существеннаго значенія, такъ какъ они скармли- 
ваются рабочимъ и откармливаемымъ воламъ, про- 
изводительности которыхъ они не вредятъ. Изъ 
отбросовъ полевой кулътуры для хозяйствъ свекло- 
сахарнаго района имѣетъ также большое значеніе 
силосованіе свекольн ой  ботвы, которая осеныо, 
во время к о п к и  бураковъ, скопляется въ огром- 
ныхъ количествахъ и въ сравнительно короткій 
періодъ времени уборки свеклы не можетъ быть 
скормлена въ свѣжемъ видѣ; кромѣ того, она въ 
свѣжемъ видѣ вызываетъ у животныхъ разстрой- 
ства пищеваренія, благодаря содержанію большого 
количества органическихъ кислотъ (главнымъ об- 
разомъ, щавелевой), при силосованіи же теряетъ 
до 28,5% растворимой въ водѣ щавелевой кпслоты

Такъ какъ силосованіе свекольной ботвы произ- 
водится часто въ ненастную осеннюю пору, то въ 
силосъ попадаетъ немало землистыхъ частицъ, по- 
нижающихъ достоинства корма: скотъ ѣстъ его не- 
охотно и заболѣваетъ засореніемъ пищеваритель- 
наго тракта, иногда даже со смертельнымъ исхо- 
домъ. Чтобы избавиться отъ землистыхъ примѣсей 
къ корму, слѣдуетъ производить предварительную 
очистку ботвы по способу, практикуемому гутян- 
скимъ имѣніемъ Л. Е. Кенига. Здѣсь ботва, при 
посредствѣ вилъ и грабель, перетрушивается сна- 
чала въ полѣ и складывается въ небольшія кучи, 
которыя отвозятся затѣмъ къ силосу; возлѣ силоса, 
на козелкахъ, на высотѣ 1 арш. отъ земли, кла- 
дутъ заплетенныя хворостомъ лѣстницы (длиною въ 
4 -5  арш. и шириною около 1 1/2 арш.), на которыя 
рабочіе и сбрасываютъ ботву съ подводъ, а другая 
партія рабочихъ подбрасываетъ ботву вдоль лѣст- 
ницы, послѣ чего уже бросаютъ въ яму; землистыя 
частицы просыпаются въ промежутки между хво- 
рост инами лѣстницы и, по мѣрѣ накопленія ихъ, 
удаляются. Кормъ, благодаря такой операціи, по- 
лучается чистымъ, и скотъ поѣдаетъ его съ боль- 
шою охотою. Изъ зеленыхъ кормовъ, въ качествѣ 
матеріала для силосованія, наибольшею популяр- 
ностью пользуется кормовая кукуруза. Она совер- 
шенно не годится для полученія сѣна, въ силосован- 
номъ-же видѣ даетъ прекрасный кормъ для молоч- 
ныхъ коровъ и откармливаемаго крупнаго рогатаго 
скота. Сорго, просо и могаръ даютъ при силосо- 
ваніи продуктъ, близкій къ кукурузѣ. Съ успѣхомъ 
могутъ силосоваться и корнеплоды, причемъ, когда 
они бываютъ повреждены растительными парази- 
тами или побиты морозомъ, силосованіе становится 
неизбѣжнымъ. Корнеплоды обычно силосуются сы- 
рыми, и только картофель варятъ или пропари- 
ваютъ При силосованіи лупиновъ необходимо пом- 
нить, что броженіемъ, имѣющимъ мѣсто въ силосѣ, 
ядовитое начало (люпинотоксинъ), встрѣчающееся 
иногда въ лупинахъ, не уничтожается; поэтому при 
скармливаніи силосованныхъ лупиновъ необхо- 
димо соблюдать большую осторожность, чтобы убѣ- 
диться въ безвредности корма въ каждомъ отдѣль- 
номъ случаѣ. Съ успѣхомъ также силосуются ка- 
мышъ, осоки и всякія другія грубыя и сорныя 
травы. Всѣ они даютъ болѣе или менѣе сносный 
продуктъ, такъ какъ, благодаря броженію, въ зна- 
чительномъ количествѣ распадается клѣтчатка, 
почему кормъ дѣлается болѣе нѣжнымъ и вкуснымъ.

Намъ остается еще упомянуть о такъ называе- 
момъ сладкомъ силосованіи. Полученіе «сладкаго» 
силосованнаго корма (въ отличіе его отъ вышеопи- 
саннаго «кислаго»-обыкновеннаго способа, разра- 
ботаннаго Гоффаромъ) было рекомендовано въ поло- 
винѣ 80-хъ гг. XIX в. Фреемъ. Послѣдній полагалъ, 
что измѣненія, происходящія въ силосованномъ 
кормѣ, вызываются двумя факторами: а) жизнью 
клѣтокъ заложенной въ силосѣ растительной массы 
и б) послѣ смерти ихъ, жизнедѣятельностыо микро- 
организмовъ, поселяющихся на мертвой расти- 
тельной массѣ. Клѣтки заложенныхъ въ силосѣ ра- 
стеній поглощаютъ кислородъ заключающагося 
между частицами корма воздуха, выдѣляя взамѣнъ 
угольную кислоту, причемъ происходитъ переходъ 
крахмала въ сахаръ, пока не будетъ поглощенъ 
весь свободный кислородъ въ силосѣ, послѣ чего 
растительныя клѣтки оставаясь еще живыми и 
находясь въ атмосферѣ углекислоты, начинаютъ 
превращать сахаръ въ спиртъ. На этомъ заканчи- 
вается дѣятельность растительныхъ клѣтокъ, и 
дальнѣйшія превращенія въ кормѣ происходятъ



уже подъ вліяніемъ жизнедѣятельности микроор- 
ганизмовъ, причемъ онѣ являются нежелатель- 
ными, такъ какъ сопровождаются потерями пита- 
тельныхъ веществъ. Спиртъ, образованный расти- 
тельными клѣтками, подъ вліяніемъ жпзнедѣятель- 
ности грибка Мусоdеrmа асеtі, превращается въ 
уксусную кислоту, причемъ необходимый для этого 
кислородъ черпается изъ азотистыхъ веществъ 
растительныхъ клѣтокъ; молочнокислому-же бро- 
женію въ силосѣ способствуетъ возможно полное 
удаленіе изъ силоса воздуха. Мы не будемъ болѣе 
подробно останавливаться на разборѣ этой теоріи 
Ф рея, которая, согласно современнымъ взглядамъ 
на броженіе, совершенно не выдерживаетъ кри- 
тики. Столь-же ошибоченъ взглядъ Фрея и на тех- 
нику полученія «сладкаго» корма. Благодаря бро- 
дильнымъ процессамъ, какъ извѣстно, въ силосѣ 
температура подымается довольно значительно; 
этимъ нагрѣваніемъ Фрей и рекомендуетъ поль- 
зоваться для полученія сладкаго корма. По его 
мнѣнію, микроорганизмы не въ состояніи долго 
жить при температурѣ свыше 50° Ц., такъ что, 
если температура внутри силоса достигнетъ этой 
высоты, то она убьетъ виновниковъ броженія, въ 
результатѣ чего получится сладкій кормъ, т. е., 
свободный отъ содержанія органическихъ кислотъ; 
для поддержанія же этой температуры, на дно си- 
лоса нужно рыхло укладывать слой корма большей 
или меньшей толщины (она обусловливается, глав- 
нымъ образомъ, водянистостью корма) и, когда тем- 
пература достигнетъ 50° Ц., его утрамбовывать и 
затѣмъ класть сверху новый слой, тоже рыхло, по 
достиженіи же и въ этомъ слоѣ температуры до 
60° Ц., съ нимъ поступать такъ же, какъ съ преды- 
дущимъ, и т. д., пока не наполнится весь силосъ. 
Х отя по способу Ф рея и можетъ быть полученъ 
кормъ высокаго качества, но присутствіе въ немъ 
кислотъ неизбѣжно. Температура въ 50° Ц., ко- 
нечно, не въ состояніи убить виновниковъ броже- 
нія, какъ думалъ Фрей, а, наоборотъ, благопріят- 
ствуетъ тому именно виду броженія, который яв- 
ляется наиболѣе желательнымъ въ силосѣ—молоч- 
нокислому. По нашимъ собственнымъ опытамъ, 
температура силоса около 50° Ц. способствуетъ 
образованію нелетучихъ кислотъ (молочной) и за- 
держиваетъ развитіе кислотъ летучихъ (уксусной). 
Такъ какъ уксусная бактерія не развивается ниже 
10° и выше 35° Ц., а  орt іmum молочнокислаго бро- 
женія равенъ 44° Ц., то въ стекляныхъ цилиндрахъ 
съ кормовою морковью, поставленныхъ въ термо- 
статъ при 35° Ц., уксуснокислое броженіе прекра- 
щалось, уступая мѣсто молочнокислому, а такъ 
какъ послѣ этого, при паденіи температуры до 
25° Ц. (въ термостатѣ температура сначала посте- 
пенно повышалась съ 27° до 48 Ц., а затѣмъ по- 
степенно понижалась до 25° Ц., послѣ чего цп- 
линдры оставались при комнатной температурѣ въ 
16-18° Ц.), оно не вознобновилось, то необходимо 
заключить, что образовавшаяся молочная кислота 
является консервирующимъ средствомъ, недопус- 
кающимъ развитіе другихъ видовъ броженія. 
Этимъ и объясняется успѣхъ силосованія по спо- 
собу Ф рея. Для измѣренія температуры бродящей 
въ силосѣ растительной массы Фрей рекомендуетъ 
пользоваться желѣзной трубкой (около 1 д. въ діа- 
метрѣ), къ одному концу которой приваривается 
заостряющееся стальное дно, а къ другому, оста- 
ющемуся открытымъ, привинчпвается желѣзное 
кольцо съ двумя желѣзными рукоятками, длиною 
въ 6 - 9  д.; въ запаянномъ концѣ трубки, на про- 
тяженіе 1 ф., просверливаютъ рядъ мелкихъ от-

верстій, діаметромъ въ 1/8 д., а на дно укладываютъ 
клокъ шерсти или ваты. Т рубку опускаютъ въ 
тотъ слой корма, температуру котораго желаютъ 
измѣрить, и, спустя 1/4 часа, опускаютъ на шнуркѣ 
термометръ, который вынимается по прошествіи 
новыхъ 1/4 часа для отсчета.
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Силосы зерновы е , сооружснія въ видѣ 
ямъ, плотно обдѣланныхъ внутри каменной клад- 
кой, были извѣстны еще въ глубокой древностп, 
и, напр., римляне уже широко пользовались си- 
лосами, доказательствомъ чему служитъ донынѣ 
сохранившійся громадный зерновый подземный 
складъ (Ноrrеum subtеrrаnеum) въ Амбуазѣ (во 
Франціи), построенный при Юліѣ Цезарѣ. Тотъ же 
пріемъ былъ извѣстенъ египтянамъ и другпмъ на- 
родамъ древности, а въ Греціи, южной Италіи, 
Франціи, Испаніи, Венгріи и, наконецъ, у насъ въ 
Крыму, практикуется и до настоящаго времени, 
хотя и н е  въ крупныхъ размѣрахъ. П реимущество 
зерновыхъ силосовъ состоитъ въ томъ, что они за- 
нимаютъ немного мѣста и безопасны отъ пожара, 
воровъ, мышей и вредныхъ насѣкомыхъ; послѣд- 
нее, разумѣется, лишь при тщательномъ устрой- 
ствѣ стѣнокъ и покрытія сплоса, что вмѣстѣ съ 
тѣмъ существенно необходимо и для устраненія 
достуна воздуха, такъ какъ въ противномъ случаѣ 
быстро наступаетъ гніеніе зерна. Возможно полная 
сухость зерна тоже является непремѣннымъ усло- 
віемъ успѣха примѣненія силосовъ, которыо при 
удачныхъ условіяхъ могутъ сохранять зерно въ те- 
ченіи неопредѣленно долгаго времени; были случаи 
нахожденія вполнѣ сохранившагося зерна въ сило- 
сахъ, сооруженныхъ еще римлянами. Но зато зер- 
новые силосы обладаютъ и нѣкоторыми коренными 
недостатками, дѣлающими ихъ почти непримѣни - 
мыми въ нашемъ климатѣ. Такъ, прп обиліи атмос- 
ферныхъ осадковъ у насъ весьма трудно получить 
зерно надлежащей сухости (не болѣе 1 3 -1 5 %  
влаги), а весеннее таяніе снѣга, равно какъ и про- 
должительный періодъ осеннихъ дождей сообщаютъ 
почвѣ настолько большую влажность, что предо- 
хранить отъ нея силосъ почти невозможно; при 
этомъ доставать зерна изъ занесеннаго снѣгомъ и 
покрытаго льдомъ и промерзшей землей силоса 
крайне затруднительно, хотя, впрочемъ, доставаніе 
зерна изъ силосовъ вообще довольно кропотливо, 
вслѣдствіе чего примѣненіе ихъ умѣстно лишь 
почти исключительно при болѣе продолжительномъ 
выдерживаніи неприкосновенныхъ запасовъ зерна.

Зерновой силосъ устраивается въ совершенно 
сухомъ грунтѣ и имѣетъ, въ разрѣзѣ, видъ цилинд- 
рическаго или прямоугольнаго помѣщенія(рис. 1-й),



обдѣланнаго каменной кладкой и перекрытаго ку- 
польнымъ или сомкнутымъ сводомъ, въ которомъ 
продѣлано отверстіе, сообщающееся съ поверх- 
ностью земли при помощи каменной-же горловины. 
Наиболѣе раціональною является круглая (цилинд- 
рическая) форма силоса, такъ какъ въ ней отсут- 
ствуютъ углы, и  масса зерна распредѣляется рав- 
номѣрнѣе и плотнѣе. Наиболѣе подходящими мате- 
ріалами для силосовъ являются бетонъ и желѣзо, 
порознь или въ комбинаціи (система Монье). Желѣз- 
ные цилиндрическіе, склепываемые изъ котельнаго 
желѣза, силосы, отличаясь абсолютной герметич- 
ностью, могутъ располагаться уже не подъ землей, 
а сверхъ нея, чѣмъ сильно облегчается доступность 
зерна; подобные силосы получили громадное разви- 
тіе въ Америкѣ, послуживъ прототипомъ для зерно- 
хранилищъ-элеваторовъ.Въ южныхъ странахъ под- 
земные зерновые силосы выкладываются изъ камня 
или изъ кирпича на плотномъ цементирующемъ 
растворѣ, съ внутренней цементной оштукатуркой 
и внѣшней обкладкой изъ глины, предохраняющей 
отъ почвенной сырости; иногда стѣнки дѣлаются, 
для той-же цѣли, пустотѣлыми. Размѣръ силосовъ 
довольно значительный; такъ, высота силоса отъ 
пола до отверстія въ сводѣ доходитъ иногда до

3 саж., при поперечникѣ въ 1 1/2- 2  саж. Горловина 
дѣлается сравнительно узкою (въ 1—1 1/2 арш.), но 
съ такимъ разсчетомъ, чтобы черезъ нее внутрь си- 
лоса могъ свободно пролѣзть человѣкъ. Сводъ си- 
лоса долженъ быть углубленъ въ землю аршина 
на 2. Чтобы зерно не могло прѣть отъ влажности 
кладки, необходимо ссыпать его въ силосъ не ра- 
нѣе, какъ черезъ 4 -6  мѣс. послѣ сооруженія этого 
послѣдняго, причемъ для лучшей просушки стѣнъ 
иногда разводятъ въ силосѣ легкій огонь. Чтобы 
устранить доступъ воздуха, силосъ засыпаютъ зер- 
номъ сполна, до половины горловины, которая за- 
тѣмъ тщательно заполняется сперва сухой соло-

мой, а потомъ землею; сверху кладется каменная 
плита, и, наконецъ, на поверхности земли устраи- 
вается каменная мостовка, о т е о д я щ а я  дождевую 
воду. Иногда, для защиты отъ дождя, надъ сило- 
сомъ устраиваются навѣсы, и тогда уже закрытіе 
горловины можетъ быть сдѣлано менѣе тщательно, 
вслѣдствіе чего силосъ дѣлается болѣе легко до- 
ступнымъ. По мѣрѣ выниманія зерна изъ силоса, 
поверхность его прикрывается плотнымъ слоемъ 
соломы, а остальное пространство заполняется 
сухой чистой землей или пескомъ.
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С и н ди каты -п ред п ри н и м ател ьск іед оговор - 
ные союзы, имѣющіе цѣлью достиженіе болѣе или 
менѣе высокой прибыли путемъ искусственнаго 
установленія монопольныхъ условій производства 
и сбыта при помощи устраненія конкурренціи на 
рынкѣ. Во второй половинѣ X IX  в. синдикаты 
охватили многія важнѣйшія отрасли промышлен- 
ности и торговли, чему особенно способствовали 
покровительственные тарифы, искусственно огра- 
ничивавшіе конкурренцію на рынкѣ и заграждавшіе 
его отъ иностранныхъ товаровъ. Необходимыми 
условіями для образованія и существованія син- 
дикатовъ являются: крупное производство, не 
слишкомъ большое число предпринимателей въ 
данной промышленной отрасли (въ Германіи, счи- 
тается необходимымъ, чтобы въ союзъ вошло 3/4 
предпринимателей, или чтобы его капиталъ соста- 
влялъ 3/4 капиталовъ, обращающихся въ данномъ 
производствѣ, причемъ членамъ синдиката, подъ 
угрозой штрафа, воспрещается самовольный вы- 
ходъ изъ союза). Способы, при помощи которыхъ 
синдикаты обезпечиваютъ свое положеніе и овла- 
дѣваютъ рынкомъ, слѣдующіе: распредѣленіе рын- 
ковъ между членами союза, нормпрованіѳ цѣнъ, 
ограниченіе количества сбываемыхъ продуктовъ 
(запрещеніе увеличенія или ограниченіе производ- 
ства, остановка его на извѣстное время) и пропор- 
ціональное распредѣленіе заказовъ и прибылей. 
Распредѣленіе заказовъ и подрядовъ производится 
пропорціонально долямъ участниковъ, или же они 
предоставляются тому изъ участниковъ союза, кто 
находится въ болѣе удобныхъ условіяхъ для вы- 
полненія заказа. Прибыль союза получается вне- 
сеніемъ каждымъ участникомъ въ общую кассу 
прибыли, превышающей опредѣленную норму, и 
полученная такимъ образомъ сумма затѣмъ раздѣ- 
ляется между участниками; иногда синдикатъ по- 
купаетъ у нихъ опредѣленное количество продук- 
товъ, продавая затѣмъ отъ имени союза и чнстую 
прибыль отъ этой операціи распредѣляя между 
участниками по условіямъ договора. По простран- 
ству дѣйствія синдикаты могутъ быть мѣстные, 
національные и международные; въ теоріи воз- 
можны и всемірные, но попытки образовать тако- 
вые до сихъ поръ не удались.

Наибольшаго развптія спндикаты достигли въ 
сѣв. Америкѣ, а изъ европейскихъ странъ-въ 
Германіи. Въ Соедин. Ш татахъ они извѣстны въ 
видѣ трестовъ (trust)—соединенія нѣсколькихъ ак- 
ціонерныхъ обществъ въ одно новое, съ замѣною 
акцій ц е р т и ф и к а т а м и ,  выдаваемыми отъ имени 
треста, причемъ самостоятельность участвующихъ 
предпріятій не допускается: акціи участниковъ и 
управленіе всѣми дѣлами треста находятся въ ру-



кахъ особыхъ уполномоченныхъ (trustees), соста- 
вляющихъ правленіе треста (bоаrd оf trustееs). Са- 
мымъ старымъ и наиболѣе совершеннымъ по орга- 
низаціи является основанный Рокфеллеромъ неф- 
тяной трестъ «Standаrі оіl соmа р аnу», владѣющій 
нефтепроводомъ длиною около 25.000 миль и за- 
хватившій въ свои руки около 9/10 всей торговли 
нефтью въ Соедин. Штатахъ. Другой крупный 
трестъ-саха р ный-объединилъ 14 отдѣльныхъ ком- 
паній и располагаетъ 80% всего количества аме- 
риканскаго сахара; онъ достигъ такого положенія, 
благодаря таможенному покровительству. Эти и цѣ- 
лая масса другихъ трестовъ, болѣе или менѣе зна- 
чптельныхъ, нынѣ охватили уже почти всѣ отрасли 
американской промышленности и торговли. Что 
касается Германіи, то въ ней синдикаты развиты, 
главнымъ образомъ, въ формѣ картелей (до 1897 г. 
ихъ было болѣе 350), въ которыхъ самостоятель- 
ность отдѣльныхъ предпринимателей до извѣстной 
степени сохранена; распространены также и союзы 
акціонерныхъ компаній или крупныхъ предпріятій 
(Fusіоn), въ которыхъ всѣ участники образуютъ 
одинъ общій капиталъ и общее управленіе дѣлами. 
По многимъ отраслямъ промышленности въ Гер- 
маніи имѣются международныя картели, изъ ко- 
торыхъ особенно обширна «Dinamit trust company», 
включающая динамитныя фабрики Германiи, Ан- 
гліи, Франціи и Америки.

Въ Россіи однимъ изъ первыхъ синдикатовъ 
былъ страховой, принявшій «конвенцію общаго 
тарифа» страховыхъ обществъ въ концѣ 70-хъ гг. 
XIX в.; этотъ синдикатъ получилъ особенное 
развитіе въ 1901 г., когда введено одинаковое 
вознагражденіе (не свыше 10% съ преміи) для 
агентовъ всѣхъ страховыхъ обществъ и устано- 
влено запрещеніе давать агентамъ какое-либо жа- 
лованіе и переманивать ихъ изъ одного общества 
въ другое, а также воспрещено переводить стра- 
хованія изъ одного общества въ другое. Затѣмъ въ 
1887 г. возникъ въ Кіевѣ сахарный синдикатъ, 
имѣвшій цѣлью повышеніе понизившихся въ то 
время цѣнъ на сахаръ; при синдикатѣ было ор- 
ганизовано особое «бюро представителей сахаро- 
заводчиковъ въ Кіевѣ», обязанное наблюдать за 
исполненіемъ условій договора. Соглашеніе было 
заключено на опредѣленное число лѣтъ, но оно не 
вполнѣ достигало цѣли, такъ какъ не всѣ сахаро- 
заводчики вошли въ синдикатъ и не всѣ соблюдали 
условія договора; должную устойчивость сахар- 
ный синдикатъ получилъ уже потомъ, съ устано- 
вленіемъ нормировки цѣнъ на сахаръ (т. I, стр. 
102-103).

Селъско-хозяйственные синдикаты носятъ по 
большей части смѣшанный характеръ и, по суще- 
ству, представляютъ скорѣе с.-х. товарищества. 
Во Франціи много с.-х. синдикатовъ было органи- 
зовано послѣ изданія закона 1884 г., по которому 
ихъ признаніе государствомъ дѣлается безплатно. 
Съ этого времени число с.-х. синдикатовъ растетъ 
необычайно быстро: въ 1884 г. ихъ было всего 5, 
въ 1890 Г.-648 и въ 1897 г.-1371, причемъ число 
членовъ равнялось въ 1890 г. 234.234 и въ 1897 г.— 
438.596; нынѣ въ каждомъ департаментѣ Франціи 
и Алжира имѣется по нѣскольку с.-х. синдикатовъ, 
хотя, въ общемъ, распредѣленіе ихъ по странѣ не- 
равномѣрно. Во главѣ всей организаціи стоитъ цен- 
тральный союзъ французскихъ земледѣльцевъ, а 
рядомъ съ нимъ-Syndicat éсоnomique аgrісоlе, ос- 
нованный въ 1886 г. Французскіе с.-х. синдикаты 
организуютъ покупку необходимыхъ хозяину пред- 
метовъ (орудій, удобреній и т. п.) и, напр., достигли

пониженія цѣнъ удобреній и с.-х.орудій на 25-30% , 
а мѣстами даже на 50%; при этомъ они стремятся 
войти въ непосредственныя сношенія съ потреби- 
телями, организуя продажу продуктовъ въ город- 
скихъ центрахъ. Въ Германіи очень много земле- 
дѣльческихъ союзовъ, принадлежащихъ къ типу 
с.-х. товариществъ, союзы же съ характеромъ 
синдикатовъ устроены для переработки собствен- 
ныхъ продуктовъ (особенно же развились синди- 
каты винодѣловъ, которыхъ насчитывается до 140), 
для устройства зернохранилищъ (такихъ союзовъ 
въ одной Баваріи насчитывается 90, и всѣ они 
имѣютъ цѣлью удержать, при помощи собствен- 
наго зернохранилища, цѣны хлѣба на извѣстной 
высотѣ) и т. д. Въ Даніи существуетъ цѣлая сѣть 
кооперативныхъ маслодѣленъ, соединенныхъ въ 
молочно - хозяйственные союзы, контролирующіе 
качество продуктовъ и занимающіеся вывозомъ 
масла въ Англію безъ посредниковъ (такими сою- 
зами было выработано масла въ 1882 г. 12 мил. п. 
и въ 1890 г. болѣе 60 мил. п., преимущественно 
для вывоза заграницу); эти союзы повели къ обра- 
зованію другихъ, напр., ютландскаго союза, зани- 
мающагося вывозомъ яицъ въ Англію. Въ Соедин. 
Штатахъ сѣв. Америки распространены союзы по 
закупкѣ и продажѣ с.-х. продуктовъ, особенно же 
молочныхъ. Особенно успѣшно пошло образованіе 
с.-х. синдикатовъ съ 1881 г., послѣ основанія 
союза многочисленныхъ фермерскихъ товари- 
ществъ подъ названіемъ «National farmers Alliansce 
аnd industral Аssосіаtіоn», насчитывающаго нынѣ 
31/2 мил. членовъ, и по образцу этой ассощаціи 
стали образовываться и другія, для каждаго рода 
с.-х. продуктовъ. Для зерновыхъ хлѣбовъ въ 1899 г. 
была учреждена «National grain glowers аssосіа- 
tіоn», съ цѣлью регулированія цѣнъ самими произ- 
водителями, путемъ возможно широкаго распро- 
страненія элеваторной товарищеской сѣти. Значи- 
тельнымъ распространеніемъ пользуются также 
молочно-хозяйственныя товарищества, пока, впро- 
чемъ, не объединенныя въ одинъ союзъ; въ 90-хъ гг. 
XIX в. ихъ насчитывалось уже болѣе 5000. Въ 
Россіи с.-х. синдпкаты стали возникать лишь въ 
концѣ XIX в. и притомъ съ цѣлью закупки улуч- 
шенныхъ с.-х. орудій и сѣмянъ или въ видахъ ор- 
ганизаціи поставки с.-х. продуктовъ въ казну и на 
заводы. Нынѣ с.-х. синдикаты образуются у насъ 
по изданному въ 1897 г. нормальному уставу с.-х. 
товариществъ.

Синдикаты съ точки зрѣнія ихъ полезности 
для народнаго хозяйства вызвали весьма различ- 
ную оцѣнку въ экономической литературѣ и имѣ- 
ютъ много принципіальныхъ противниковъ и за- 
щитниковъ. Защитники синдпкатовъ видятъ въ 
нихъ естественный результатъ современной про- 
мышленной и торговой жизнп и коррективъ для 
устраненія недостатковъ свободной конкурренціи; 
при этомъ указываютъ, что синдикаты содѣйству- 
ютъ образованію устойчиваго рынка и поддержа- 
нію твердыхъ цѣнъ, въ качествѣ регуляторовъ про- 
изводства существенно содѣйствуютъ предупре- 
жденію кризисовъ, возникающихъ у отдѣльныхъ 
предпринимателей, способствуютъ удешевленію 
продуктовъ, благодаря разнообразію техническихъ 
приспособленій, доступныхъ лишь при крупныхъ 
размѣрахъ оборотовъ, и, какъ обладатели огром- 
ныхъ капиталовъ, могутъ лучше оплачивать и обез- 
печивать своихъ служащихъ и рабочихъ. Против- 
ники же синдикатовъ возражаютъ, что эти учре- 
жденія лишь препятствуютъ образованію новыхъ 
предпріятій и, слѣд., дальнѣйшему развитію про-



мышленности, что они, будучи монополистами на 
рынкѣ, не заботятся о техническихъ усовершенство- 
ваніяхъ и о приспособленіи производства къ за- 
просамъ и вкусамъ потребителей, что они обыкно- 
венно удешевляютъ продукты лишь во время 
борьбы съ своими конкуррентами и что они обычно 
не улучшаютъ положенія своихъ служащихъ и ра- 
бочихъ, а, напротивъ, уменьшаютъ для нихъ воз- 
можность находить новыя мѣста въ случаѣ уволь- 
ненія. Законодательство въ разныхъ государствахъ 
тоже не одинаково относится къ синдикатамъ. Въ 
Соед. Штатахъ сѣв. Америки оно, напр., смотритъ 
на нихъ прямо отрипательно: изданы законы для от- 
дѣльныхъ (28) штатовъ и, затѣмъ, еще одинъ общій 
(Сherman Асt), преслѣдующіе тресты и назначаю- 
щіе за составленіе треста и участіе въ немъ штрафъ 
до 15 т. долар. и тюремное заключеніе; впрочемъ, 
законы эти не отличаются дастаточною опредѣлен- 
ностью, а, съ другой стороны, послѣ изданія ихъ 
тресты, для продолженія своей дѣятельности, стали 
принимать внѣшній характеръ акціонерныхъ ком- 
паній. Въ западно-европейскихъ странахъ, хотя 
прямыхъ законовъ относительно синдикатовъ пока 
не существуетъ, но въ общемъ законодательствѣ 
имѣются подходящія ограничительныя статьи. 
Такъ, во Франціи преслѣдуются стачки торгов- 
цевъ, приведшія къ цѣнѣ выше или ниже устана- 
вливаемой свободной конкурренціей; въ Бельгіи 
караются лица, произведшія повышеніе или пони- 
женіе цѣнъ при помощи какого-либо обмана; въ 
Англіи закономъ не признаются соглашенія пред- 
принимателей, когда они совершенно монополизи- 
руютъ какую-нибудь отрасль и уничтожаютъ кон- 
курренцію, или назначаютъ чрезмѣрно высокія 
цѣны; въ Италіи наказывается искусственное по- 
вышеніе цѣнъ на съѣстные припасы. Въ Россіи 
ст. 913 и 1180 Уложенія о наказаніяхъ также ка- 
раютъ соглашенія для искусственнаго повышенія 
цѣнъ на съѣстные припасы или другіе товары не- 
обходимаго потребленія. По новому уголовному 
уложенію 1903 г. (ст. 242), торговецъ или промыш- 
ленникъ, виновный въ чрезмѣрномъ поднятіи цѣнъ 
на предметы продовольствія или иные предметы 
необходимой потребности по соглашенію съ дру- 
гими торговцами этими предметами или про- 
мышленниками, наказывается заключеніемъ въ 
тюрьмѣ.
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A. Тимофеевъ.

С и н к л е р о в с к і я  б а ш н и  (рис. 1-й) пред- 
ставляютъ собою видоизмѣненіе закромнаго амбара 
очень большой вмѣстимости, въ смыслѣ возможной 
экономіи мѣста и затѣмъ—достиженія очень удоб- 
наго разбора зерна, причемъ вся масса его прихо- 
дитъ въ движеніе (пересыпается), чѣмъ и устра- 
няется возможностьего слеживанія. Амбары такого 
типа были предложены въ началѣ XIX в. Синкле- 
ромъ (John Sinclare), откуда и произошло ихъ на- 
званіе. Башнеобразная форма такого зернохрани- 
лища обусловливается стремленіемъ вмѣстить воз- 
можно больше зерна на данной минимальной пло- 
щади и, вмѣстѣ съ тѣмъ, удобно устроить выпускъ 
зерна внизу, черезъ воронкообразное нижнее окон- 
чаніе башни. Устройство каменной синклеровской 
башни ясно изъ рис. 1-го и 2-го, гдѣ даны ея фа- 
садъ и два разрѣза-вертикальный и горизонтальный. 
большой деревянный закромъ, оканчивающійся 
внизу выпускной воронкой, вмѣщенъ въ каменное 
тѣло башни, чтобы облегчить стѣны ея, выдержи- 
вающія довольно большое давленіе насыпаннаго 
зерна, и предохранить послѣднее отъ влажности 
каменной кладки, которая для этого отставлена отъ 
стѣнокъ закрома на нѣкоторое разстояніе; лучше

всего дѣлать это разстояніе такимъ, чтобы въ 
немъ могъ пролѣзть человѣкъ для чистка, осмотра 
и ремонта стѣнокъ. Надъ главной, большой, вы- 
пускной воронкой расположены еще 9 маленькихъ 
(см. рис. 2-й, внизу), причемъ у четырехъ изъ нихъ, 
расположенныхъ по угламъ, отверстія значительно 
больше; эти вспомогательныя воронки служатъ для 
нѣкотораго разгруженія главной воронки, вынося- 
щей всю тяжесть насыпаннаго зерна, а затѣмъ,— 
для того, чтобы масса зерна приходила въ движе- 
ніе болѣе равномѣрно при выпусканіи зерна внизу,— 
и, дѣйствительно, стòитъ лишь черезъ нижнее от- 
верстіе выпустить хотя-бы одинъ мѣшокъ зерна, 
какъ все вышележащее зерно двинется на мѣсто 
удаленнаго. Для надлежащаго провѣтриванія зерна, 
вся масса его пронизывается въ перекрестномъ 
направленіи вентиляціонными каналами, состоя- 
щими изъ двухъ подъ угломъ другъ къ другу уло- 
женныхъ досокъ, выступающихъ наружу черезъ 
трехугольныя отдушины, прикрытыя сѣтками для 
защиты отъ птицъ и мышей.

Загрузка зерна въ башню дѣлается съ верхняго 
помоста, куда мѣшки съ зерномъ поднимаются при



помощи блока. П рактика показала, что высота на- 
сыпанія зерна надъ малыми воронками не должна 
превышать 2 - 3  саж., во избѣжаніе черезчуръ силь- 
наго давленія на стѣнки закрома и воронокъ. Раз- 
мѣръ каждой изъ этихъ послѣднихъ дѣлается при- 
близительно въ 1/2 кв. саж., при отверстіи 4 х 4 в. 
въ срединѣ, 8 х 8 в. у стѣнъ и 9 х 9 в. въ углахъ 
(впрочемъ, часто размѣры отверстій измѣняются 
только въ углахъ). Стѣнки воронокъ наклоняются 
къ горизонту подъ углами естественнаго откоса

зерна (т. е. на 35—45е), а нижнее выпускное отвер- 
стіе главной воронки получаетъ размѣръ около 
4 0 - 5 0  кв. в. и оканчивается холстиннымъ рука- 
вомъ, черезъ который сыплется зерно въ мѣшки. 
Выпускъ регулируется и запирается или просто 
вдвижной заслонкой, или-же особаго рода приспо- 
собленіемъ въ видѣ качающагося стакана. Иногда 
зерно нарочно выпускается все сполна, чтобы 
тотчасъ-же вновь нагрузить его въ башню; это дѣ- 
лается тогда, если зерно слежалось и нагрѣлось, 
вслѣдствіе чего нуждается въ пересыпкѣ и освѣ- 
женіи.

Весьма остроумная идея Синклера нашла себѣ 
въ настоящее время широкое примѣненіе въ зак- 
ромныхъ, ссыпныхъ зернохранилищахъ—элевато- 
рахъ; въ Небольшомъ-же размѣрѣ, въ обычныхъ 
хозяйствахъ, башни Сппклера не получилн особен- 
наго распространенія, благодаря сравнительной

сложности и дороговнзнѣ ихъ сооруженія, требую- 
щаго не только тщательнаго выполненія самой 
башнп, но п хорошаго, прочнаго основанія, такъ 
какъ огромный грузъ зерна опирается здѣсь на 
сравнительно очень небольшую площадь грунта; 
кромѣ того, въ нашемъ климатѣ, никогда не удается 
получить зерно достаточно сухимъ, безъ чего со- 
храненіе его столь большой массой недопустимо.

Литература. L u th e r ,  Der Bau u. die Einrich
tung der Getreidespeicher. 1892.—S c h m itt  u. S c h u 
b e r t ,  Landw. Gebäude. 1901. — С т р а х о в ъ , C.-x. 
архитектура. 1900. П . Страховъ.

С и с т е м ы  з е м л е д ѣ л і я .  П одъ системою 
земледѣлія или системою полеваго хозяйства пони- 
мается способъ пользованія террпторіею имѣнія 
по отношенію собственно къ производству р а с т и -  
т е л ь н ы х ъ  п р о д у к т о в ъ .

Система земледѣлія ближайшимъ образомъ 
опредѣляется: 1) отношеніемъ между частью тер- 
риторіи имѣнія, служащей пашнею, и частью, слу- 
жащей лугомъ или выгономъ; 2) способами поддер- 
жанія или возстановленія производительныхъ силъ 
воздѣлываемой земли-назначеніемъ бòльшихъ или 
меньшихъ долей полевой земли подъ паръ, подъ 
залежь или заросль, подъ кормовыя травы, подъ 
корнеплодныя, хлѣбныя пли торговыя растенія, и 
3) различнымъ сочетаніемъ, въ полеводствѣ, наз- 
ванныхъ группъ растеній между собою, при извѣст- 
ной спстемѣ чередованія отдѣльныхъ группъ ра- 
стеній или отдѣльныхъ растеній. На этомъ осно- 
ваніи, системы земледѣлія различаются по слѣду- 
ющимъ главнымъ ихъ признакамъ: степени интен- 
зивности, отношенію между разными родами куль- 
тивируемыхъ растеній и способамъ обезпеченія 
плодородія земли.

Главныя системы полеваго хозяйства слѣдую- 
щія: 1) переложная, и притомъ лѣсополъная или за- 
лежная; 2) паровая зерновая, улучшенная зерновая; 
3) многопольно травяная пли выгонная; 4) много- 
польная съ бòльшимъ или меньшимъ развитіемъ пло- 
досмѣна; 5) волъная и оюродная. Въ виду того, что 
нѣкоторыя изъ этихъ системъ, различающіяся 
между собою по степени интензивности и формамъ 
проявленія, имѣютъ въ то же время многія общія 
или близкія между собою черты, можно раздѣлить 
пхъ на трп группы: I) системы первобытныя, экс- 
тензивныя, къ которымъ мы отнесемъ системы 
пастбищную и переложную, въ трехъ видахъ пос- 
лѣдней-лѣсопольной, залежной и залежно-паровой;
II) системы паровыя зерновыя, многопольно-травя- 
ныя и улучшенныя зерновыя, которыхъ мы не на- 
зываемъ переходными только потому, что онѣ пред- 
ставляютъ собою наиболѣе распространенный и 
господствующій типъ, удерживающійся въ различ- 
ныхъ мѣстностяхъ въ теченіи многихъ столѣтій;
III) интензивныя системы, т. е. формы полеваго 
хозяйства съ бòльшимъ или меньшимъ развитіемъ 
плодосмѣна, чистыя плодосмѣнныя и вольныя. 
Каждой системѣ земледѣлія (кромѣ развѣ перво- 
бытныхъ, а равно и наиболѣе совершенныхъ си- 
стемъ) соотвѣтствуютъ извѣстные, опредѣленные 
сѣвообороты, которыхъ можетъ быть очень боль- 
шое число, но которые всѣ совмѣщаютъ въ себѣ 
главнѣйшіе признаки тѣхъ системъ, къ которымъ 
они принадлежатъ.

По мѣрѣ измѣненія окружающихъ хозяйство 
экономическихъ условій, вліяющихъ въ той или 
другой степени на весь строй хозяйственнаго орга- 
низма, измѣняются-очень часто даже еще раньше 
общаго измѣненія всей системы хозяйства -  от- 
дѣльныя отрасли хозяйственнаго организма, и



нменно системы земледѣлія, болѣе подвижныя, бо- 
лѣе чувствительныя, нежелп системы хозяйства. 
Послѣдовательное развитіе системъ земледѣлія со- 
ставляетъ для насъ вопросъ не только историче- 
скій: всѣ эти системы въ болѣе или менѣе чистомъ 
видѣ существуютъ еще и въ настоящее время въ 
различныхъ мѣстахъ, при разныхъ условіяхъ. 
Низшей степени развптія сельскаго хозяйства, 
совпадающей съ тѣмъ моментомъ въ исторіи на- 
родовъ, когда они переходятъ отъ кочевой къ 
осѣдлой жизни, соотвѣтствуетъ періодъ чистой 
пастпбищной системы (т. VI, стр. 928). Затѣмъ, по 
мѣрѣ увеличенія народонаселенія, съ возраста- 
ніемъ потребленія растительной пищи, т. е. хлѣба, 
при возникновенiи внутренняго и открытіи внѣш- 
няго рынка для хлѣба и возвышеніи цѣны послѣд- 
няго до такого предѣла, при которомъ производ- 
ство его начинаетъ давать съ десятины большій 
чистый доходъ, нежели какой даетъ скотоводство 
съ того же пространства земли,—наступаетъ конецъ 
чистой пастбищной системѣ, переходящей, мало- 
по-малу и незамѣтно, въ переложную, лѣсопольную 
или залежную, систему (см. т. V, стр. 341, и т. VI, 
стр. 1049), причемъ лѣсопольная возникаетъ въ лѣ- 
систыхъ мѣстностяхъ, а залежная -  въ степныхъ 
пространствахъ. Залежная система есть по пре- 
имуществу система первобытныхъ странъ, появ- 
ляющаяся при самомъ зарожденіи земледѣлія 
и представляющая первую переходную ступень 
отъ чисто-пастбищнаго хозяйства къ хозяйству 
земледѣльческому. Эта система, при которой воз- 
дѣлываніе хлѣбовъ является болѣе выгоднымъ, не- 
жели эксплоатація невоздѣланной площади земли 
путемъ скотоводства, и при которой площадь земли 
подъ плугомъ ограничивается исключительно раз- 
мѣромъ предложенія рабочихъ рукъ и цѣною ка- 
питала, очевидно, сама въ себѣ носитъ зачатокъ 
другой, болѣе интензивной системы, переходъ къ 
которой совершается постепенно, по мѣрѣ того, 
какъ, съ одной стороны, увеличивается выгодность 
хлѣбопашества въ сравненіи съ выгодностыо ско- 
товодства, а съ другой — увеличеніе предложенія 
рабочихъ рукъ и удешевленіе труда и  капитала 
позволяютъ захватывать плугомъ все большія и 
большія пространства земли. Увеличеніе площади 
распашной земли достигается удлиненіемъ ряда 
лѣтъ культуры и сокращеніемъ ряда лѣтъ залежи, 
причемъ вводится все бòльшая правильность въ 
посѣвахъ и затѣмъ въ чередованіи хлѣбнаго пе- 
ріода съ травянымъ. На этой степени развитія за- 
лежная система, все болѣе и болѣе принимающая 
форму правильнаго сѣвооборота, получаетъ назва- 
ніе реіулированной залежной. Развитіе дальнѣй- 
шихъ системъ изъ переложной совершается двумя 
различными путями. Смотря по степени населен- 
ности и прочимъ экономическимъ условіямъ мѣст- 
ности, переложная система или переходитъ въ па- 
ровую зерновую, наиболѣе характерную форму ко- 
торой представляетъ собою трехпольное хозяйство, 
или же, пройдя черезъ степень болѣе или менѣе 
регулированной, а иногда и совершенно безпоря- 
дочной залежной системы, обращается въ систему 
многопольно-травяную, сходную съ той, къ кото- 
рой послѣдовательно переходятъ также и зерновыя 
хозяйства. По мѣрѣ увеличенія народонаселенія и 
расширенія пространства земель подъ плугомъ, 
площадь залежей соотвѣтственно сокращается; 
одновременно съ р а с ш иреніемъ общей площади 
пахатныхъ земель, вслѣдствіе вызываемаго усилен- 
ной хлѣбной культурой истощенія почвы, число 
послѣдовательныхъ лѣтъ культуры не можетъ уве-

личиваться далѣе извѣстнаго предѣла, почему яв- 
ляется необходимость, для удовлетворенія обѣихъ 
цѣлей-расширенія культуры и возстановленія про- 
изводительныхъ силъ почвы, дѣлать періоды куль- 
туры всо болѣе и болѣе короткими, смѣняя ихъ, 
какъ можно чаще, такими же короткими періо- 
дами залежи. Когда переложная система достигла 
того момента, что обрабатываемая площадь 
равняется площади земли подъ залежью, то 
дальпѣйшее затѣмъ расширеніе культуры уже со- 
вершенно отнимаетъ у нея характеръ залежи 
и превращаетъ ее въ многолѣтній паръ; но мно- 
голѣтній паръ или короткая залежь сами по 
себѣ представляются уже настолько непроизво- 
дительными и возстановляющее дѣйствіе ихъ на 
почву настолько незначительно, что держать 
землю подъ паромъ 3 — 4 года не стоитъ — вы- 
годы не окупятся потерями, и потому лучше ра- 
зомъ сдѣлать скачекъ: сократить паръ до 1—2 лѣтъ 
и принять систему, при которой или годъ культуры 
смѣнялся бы годомъ п ара-д вуп ольн ая  система, 
или два года культуры смѣнялись бы однимъ го- 
домъ пара — тр е х п о л ьн а я  система, или, нако- 
нецъ, 3 -4  года культуры смѣнялись бы 1 -2  годами 
пара, слѣдующими другъ за другомъ (такъ называе- 
мое п ерепарье) и т. д. Все это различные виды 
паровой зерновой системы, и здѣсь паръ имѣетъ 
значеніе почти исключптельно только легкаго от- 
дыха для земли, во время котораго совершается, 
хотя и  въ болѣе слабой степени, за короткостью 
періода, часть тѣхъ процессовъ вывѣтриванія и 
возстановленія производительныхъ силъ, которые 
съ такой энергіей и силой проявляютъ себя во 
время оставленія почвы въ долголѣтнюю залежь, 
распашная же площадь служитъ исключительно 
производству зерновыхъ хлѣбовъ.

При переходѣ отъ залежной системы къ зер- 
новой могутъ быть два случая: 1) Въ мѣстно- 
стяхъ съ такою плодородною почвою, какъ наша 
черноземная, пстощеніе земли продолжительной 
культурой даетъ себя знать только тѣмъ, что 
представляется необходимость перехода отъ бо- 
лѣе цѣнныхъ къ менѣе цѣннымъ и  менѣо продук- 
тпвнымъ хлѣбамъ; высота урожаевъ быстро па- 
даетъ, но достигаетъ затѣмъ извѣстной степени, на 
которой и удерживается весьма долго, съ колеба- 
ніями въ ту или другую сторону, но безъ значи- 
тельнаго дальнѣйшаго пониженія. Въ этихъ мѣст- 
ностяхъ культура возможна безъ навоза, пока эко- 
номическія условія не заставятъ или перейти къ 
воздѣлыванію болѣе цѣнныхъ хлѣбовъ, или же 
стремиться къ значительному повышенію уро- 
жаевъ, не довольствуясь ихъ средней нормальной 
высотой. Возможность веденія хозяйства совер- 
шенно безъ навоза, при значительномъ превышеніи 
доходности земледѣлія надъ доходностью ското- 
водства, позволяетъ въ этихъ мѣстностяхъ обхо- 
диться совсѣмъ безъ скота, количество котораго 
поэтому здѣсь обусловливается единственно необ- 
ходимостью въ немъ, какъ въ рабочей силѣ и  какъ 
въ производителѣ продуктовъ питанія для мѣст- 
наго населенія; въ большемъ же количествѣ онъ 
содержится при такихъ условіяхъ только въ томъ 
случаѣ, когда обиліе не находящихъ сбыта второ- 
степенныхъ продуктовъ и отбросовъ хлѣбной куль- 
туры — соломы и мякпны -  позволяетъ завести въ 
хозяйствѣ и нѣкоторое количество продуктивнаго 
скота, собственно съ цѣлыо утилизаціи этихъ от- 
бросовъ, которые иначе пропадали бы безъ всякой 
пользы. Воздѣлываніе кормовыхъ средствъ на по- 
ляхъ здѣсь не встрѣчается. Система эта остается



неизмѣнной до тѣхъ поръ, пока средняя высота 
и, слѣд., средняя цифра валоваго дохода отъ хлѣ- 
бовъ не окажется, при повысившемся экономиче- 
скомъ уровнѣ мѣстности, возвысившихся цѣнахъ 
на рабочія руки и на землю, понизившемся про- 
центѣ на капиталъ и т. п., уже несоотвѣтствую- 
щею расходамъ производства, за невозможностью 
распространенія его въ ширину. Увеличеніе это 
именно и достигается, съ одной стороны, введе- 
ніемъ удобренія и обусловливающимъ возмож- 
ность такого удобренія посвященіемъ части поле- 
вой земли производству кормовыхъ средствъ, а съ 
другой — установленіемъ, соотвѣтственно введенію 
кормовыхъ средствъ, извѣстнаго чередованія между 
растеніями хлѣбными и  кормовыми, чтò именно и 
составляетъ сущность слѣдующей группы си- 
стемъ - улучшенныхъ зерновыхъ (см. т. III, стр. 727). 
2) Въ мѣстностяхъ иного свойства, съ почвой менѣе 
плодородной, безусловно нуждающейся въ удобре- 
ніи, но обладающихъ зато достаточнымъ простран- 
ствомъ естественныхъ выгоновъ и особенно луговъ, 
луга и выгоны эти производятъ много кормовыхъ 
средствъ, а, слѣд., и навоза, и вмѣстѣ съ тѣмъ въ 
теченіи долгаго времени не поддаются распашкѣ, 
не могутъ быть утилизируемы иначе, какъ при по- 
средствѣ существующаго на счетъ ихъ скота. При 
такихъ условіяхъ зерновыя системы (даже трех- 
польная) могутъ долго считаться вполнѣ цѣлесооб- 
разными и способствовать поддержанію урожаевъ 
на болѣе или менѣе значительной высотѣ, благо- 
даря возможности содержанія на счетъ луговъ и 
выгонной земли бòльшаго количества скота, а, 
слѣд., и полученія бòльшаго количества навоза. Но 
и эта система удерживается только до тѣхъ поръ, 
пока, съ увеличеніемъ народонаселенія, возвыше- 
ніемъ цѣнъ на хлѣбъ и приложеніемъ все бòльшихъ 
и большихъ количествъ труда и капитала, бывшіе 
постоянные луга и выгоны, трудно поддающіеся 
распашкѣ, мало-по-малу распахиваются и обра- 
щаются въ поля, за исключеніемъ развѣ только 
безусловныхъ луговъ и выгоновъ. Это обращеніе 
части луговъ и выгоновъ въ полевыя угодья имѣетъ 
слѣдствіемъ совершенное измѣненіе въ соотноше- 
ніи между пространствами, съ одной стороны, по- 
лей, а съ другой — луговъ и выгоновъ, измѣненіе, 
влекущее за собою уменьшеніе наличнаго запаса 
кормовыхъ средствъ для скота, а, слѣд., недоста- 
точность и бѣдность производимаго навоза, чтò, въ 
свою очередь, неминуемо приводитъ къ истощенію 
земли и пониженію урожаевъ. Для противодѣйствія 
этимъ неблагопріятнымъ послѣдствіямъ, становя- 
щимся тѣмъ болѣе ощутительными, что, по мѣрѣ 
экономическаго развитія страны, уровень требова- 
ній хозяйства повышается, является и тутъ необ- 
ходимость обращенія къ одной изъ слѣдующихъ, 
болѣе совершенныхъ системъ полеводства, при- 
чемъ все вниманіе, какъ и въ прежнемъ случаѣ, об- 
ращается на производство кормовыхъ средствъ и 
навознаго удобренія.

Вотъ тотъ путь, которому слѣдуютъ развитіе 
зерновыхъ системъ изъ переложной и затѣмъ пе- 
реходъ отъ чистыхъ паровыхъ зерновыхъ системъ 
къ системамъ болѣе совершеннымъ, въ мѣстно- 
стяхъ съ густымъ населеніемъ и гдѣ увеличеніе 
площади распашной земли не встрѣчаетъ ника- 
кихъ препятствій. Но есть мѣстности иного ха- 
рактера, гдѣ производствб зерновыхъ хлѣбовъ не- 
измѣримо выгоднѣе эксплоатаціи земли при по- 
мощи скотоводства на малопроизводительной за- 
лежи и гдѣ высокая стоимость земли побуждаетъ 
все болѣе и болѣе сокращать площадь непроизво-

дительной залежи, но въ то же время отсутствіе или 
дороговизна рабочихъ рукъ препятствуютъ посвя- 
тить хлѣбной культурѣ все пространство земель, 
способныхъ къ распашкѣ, и экономическія усло- 
вія, вообще, не позволяютъ ни обратиться къ воз- 
дѣлыванію сѣрыхъ хлѣбовъ, довольствуясь низкимъ 
уровнемъ ихъ урожаевъ, ни перейти къ вывозкѣ 
навоза, вслѣдствіе затруднительности его собира- 
нія, дороговизны вывозки на сколько-нибудь боль- 
шія пространства и т. п. Тутъ является необхо- 
димость увеличить площадь распашной земли на 
счетъ залежи, но въ то же время повысить урожай 
хлѣбовъ и производительность залежей. Это дости- 
гается переходомъ отъ залежной къ многопольно- 
травяной системѣ, при которой, съ одной стороны, 
въ значительной степени увеличивается произво- 
дительность земли, незанятой хлѣбными расте- 
ніями, а съ другой -  достигается возможность по- 
лученія высокихъ урожаевъ цѣнныхъ хлѣбныхъ 
растеній, при относительно короткихъ періодахъ 
залежи, благодаря тому, что земля изъ-подъ за- 
сѣянной травою залежи поступаетъ въ обработку 
улучшенною и обогащенною остатками произра- 
ставшей на ней искусственной травяной расти- 
тельности, съ успѣхомъ замѣнившей собою ту 
прежнюю естественную степную растительность, 
которая теперь, за укороченіемъ періода залежи, 
уже не успѣваетъ на ней развиться. Выше мы 
видѣли, что зерновыя системы превращаются въ 
болѣе совершенныя путемъ введенія культуры 
кормовыхъ растеній на поляхъ, на-ряду съ уси- 
ленной хлѣбной культурой; здѣсь мы, такимъ обра- 
зомъ, находимъ то же самое. Тѣмъ не менѣе, отли- 
чіе улучшенныхъ зерновыхъ системъ отъ той мно- 
гопольно-травяной системы, въ которую въ дан- 
номъ случаѣ превращается залежная, заключается 
въ томъ, что здѣсь производство кормовыхъ 
средствъ на поляхъ имѣетъ еще пока другую цѣль— 
дать возможность выгодной утилизаціи земель, по- 
мимо воздѣлыванія на нихъ хлѣбныхъ растеній, 
при посредствѣ продуктивнаго скота, но безъ упо- 
требленія, до извѣстнаго времени, оставляемаго 
этимъ скотомъ навоза; тамъ же разведеніе кормо- 
выхъ средствъ и содержаніе скота имѣли цѣлыо 
только производство навоза и увеличеніе, при по- 
мощи этого навоза, интензивности хлѣбныхъ куль- 
туръ.

Въ мѣстиостяхъ, перешедшихъ отъ залежной 
къ многопольно-травяной системѣ, производство 
кормовыхъ средствъ и содержаніе скота состав- 
ляютъ сами по себѣ цѣль, такъ какъ эти кормо- 
выя средства и этотъ скотъ даютъ возможность 
увеличенія производительности той части земли, 
которая иначе пустовала бы. Тѣмъ не менѣе и въ 
этомъ положеніи дѣло удерживается недолго. По- 
вышающійся экономическій уровень мѣстности, въ 
связи съ неизбѣжнымъ, въ концѣ концовъ, исто- 
щеніемъ почвы, мало-по-малу побуждаетъ хозяевъ 
обращаться къ удобренію, — и навозъ, который 
прежде пропадалъ даромъ, начинаетъ вывозиться 
на поля подъ растенія, требующія наиболѣе обо- 
гащенной почвы; то благодѣтельное дѣйствіе на 
почву, которое прежде достигалось исключительно 
болѣе или менѣе продолжительнымъ періодомъ за- 
сѣянной залежи, теперь достигается (и притомъ 
еще въ большей мѣрѣ, чѣмъ прежде) употребле- 
ніемъ удобренія, соотвѣтственно же этому является 
возможность еще болѣе сократить срокъ залежи, 
которая, хотя и болѣе производительна, чѣмъ 
прежде, благодаря воздѣлыванію на ней кормовыхъ 
растеній, но все же значительно менѣе рентируетъ,



нежели земля подъ хлѣбной культурой. Слѣдующій 
затѣмъ шагъ представляетъ, слѣд., одновременно 
со введеніемъ удобренія, значительное увеличеніе 
интензивности системы, съ сокращеніемъ травя- 
наго періода и увеличеніемъ періода хлѣбной куль- 
туры. На этой ступени, хозяйства многопольно- 
травяныя, происшедшія непосредственно отъ за- 
лежной системы, уже совершенно сливаются съ 
хозяйствами улучшенными зерновыми, характери- 
зующими слѣдующій періодъ въ развитіи системъ 
земледѣлія. Собственно говоря, улучшенныя зерно- 
выя системы представляютъ собою только пере- 
ходную форму между предъидущею и послѣдую- 
щею: зерновой или многопольно-травяной систе- 
мами и наиболѣе совершенной многопольно-плодо- 
смѣнной формой полеваго хозяйства. Отличіе улуч- 
шенной зерновой системы отъ послѣдней заклю- 
чается, однако, какъ въ относительно меньшей ея 
интензивности, такъ особенно въ томъ, что воздѣ- 
лываемыя при первой системѣ растенія имѣютъ 
все еще характеръ или непосредственно продаж- 
ныхъ хлѣбныхъ растеній, или же кормовыхъ, но 
кормовыхъ надземныхъ растеній, какими предста- 
вляются кормовыя травы. Улучшенныя зерновыя 
системы принимаютъ различныя формы, въ зависи- 
мости отъ разныхъ способовъ эксплоатаціи земли. 
Въ этихъ формахъ, въ которыя выливаются въ 
разныхъ мѣстностяхъ улучшенныя зерновыя си- 
стемы, сказывается до нѣкоторой степени проис- 
хожденіе ихъ отъ тѣхъ или другихъ первобытныхъ 
формъ, хотя на большей или меньшей степени раз- 
витія этихъ системъ — признаковъ первоначаль- 
ныхъ формъ въ нихъ уже нельзя найтп. Травы съ 
болѣе короткимъ періодомъ роста (вродѣ клевера 
или тимофеевки) и притомъ отсутствіе выгоннаго 
періода указываютъ, однако, въ большинствѣ слу- 
чаевъ на происхожденіе системы отъ первоначаль- 
ной зерновой; травы съ продолжительнымъ періо- 
домъ роста (вродѣ люцерны, эспарцета или даже 
тимофеевки, но только оставляемой на продожи- 
тольный сровъ) и притомъ болѣе или менѣо про- 
должительные сроки выгона указываютъ на про- 
исхожденіе отъ залежной системы. Впрочсмъ, эти 
признаки не существенны и далеко не постоянны.

Улучшенныя зерновыя системы, какъ форма 
переходная, удерживаются недолго. Посредствомъ 
введенія растеній торговыхъ или корнеплодныхъ 
(собственно плугопольныхъ и пропашныхъ) и сокра- 
щенія продолжительности періодовъ травы (хотя 
бы и безъ сокращенія и даже съ увеличеніемъ 
числа клиньевъ подъ кормовыми растеніями) улуч- 
шенныя зерновыя системы мало-по-малу перехо- 
дятъ въ многопольныя системы съ бóльшимъ или 
меньшимъ развитгемъ плодосмѣна (см. т. VII, стр. 
61). По организаціи своей, отросящіяся сюда хо- 
зяйства подходятъ то къ многопольно-травянымъ и 
выгоннымъ системамъ, то къ чистому плодосмѣну, 
составляющему наиболѣе совершенную, но въ то же 
время и рѣдкую ихъ форму. Многопольно-травя- 
ныя плодосмѣнныя системы отличаются отъ улуч- 
шенныхъ зерновыхъ послѣдовательнымъ чередова- 
ніемъ на одной и той же землѣ хлѣбовъ, кормовыхъ 
травъ и корнеплодовъ, при еще болѣе короткихъ, не- 
жели при предъидущихъ формахъ,періодахътравы, 
большемъ разнообразіи и частью большей доход- 
ности воздѣлываемыхъ растеній, правильное чере- 
дованіе которыхъ, сообразно свойствамъ каждаго 
растенія и  правиламъ такъ называемаго плодо- 
смѣна, составляетъ задачу хозяина при составленіи 
сѣвооборота. Прп чистой плодосмѣнной системѣ 
смѣна на поляхъ колосовыхъ хлѣбовъ, кормовыхъ

и торговыхъ растеній совершается каждый годъ, 
причемъ всѣ необходимыя для содержанія скота и 
производства навоза кормовыя средства получа- 
ются исключительно на полевыхъ земляхъ, входя- 
щихъ въ сѣвооборотъ, безъ всякаго обращенія къ 
внѣпольнымъ выгоннымъ и луговымъ угодьямъ; 
при этомъ около половины всей земли хозяйства 
назначается подъ кормовыя и половина—подъ не- 
посредственно продажныя растенія. Плодосмѣнныя 
системы, какъ высоко интензивныя и требующія 
сосредоточенія большихъ количествъ труда и ка- 
питала на относительно небольшомъ пространствѣ 
земли, при напряженіи до высшей степени произ- 
водительныхъ силъ почвы, возможны только при 
высокихъ цѣнахъ на землю, относительно деше- 
вомъ трудѣ и низкомъ процентѣ на капиталъ. Об- 
ращеніе къ многопольнымъ плодосмѣннымъ систе- 
мамъ требуетъ со стороны хозяевъ довольно высо- 
каго уровня познаній и достаточнаго оборотнаго 
капитала. Требуя большихъ затратъ, онѣ возможны 
только при существованіи хорошаго сбыта для 
всѣхъ с.-х. (особенно же для животныхъ) продук- 
товъ и при благопріятныхъ условіяхъ почвы и 
климата для произрастанія кормовыхъ растеній 
(особенно же краснаго клевера и корнеплодовъ) и 
для возможности уничтоженія пара. Обращеніе къ 
нимъ безполезно въ тѣхъ случаяхъ, когда въ хо- 
зяйствѣ имѣются большія, не могущія быть вклю- 
ченными въ обработку, пространства хорошихъ 
естественныхъ луговъ, такъ какъ тогда выгоднѣе 
распашную землю посвятить производству хлѣб- 
ныхъ и торговыхъ растеній, а кормовыя средства 
и навозъ получать при помощи этихъ луговъ. Мно- 
гопольно-плодосмѣнныя системы въ разныхъ ви- 
дахъ и формахъ составляютъ нынѣ наиболѣе рас- 
пространенную форму хозяйства во всѣхъ, безъ 
исключенія, развитыхъ государствахъ Европы. 
Время ихъ мало-по-малу наступаетъ и у насъ, въ 
Россіи, гдѣ онѣ исподволь складываются изъ хо- 
зяйствъ улучшенныхъ зерновыхъ или многопольно- 
травяныхъ, по мѣрѣ увеличенія ихъ интензив- 
ности и введенія въ полевую культуру растеній 
плугопольныхъ, обусловливающихъ большее, чѣмъ 
прежде, развитіе плодосмѣна. Тѣмъ не менѣе, плодо- 
смѣнныя системы не составляютъ еще послѣдняго 
слова въ дѣлѣ развитія сельскаго хозяйства. При 
этихъ системахъ хозяйство связано извѣстными 
требованіями заведеннаго сѣвооборота, правиламп 
опредѣленнаго плодосмѣна, необходимостыо воздѣ- 
лыванія одновременно растеній различной цѣн- 
ности, нмѣющихъ болѣе или менѣе обезпеченный 
или выгодный сбытъ.

На-ряду со всѣми этими системами, но боль- 
шею частыо независимо отъ нихъ, и на весьма 
различныхъ ступеняхъ общаго развитія полеваго 
дѣла, возникаютъ еще особенныя системы полевод- 
ства—такъ называемыя промышленныя (см. т. VII, 
стр. 1043). Возникая при особенныхъ условіяхъ, въ 
случаяхъ болѣе или менѣе исключптельныхъ, про- 
мышленныя хозяйства не входятъ въ общую цѣпь 
системъ полеводства, но стоятъ до нѣкоторой сте- 
пени особнякомъ. По особеннымъ свойствамъ воз- 
дѣлываемыхъ въ этихъ хозяйствахъ растеній, онѣ, 
однако, скорѣе должны быть отнесены къ катего- 
ріи системъ интензивныхъ. Во всякомъ случаѣ, 
хозяйства эти не представляютъ собою нормально- 
развитыхъ формъ полеваго дѣла. При дальнѣй- 
шемъ развитіи системъ полеводства, онѣ нерѣдко 
переходятъ въ систему плодосмѣнную или спеку- 
лятивную-вольную; однако, норѣдко онѣ продол- 
жаютъ сохранять свой своеобразный характеръ



безъ измѣненія, при всякихъ фазисахъ развитія 
сельскаго хозяйства въ странѣ. Въ мѣстностяхъ 
же высокаго экономическаго развитія, при высо- 
кихъ цѣнахъ н а  землю и с.-х. продукты, при обиль- 
номъ и дешевомъ капиталѣ и  полной обезпечен- 
ности хозяйства ввозными землеудобрптельными 
туками, плодосмѣнныя системы хозяйства мало- 
по-малу превращаются въ такъ называемую волъ- 
ную или спекулятивную систему (см. т. I, стр. 
1302), при которой основой полеваго хозяйства 
служптъ производство, при помощи ввозныхъ удоб- 
реній, продуктовъ только наиболѣе цѣнныхъ, наи- 
болѣе требуемыхъ на рынкѣ.

Наконецъ, есть еще одна система, весьма ори- 
гинальная, но, впрочемъ, стоящая совершенно 
особнякомъ, внѣ общей цѣпи системъ, хотя по ха- 
рактеру и  подходящая всего ближе къ системамъ 
переложнымъ,-это именно прудовое хозяйство (см. 
т. VII, стр. 1122), при которомъ извѣстные участки 
земли то обрабатываются и служатъ для производ- 
ства культурныхъ растеній, то покрываются во- 
дами, превращаются въ пруды и  въ такомъ видѣ, 
благодаря дѣйствію воды и осаждающемуся пру- 
довому илу, возстановляютъ свои производитель- 
ныя силы, послѣ чего осушаются и снова пуска- 
ются въ обработку. Такъ какъ тамъ, гдѣ оно воз- 
можно, прудовое хозяйство приноситъ большія вы- 
годы, и такъ какъ мѣста, способныя къ такой 
формѣ культуры, не всегда допускаютъ примѣне- 
ніе другихъ системъ полеводства, то оно вообще 
рѣдко переходитъ въ эти другія системы, а обык- 
новенно сохраняется на-ряду съ прочими систе- 
мами, въ теченіи произвольно долгаго времени.

Схематическое, послѣдовательное развитіе си- 
стемъ полеводства одной изъ другой (кромѣ пру- 
довой, какъ стоящей совершенно особнякомъ) и 
взаимное отношеніе ихъ между собою могутъ быть 
наглядно изображены слѣдующимъ образомъ:

Само собою разумѣется, что различныя си- 
стемы земледѣлія не раздѣляются между собою 
рѣзкою гранью, по существуетъ, напротивъ, без- 
численное множество переходныхъ формъ, нерѣдко

совмѣщающпхъ въ себѣ признаки друхъ или болѣе 
системъ, но не могущихъ быть отнесенными цѣли- 
комъ ни къ тѣмъ, ни къ другимъ.
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С и с т е м ы  л ѣ с н о г о  х о з я й с т в а .  Подъ 

этимъ выраженіемъ, смѣшиваемымъ нерѣдко съ 
понятіемъ «родъ хозяйства», большинство лѣсо- 
водовъ подразумѣваетъ принятый въ данномъ лѣсу 
способъ веденія рубокъ. При подобномъ опредѣ- 
леніи системы лѣсного хозяйства, представляется 
возможнымъ установить двѣ системы: 1) выбороч- 
ную (т. II, стр. 277), когда рубка производится от- 
дѣльными деревьями, на выборъ, причемъ въ ре- 
зультатѣ хозяйства образуются разновозрастныя 
насажденія, и 2) лѣсосѣчную (т. IX, ст. «Сплошныя 
рубки»), при которой рубятся цѣлые участки или 
лѣсосѣки и цѣлью хозяина является образованіе 
въ лѣсу насажденій одновозрастныхъ. По Арнольду, 
существуетъ еще третья -см е шанная система лѣс- 
ного хозяйства, когда на отведенной для рубки 
площади срубается сплошь только часть разновоз- 
растнаго насажденія, образуемая деревьями опре- 
дѣленнаго возраста, другая же часть, составляемая 
деревьями остальныхъ возрастныхъ группъ, вы- 
рубается постепенно, единичнымп деревьями; од- 
нако, выдѣленіе этой системы въ виду ея близкаго 
схсдства съ выборочной, не представляется суще- 
ственно необходимымъ, и потому вполнѣ доста- 
точно ограничиться принятіемъ двухъ упомяну- 
тыхъ выше системъ лѣсного хозяйства. Эти пос- 
лѣднія включаютъ въ себѣ три рода лѣсного хо- 
зяйства, а именно: а) высокост вольное (т. II, стр. 
399), главнымъ отличительнымъ признакомъ ко- 
тораго является лѣсовозобновленіе отъ сѣмянъ, 
b) низкостволъное (т. V, стр. 1138), характеризуемое 
лѣсовозобновленіемъ отъ поросли, и с) среднее (т. 
IX, ст. «Среднее хозяйство»), представляющее соб- 
ственно низкоствольное хозяйство, но съ тою раз- 
ницей, что часть деревьевъ, называемыхъ м ая- 
кам и, оставляется, по срубкѣ главной массы на- 
сажденія, еще на два или нѣсколько оборотовъ, съ 
цѣлью полученія крупныхъ и цѣнныхъ лѣсныхъ ма- 
теріаловъ. Дальнѣйшая классификація родовъ лѣс- 
ного хозяйства производится на виды; такъ, ви- 
домъ высокоствольнаго хозяйства можетъ быть, 
напр., признано хозяйство древопольное (т. V, стр. 
337), представляющее соединеніе на одной и той 
же площади сельскаго хозяйства съ лѣснымъ, а 
видами нпзкоствольнаго — безвершинное (т. I, стр. 
393), въ которомъ пользуются вершинами деревъ, 
срубаемыми на довольно значительной высотѣ отъ 
земли, черезъ извѣстные періоды времени, лѣсо- 
хлѣбное, въ которомъ с.-х. пользованіе соединено 
съ эксплоатаціей побѣговъ отъ пней и корневыхъ 
отпрысковъ, и подсѣчное, заключающееся въ періо- 
дическомъ пользованіи лишь боковыми побѣгами 
деревьевъ, вершины которыхъ остаются нетрону- 
тыми до окончанія срубки насажденія, послѣ по- 
тери деревьями побѣгопроизводителыюй способ- 
ности.

Нѣкоторые изъ французскихъ лѣсоводовъ, не 
признавая системъ лѣсного хозяйства въ выше- 
указанномъ смыслѣ, принимаютъ три главнѣйшихъ 
рода лѣсного хозяйства — высокоствольное (fu- 
tаіе), низкоствольное (tаіllіs) и  среднее (tаіllіs sоus



futaie). Высокоствольное хозяйство распадается 
на два вида, a именно ва правильное (futaie régu
lière), со сплошной рубкой или съ постепенными 
рубками, и выборочное (futaie jardinée), при кото- 
ромъ рубка можетъ быть распространяема еже- 
годно на всю площадь дачи, съ выборкой заранѣе 
намѣченныхъ деревьевъ; въ свою очередь, низко- 
ствольное хозяйство является или правильнымъ 
(taillis simple régulier), при которомъ годичный 
участокъ срубается сплошь, или же постепеннымъ 
(taillis fureté), когда лѣсосѣки рубятся послѣдова- 
тельно, съ возвратомъ на одну и ту-же площадь 
черезъ извѣстные, сравнительно короткіе (8 — 15 
лѣтъ), промежутки времени.

Литература. А рнольдъ, Хозяйство въ рус. 
лѣсахъ. 1880 .-Т урскій , Лѣс-во. 1892.-Рудзкій , 
Настольная книга по лѣс-ву. 1897.-W a g e n e r ,  Der 
Waldbau u.seine Fortbildung. 1882.-W e b e r , Lehr- 
buch der Forsteinrichtung. 1891.-B oppe et Jo ly e t, 
Les forêts. 1901. B. Фаасъ.

*) Объ организаціи хозяйства -  см. т. VI, стр. 
375-401.

С и с т е м ы  х о з я й с т в а . Подъ системою 
хозяйства понимается его организація *) по роду 
и способу соединенія въ немъ основныхъ элемен- 
товъ с.-х. производства, силъ природы, труда и 
капитала, по относительному значенію въ немъ 
отдѣльныхъ отраслей (земледѣлія, скотоводства, 
техническихъ производствъ) и, наконецъ, по усло- 
віямъ обезпеченія въ немъ урожайности полей и 
поддержанія плодородія земли. Такимъ образомъ, 
въ каждомъ частномъ случаѣ выборъ наиболѣе со- 
отвѣтственной системы хозяйства обусловливается: 
1) соотношеніемъ между цѣною труда и капитала 
съ одной стороны, и цѣною земли-с ъ  другой; 2) со- 
отношевіемъ между цѣнами на растительные и жи- 
вотные, сырые и обработанные продукты; 3) пло- 
дородіемъ почвы и 4) естественными условіями 
(климатомъ, почвою, свойствами самихъ растеній 
и т. п.).

По степени соотношенія въ хозяйствѣ основ- 
ныхъ элементовъ производства, силъ природы, ка- 
питала и труда, хозяйства раздѣляются на экстен- 
зивныя и интензивныя. При экстен зи вн ом ъ  хо- 
зяйствѣ стараются, возможно сокращая издержки 
производства, получить, при умѣренномъ валовомъ 
доходѣ, возможно бòлыпую цифру чистаго дохода. 
Внѣшними признаками такого хозяйства можно 
считать: ограниченное примѣненіе удобренія; оста- 
вленіе, для возстановленія производительныхъ силъ 
земли, ежегодно большихъ или меньшихъ про- 
странствъ подъ залежью или паромъ; малую за- 
трату труда, вслѣдствіе отсутствія требующихъ 
усовершенствованной обработки корнеплодныхъ 
растеній, а также обилія луговъ и пастбищъ, не 
получающихъ обработки; малое примѣненіе усо- 
вершенствованныхъ машинъ и орудій; выгонное 
скотоводство и т. п. При и н тензивном ъ  хозяй- 
ствѣ съ небольшого пространства земли, при по- 
мощи большихъ затратъ труда и капитала, полу- 
чается высокая цифра валоваго дохода, оставля- 
ющая, за вычетомъ всѣхъ издержекъ, возможно 
высокую цифру чистаго дохода. Признакп интеп- 
зивныхъ хозяйствъ: отсутствіе или крайняя огра- 
ниченность, сравнительно съ площадыо распашной 
земли, постоянныхъ луговъ и пастбищъ; обильное 
примѣненіе удобренія, частью производимаго дома, 
частыо покупаемаго на сторонѣ; высоко-совершен- 
ная обработка земли; доведеніе пара до ничтож- 
ныхъ размѣровъ, или полное отсутствіе его; воз-

дѣлываніе корнеплодовъ; примѣненіе улучшенныхъ 
орудій и машинъ; отличныя строенія; дорогой скотъ 
(въ нѣкотерыхъ случаяхъ круглый годъ содержи- 
мый на стойлѣ) и пр. По Лекуте, экстензивное хо- 
зяйство по преимуществу дѣйствуетъ временемъ, 
заставляя участвовать въ с.-х. производствѣ пе- 
посредственныя силы природы, медленно улучшая 
землю помощью облѣсенія, залуженія, пара или от- 
дыха, довольствуясь небольшимъ валовымъ дохо- 
домъ на большихъ пространствахъ земли и ожи- 
дая отъ времени увеличенія капитала, необходи- 
маго для интензивной культуры; интензивноо же 
хозяйство дѣйствуетъ капиталомъ, побѣждая всѣ 
трудности сразу, создавая плодородіе почвы, не 
отступая ни передъ какимъ изъ земельныхъ 
улучшеній, каковы дренажъ, ирригація и т. п. 
Къ этому опредѣленію можно добавить еще и 
другое: при экстензивномъ хозяйствѣ стараются 
расшириться въ пространствѣ, распространяя 
культуру на возможно обширныя площади, при воз- 
можно меньшей затратѣ, труда и капитала, и стре- 
мясь взять массою, обширностью производства, 
хотя бы съ каждой единицы пространства и полу- 
чалось сравнительно немного; при интензивной си- 
стемѣ, наоборотъ, стараются всѣ силы, весь трудъ 
и всѣ затраты сосредоточить на сравнительно не- 
большой площади, чтобы взять возможнымъ мак- 
симумомъ производства, искусственно форсируя 
производительность земли. Однако, между хозяй- 
ствами экстензивными и интензивными рѣзкой гра- 
ницы провести нельзя, тѣмъ болѣе, что самая ин- 
тензпвность хозяйства представляется понятіемъ 
вполнѣ относительнымъ. Нѣкоторые авторы пыта- 
лись вывести то соотношеніе между стоимостью 
земли, труда и капитала, ту цифру затратъ на де- 
сятину, которыя отличаютъ интензивныя хозяй- 
ства отъ экстензивныхъ, но такія попытки, оче- 
видно, ни къ чему привести не могли. То же надо 
сказать и о попыткахъ установить разницу между 
этими двумя хозяйствами на основаніи различія 
въ количествѣ ежегодно употребляемаго удобренія.

До освобожденія крестьянъ основаніе нашего 
хозяйства составляла эксплоатація дароваго труда, 
при относительно ничтожной стоимости земли и 
высокихъ цѣнахъ на капиталъ, почти совершенно 
отсутствовавшій въ то время изъ с.-х. сферы. Это 
были, очевидно, условія, опредѣляющія самое 
экстензивное хозяйство: капиталъ былъ дорогъ, но 
зато для веденія хозяйства почти ненуженъ; земля 
сама-по-себѣ была дешева, трудъ ничего не стоилъ; 
хотя валовой доходъ и былъ чрезвычайно ограни- 
ченъ, но, при доведеніи издержекъ до minimum’а, 
чистый доходъ былъ весьма высокъ, почти рав- 
нялся валовому. Затѣмъ, съ уничтоженіемъ крѣ- 
постного права, центръ тяжести с.-х. производства 
перенесся у насъ на сторону эксплоатаціи есте- 
ственныхъ силъ природы-плодородія земли, стои- 
мость которой мѣстами возросла въ высокой сте- 
пени (мѣстами она оставалась по прежнему низкой 
и дажо еще упала); капиталъ по-прежнему оста- 
вался дорогъ и рѣдокъ, трудъ же началъ оплачи- 
ваться, и притомъ въ однѣхъ мѣстностяхъ все до- 
роже и дороже, въ другихъ же такъ дешево, какъ 
только можно было при условіи вольнонаемнаго 
труда. При такомъ разпообразіи условій, системы 
хозяйства складывались у насъ различно, смотря 
по тому, какъ этя различныя условія комбиниро- 
вались. Тамъ, гдѣ при дороговизнѣ капитала земля 
и трудъ сравнительно дешевы (напр., въ густона- 
селенныхъ и малоплодородныхъ сѣверныхъ и сред- 
нихъ нечерноземныхъ губ.), или гдѣ земли плодо-



родны, но при маломъ населеніи сравнительно де- 
шевы, а трудъ дорогъ (напр., въ Новороссіи), оче- 
впдно, имѣлись на-лицо всѣ условія для сохраненія 
экстензивной системы хозяйства, въ большей или 
меньшей степени ея примитивности. По мѣрѣ воз- 
растанія цѣнъ на землю, какъ вслѣдствіе болѣе 
высокой степени ея плодородія, такъ и вслѣдствіе 
большей густоты населенія, обусловливающей и 
соотвѣтственное пониженіе цѣнъ на трудъ, напр., 
въ нашей средней черноземной полосѣ, въ юго-за- 
падныхъ губ., въ Царствѣ Польскомъ, а также въ 
ближайшихъ окрестностяхъ городовъ и т. п., ста- 
новится все болѣе и болѣе умѣстною интензивная 
система, которая является, наконецъ, единственно 
возможною при высокихъ цѣнахъ на землю и низ- 
кихъ—на трудъ (относительно) и капиталъ, како- 
выя условія пока у насъ почти не встрѣчаются, 
но обычны въ западной Европѣ, составляя корень 
господствующихъ тамъ системъ хозяйства, именно 
вслѣдствіе этого столь отличающихся отъ нашихъ 
и столь трудно переносимыхъ на нашу почву.

Соотношеніемъ между стоимостью земли, труда 
и капитала опредѣляется и характеръ хозяйства 
по отношенію къ преобладающему развитію въ 
немъ отдѣльныхъ отраслей. Если, напр., стоимость 
земли низка, а труда и капитала высока, то разви- 
вается примитивное, выгонное и притомъ по пре- 
имуществу мясное или шерстное скотоводство, какъ 
это и имѣетъ мѣсто на нашемъ крайнемъ югѣ. При 
нѣсколько высшей стоимости земли развивается 
земледѣліе, которое, по мѣрѣ повышенія цѣнъ на 
землю и удешевленія труда, мало-по-малу вытѣс- 
няетъ скотоводство, давая все болѣе и болѣе вы- 
дающееся значеніе воздѣлыванію непосредственно 
продажныхъ-хлѣбныхъ или торговыхъ-растеній, 
продукты которыхъ, смотря по условіямъ сбыта, 
продаются либо сырыми, либо уже въ переработан- 
номъ видѣ; примѣры-воздѣлываніе пшеницы и льна 
на нашемъ югѣ, ржи, овса, гречихи, ячменя — въ 
средней Россіи, развитіе хлѣбнаго винокуренія въ 
восточной и частью въ средней Россіи и т. п. При 
высокой рабочей платѣ, высокихъ цѣнахъ на землю 
и дешевомъ капиталѣ, представляется выгоднымъ 
избраніе такихъ отраслей хозяйства, которыя 
требуютъ большей затраты капитала, нежели труда; 
подобный характеръ имѣютъ, напр., высоко-интен- 
зивныя скотоводственныя хозяйства въ подстолич- 
ныхъ мѣстностяхъ (особенно же въ западной Ев- 
ропѣ, напр., въ Англіи), но здѣсь, конечно, харак- 
теръ и значеніе скотоводства совсѣмъ другіе, не- 
жели въ области примитивнаго скотоводственнаго 
дѣла. Въ общемъ, по условіямъ поддержанія пло- 
дородія земли и обезпеченія урожаевъ, на низшей 
ступени развитія хозяйства какъ земледѣліе, такъ 
и скотоводство направлены исключительно къ исто- 
щенію почвы, къ извлеченію изъ нея составныхъ 
частей ея, получающихъ, путемъ превращенія ихъ 
въ растительные или животные, сырые или пере- 
работанные продукты, наибольшую рыночную цѣн- 
ность; земля и ея составныя части въ этомъ слу- 
чаѣ нѣкоторымъ образомъ служатъ сырыми ма- 
теріалами производства. Это — хозяйства перво- 
бытныя, основанныя на эксплоатаціи, на превра- 
щеніи въ продукты земледѣлія и скотоводства со- 
ставныхъ частей земли, при помощи однѣхъ только 
ея естественныхъ силъ. Далѣе идутъ хозяйства 
навозныя, въ которыхъ плодородіе почвы поддер- 
живается на счетъ ея самой, извѣстнымъ, болѣе 
или менѣе осторожнымъ и экономнымъ пользова- 
ніемъ ея составными частями и ся производитель- 
ными силами (обращеніе къ пару и къ навозному

удобренію, хотя бы и съ прибавкой, въ извѣстныхъ 
случаяхъ, бóльшихъ или менынихъ количествъ 
ввозныхъ удобреній). Наконецъ, на высшей сту- 
пени развитія хозяйства — въ хозяйствахъ про- 
мышленныхъ — земля и ея производительныя силы 
играютъ только роль орудій, сырыми же матеріа- 
лами производства служатъ тѣ землеудобрительныя 
вещества, городскія нечистоты, пудреты, гуано, 
фосфорныя соединенія, азотнокислыя и амміачныя 
соли и т. п., которыя добываются въ разныхъ ча- 
стяхъ земного шара и свозятся туда, гдѣ основные 
элементы с.-х. производства, естественныя и эко- 
номическія условія складываются наиболѣе благо- 
пріятнымъ образомъ и наиболѣе способствуютъ 
развитію сельскаго хозяйства въ этихъ, самыхъ 
совершенныхъ, формахъ его проявленія.

По отношенію къ комбинаціямъ и преобла- 
дающему значенію отдѣльныхъ отраслей, можно 
намѣтить три типа системъ хозяйства: 1) ското- 
во д ствен н ы я  — съ преобладающимъ развитіемъ 
скотоводства (мяснаго, шерстнаго или молочнаго); 
2) зем л ед ѣ л ь ч еск ія  или зер н о вы я  —съ преоб- 
ладающимъ значеніемъ полевой культуры (при 
меньшемъ развитіи скотоводства, а то и безъ него) 
и 3) за в о д с к ія  или т е х н и ч е с к ія  —основанныя 
на существованіи въ имѣніи какого-либо с.-х. тех- 
ническаго производства (винокуренія, сахароваре- 
нія и т. п.). Хозяйства скотоводственныя низшей 
стадіи развитія, съ производствомъ однѣхъ только 
кормовыхъ травъ, обыкновенно даже съ утилиза- 
ціей одной только естественной травяной расти- 
тельности луговъ или выгоновъ, организуются пер- 
выми, въ мѣстностяхъ съ рѣдкимъ населеніемъ, 
удаленныхъ отъ большихъ рынковъ, съ дурными 
путями сообщенія, низкими цѣнами на землю, при 
дорогихъ капиталѣ и трудѣ; въ этомъ положеніи 
находятся нѣкоторыя мѣста юго-востока Европ. 
Россіи, многія части Сибири, американскія преріи 
и т. п. Полевое хозяйство при этихъ условіяхъ 
складывается въ пастбищную систему (т. VI, стр. 
928), которая, однако, ведется также и въ суро- 
выхъ сѣверныхъ странахъ, особенно же въ горахъ 
(такъ называемое ал ь п ій ск о е  хозяйство),выш е 
извѣстныхъ градусовъ широты или высоты надъ 
уровнемъ моря, гдѣ возможно только скотоводство, 
по мѣрѣ удаленія на сѣверъ или поднятія въ горы 
становящееся все болѣе и болѣе преобладающею 
отраслью хозяйства. По мѣрѣ увеличенія цѣнъ на 
хлѣбъ, первоначально идущаго быстрѣе увеличенія 
цѣнъ на животные продукты, въ странахъ средней 
населенности скотоводство все болѣе и болѣе усту- 
паетъ мѣсто земледѣлію: скотоводственное хозяй- 
ство замѣняется земледѣльческимъ, и на первый 
планъ выступаетъ производство неносредственно 
продажныхъ растеній. При этомъ въ мѣстностяхъ 
съ среднимъ населеніемъ, гдѣ выгодное предложе- 
ніе рабочихъ рукъ существуетъ только для из- 
вѣстныхъ размѣровъ обрабатываемой земли, а пос- 
лѣдняя настолько еще урожайна, что не нуждается 
въ удобреніи, поля, на которыя рабочихъ рукъ не 
хватаетъ, оставляются въ залежи, и только для 
того, чтобы не лежать даромъ, эксплоатируются 
путемъ скотоводства. Такова большая часть залеж- 
ныхъ хозяйствъ на югѣ Россіи, гдѣ, на ряду съ 
обильнымъ производствомъ зерновыхъ хлѣбовъ и 
льнянаго сѣмени, развито тонкоруннное овцевод- 
ство; хозяйства эти — все еще экстензивныя и, въ 
отношеніи условій обезпеченія урожайности полей, 
первобытныя, такъ какъ разсчитаны исключи- 
тельно на плодородіе почвы й на естественное воз- 
становленіе ея производительныхъ силъ путемъ



залежи или неудобряемаго пара. Въ мѣстностяхъ, 
относительно болѣе населенныхъ, при тѣхъ же от- 
ношеніяхъ между доходностью земли подъ хлѣбами 
и земли подъ кормовыми средствами, при болѣе вы- 
сокихъ цѣнахъ на землю и обиліи рабочихъ рукъ, 
когда вся земля, которая только доступна сохѣ 
или плугу, поступила на распашку, и  ни луговъ, 
ни выгоновъ нѣтъ, главная задача земледѣльче- 
скаго хозяйства сводится къ производству отчуж- 
даемыхъ на сторону продуктовъ земледѣлія, необ- 
ходимое же количество скота содержится соб- 
ственно съ цѣлью потребленія и возможной оплаты 
остающихся въ хозяйствѣ въ пзобилiи второсте- 
пенныхъ продуктовъ половой культуры, не имѣю- 
щихъ выгоднаго сбыта на сторонѣ. Разъ, однако, 
скотъ заведенъ, для возможно правильнаго содер- 
жанія его является необходимость въ производ- 
ствѣ, въ дополненіе къ соломѣ и мякинѣ, нѣкото- 
раго количества кормовыхъ средствъ, является 
необходимость въ пастбищѣ и выгонахъ; тогда нѣ- 
которая часть полей отдѣляется изъ-подъ непо- 
средственно-хлѣбной культуры и отводится подъ 
травосѣяніе, съ цѣлію производства подсобныхъ 
къ соломѣ и мякинѣ кормовыхъ средствъ, пу- 
темъ созданія искусственныхъ луговъ и пастбищъ. 
Это — хозяйства земледѣльческія, съ возвращаю- 
щимся вновь продуктивнымъ скотоводствомъ, при 
уже гораздо болѣе интензивномъ полеводствѣ, но 
по-прежнему разсчитанномъ только на естествен- 
ную производительность земли, безъ искусствен- 
наго, путемъ удобренія, поддержанія или возста- 
новленія ея плодородія. Однако, при описанныхъ 
условіяхъ, очень скоро, по мѣрѣ истощенія и утом- 
ленія земли болѣе или менѣе односторонной хлѣб- 
ной культурой, содержаніе скота получаетъ и дру- 
гую цѣль-навозъ. Для увеличенія количества на- 
воза и въ предупрежденіе дальнѣйшаго истощенія 
почвы является необходпмость въ увеличенiи ко- 
личества скота, для чего, въ свою очередь, тре- 
буется увеличеніе наличнаго запаса болѣе пита- 
тельныхъ кормовыхъ средствъ; тогда площадь зе- 
мель, отводимыхъ подъ кормовыя растенія, все бо- 
лѣе увеличивается, является все болѣе и болѣе 
правильное чередованіе хлѣбныхъ растеній, возни- 
каетъ стремленіе къ уравновѣшенію въ хозяйствѣ 
земледѣлія и скотоводства и къ обезпеченію плодо- 
родія земли путемъ удобренія. Это — хозяйства съ 
болѣе или менѣе полнымъ равновѣсіемъ между зем- 
ледѣліемъ и скотоводствомъ, стремящіяся, при 
болѣе или менѣе высокой степени интензивности, 
къ совершенному предупрежденію истощенія 
почвы, къ полному и постоянному возстановленію 
ея производительныхъ силъ, чтò достигается, на 
этомъ фазисѣ развитія хозяйства, только при су- 
ществованіи въ предѣлахъ имѣнія с.-х. техниче- 
скаго производства,—слѣд., въ хозяйствахъ навоз- 
ныхъ заводскихъ. большая часть нашихъ русскихъ 
хозяйствъ, особенно же въ средней полосѣ Россіи, 
находится нынѣ въ разныхъ фазисахъ развитія 
этихъ именно хозяйственныхъ формъ: системы 
чисто-земледѣльческой, т. е. почти безъ скотовод- 
ства, -  въ южной черноземной полосѣ; системы 
земледѣльческой, при зарождающемся скотоводствѣ 
безъ удобренія,—въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ сред- 
ней черноземной полосы; той же системы, при 
удобреніи, -  на сѣверныхъ окраинахъ черноземной 
полосы; наконецъ, системы бóльшаго или меньшаго 
равновѣсія между земледѣліемъ и скотоводствомъ, 
при существованіи въ предѣлахъ имѣній с.-х.тех- 
ническихъ производствъ,-также въ  сѣверной части 
черноземной полосы, а затѣмъ и во многихъ мѣст-

ностяхъ средней и  сѣверной нечерноземной части 
Россiz, особенно же въ губ. прибалтійскихъ, при- 
вислянскихъ и  т. п. Въ самыхъ передовыхъ стра- 
нахъ Европы мы снова входимъ въ область хо- 
зяйствъ скотоводственныхъ, но уже высоко интен- 
зивныхъ. Здѣсь, въ мѣстностяхъ съ наиболѣе гу- 
стымъ населеніемъ и наиболѣе высокою рентою, 
потребленіе мяса и  вообще животныхъ продук- 
товъ, трудно поддающихся перевозкѣ, громадно, 
и производство ихъ даетъ поэтому гораздо бо- 
лѣе выгодъ, нежели производство хлѣба, который 
можетъ быть съ гораздо большимъ удобствомъ до- 
ставляемъ ввозомъ изъ странъ съ рѣдкимъ насе- 
леніемъ; скотоводство составляетъ здѣсь самую 
выгодную отрасль хозяйства, и оно уже ведется 
не ради навоза, а представляетъ самостоятельную 
отрасль промышленности, причемъ рядомъ съ на- 
возомъ примѣняются массы искусственныхъ зем- 
леудобрительныхъ туковъ, потому что высокая 
рента требуетъ полученія большихъ валовыхъ до- 
ходовъ. Сюда могутъ быть отнесены вся Англія, 
Бельгія, Саксонія, Рейнская Пруссія, сѣверная 
часть Францiи, Ломбардія и т. п. Существуетъ, за- 
тѣмъ, еще одна высшая категорія хозяйствъ, въ 
которыхъ земледѣліе и  скотоводство но состоятъ 
ни въ какомъ отношенія другъ къ другу и  могутъ 
развиваться вполнѣ самостоятельно, въ зависи- 
мости исключительно отъ требованій рынка, благо- 
пріятствующихъ существованію той илп другой 
етрасли, и притомъ подъ условіемъ доведенія пос- 
лѣдней до высшей степени развитія. Это именно 
хозяйства подгородныя, сбывающія непосред- 
ственно въ городъ по высокимъ цѣнамъ свои про- 
дукты (сливки, молоко, сыръ, масло, овощи, фрукты 
и т. п.). Это собственно — спеціально молочны я, 
или спеціально огородны я хозяйства, въ кото- 
рыхъ та или другая отрасль — молочное дѣло, ого- 
родничество и т. п .-не стоятъ уже другъ отъ друга 
ни въ какой зависимости, ничѣмъ не связаны и
могутъ даже вполнѣ другъ друга исключать, такъ 
какъ кормовыя средства въ первомъ случаѣ и 
удобреніе во второмъ — могутъ быть пріобрѣтаемы 
на сторонѣ, а всѣ продукты какъ скотоводства, 
такъ и полевой или огородной культуры могутъ 
быть съ выгодою отчуждаемы полностью на сто- 
рону. Еще шагъ -  и мы вступаемъ въ область го- 
родскаго скотоводства и чистыхъ огородничества 
и садоводства; но тутъ уже собственно сельскому 
хозяйству конецъ.

Вотъ та серія основныхъ и переходныхъ си- 
стемъ, въ которыя сельское хозяйство склады- 
вается въ разное время или въ различныхъ мѣст- 
ностяхъ, подъ вліяніемъ мѣстныхъ условій и подъ 
давленіемъ окружающей среды. Какъ бы ни были 
эти системы различны по своимъ формамъ и про- 
явленіямъ, какъ бы ни казались однѣ изъ нихъ от- 
сталыми, а другія передовыми, — въ дѣйствитель- 
ности, ни одна изъ этихъ системъ не лучше и не 
хуже другой: каждая имѣетъ свой раіонъ, свое 
мѣсто примѣненія, каждая мозкетъ совершенство- 
ваться сама въ себѣ, не переходя для этого въ 
другую систему, не переставая существовать; 
каждая притомъ имѣетъ свои особенные признаки, 
отличающіе ее отъ другихъ и кладущіе свой слѣдъ 
на всѣ пріемы, условія и формы хозяйства въ пре- 
дѣлахъ системы, свои опредѣленныя, наиболѣе со- 
отвѣтствующія ей системы полеводства и свои сѣ- 
вообороты, или вѣрнѣе, цѣлыя серіи системъ и сѣ- 
вооборотовъ, выборъ между которыми зависитъ 
ближайшимъ образомъ отъ мѣстныхъ условій, ха- 
рактера почвы, климата, цѣлей культуры, требо-



ваній рынка и т. п.; каждой изъ нихъ свойственны 
до нѣкоторой степени тотъ или иной родъ, даже та 
или другая порода скота, тѣ или другія условія его 
содержанія и т. п. Но все это — условія второсте- 
пенныя, вытекающія не столько изъ особенностей 
спстемы, сколько изъ множества другихъ, мслкпхъ, 
побочныхъ явленій, нисколько не существенныхъ 
п не вліяющихъ на общія условія организаціи хо- 
зяйства, но отражающихся, въ предѣлахь системы, 
такими же точно несущественными для общаго 
характера хозяйства послѣдствіямп, которыя вы- 
ражаются въ размѣрахъ и системѣ полеводства, 
въ выборѣ растеній, въ сѣвооборотѣ, въ породахъ 
разводимаго скота, въ условіяхъ п цѣляхъ сго со- 
держанія, въ выборѣ того или другого техническаго 
производства п пр.

Литература. Е рм оловъ, Организація поле- 
вого хозяйства. 1901,-Х лю дзинскій, Организа- 
ція с.-х. промысла. 1880. — С кворцовъ, Основы 
экономики земледѣлія, ч. II. 1902,-В ернеръ, С.-х. 
экономія. 1901. — Л екутэ, Основы улучшающаго 
землю хозяйства. 1889. А. Ермоловъ.

С и е т е м ы  и  с п о с о б ы  п ч е л о в о д -  
с т в а .  Пчелы извѣстны были въ глубокой древ- 
ности, еще въ доисторической эпохѣ, но до XIX в. 
почти не существовало правильнаго ухода за ними. 
Самый примитивный способъ пчеловодства былъ 
хищническій: пчелъ разыскивалп въ дуплахъ де- 
ревьевъ, въ разсѣлинахъ скалъ и т. п., умерщвляли, 
закурпвая, а найденными у нихъ медомъ и воскомъ 
пользовались. Но такой способъ возможенъ былъ 
только до тѣхъ поръ, пока было обиліе лѣсовъ, а 
въ нихъ пчелъ, п, вообще, въ мѣстностяхъ мало- 
населенныхъ. Поэтому вскорѣ на смѣну хищничо- 
скому пчеловодству явилось бортевое или лѣсное 
(т. I, стр. 669), при которомъ обыкновенно отбира- 
лась только часть продуктовъ пчелъ, а другая 
часть оставлялась имъ для зимовки. Бортевое 
пчеловодство сохранилось у насъ донынѣ мѣстами 
въ губ. вятской, пермской, казанской п уфимской. 
Этотъ видъ пчеловожденія имѣлъ, однако, большія 
неудобства: бортп нерѣдко находились далеко 
другъ отъ друга и обыкновенно помѣщались вы- 
соко на деревьяхъ, отборъ меда и воска былъ со- 
пряженъ съ большими неудобствами или даже съ 
опасностыо для жизни, наблюденіе за пчелами, ихъ 
роеніемъ и самыми продуктами пчеловодства было 
почти невозможно. Поэтому уже въ XIV в. начи- 
наетъ у насъ появляться стойловое пчеловодство, 
чаще называемое пасѣчнымъ, дупляночнымъ, ко- 
лоднымъ, простымъ и т. д., причемъ мѣста, гдѣ по- 
мѣщаются пчолы, получаютъ названіе пасѣкъ или 
пчельниковъ. Оно не требуетъ особеннаго труда и 
состоитъ, главнымъ образомъ, въ охраненіи самой 
пасѣки и отходящихъ роевъ, въ сборѣ и посадкѣ 
послѣднихъ, въ отборѣ меда и воска и въ сохра- 
неніи пчелъ за зиму, для чего ихъ или убираютъ 
въ особыя помѣщенія (омш анники, зимов- 
ники, темники,либо простые погреба для пчелъ), 
или оставляютъ зимовать на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
пчелы стояли лѣтомъ («на точкѣ»), укрывая отъ 
холода и вѣтровъ снѣгомъ, сѣномъ, соломой, су- 
хими листьями и т. п.; наконецъ, иногда пчелъ за- 
капываютъ на зиму въ особыя ямы или канавы, у 
которыхъ, конечно, имѣются вытяжныя трубы для 
вентиляціи.

По способу отбора продуктовъ пчелъ, простое 
пчеловодство раздѣляется на: 1) роебойное и
2) подрѣзное. Р о еб о й н ая  система практикуется 
главнымъ образомъ тамъ, гдѣ бываетъ ранняя и 
теплая весна, благопріятствующая развитію семей

п способствующая обпльному роенію пчелъ; у насъ 
эта спстема распространена въ средней и южной 
Россіи. Состоитъ она въ томъ, что осенью (обык- 
повенно въ августѣ мѣсяцѣ), по окончаніи медо- 
сбора, отбираютъ наиболѣо полные медомъ ульп, 
закурпваютъ пчелъ сѣрою, п вырѣзываютъ все 
гнѣздо, получая въ доходъ медъ п воскъ. Конечно, 
этимъ приносится много врода пчеловодству, такъ 
какъ уничтожаются лучшія семьи и, слѣд., уско- 
ряется вырожденіе пчелъ, а, съ другой стороны,— 
продукты получаются плохого качества (такъ какъ 
въ медъ, кромѣ воска, попадаютъ мертвыя пчелы 
и имѣвшаяся въ ульѣ дѣтка), оставленныя же на 
зиму пчелы, какъ наиболѣе слабыя, нерѣдко умп- 
раютъ, что ведетъ къ сокращенію пчеловодства. 
Подрѣзная система состоитъ въ томъ, что, по окон- 
чаніи взятка, отбпрается у пчелъ но весь медъ и 
воскъ, а только часть, для чего гнѣздо снизу под- 
р ѣ зы в ае тс я , обыкновенно до порвыхъ крестовъ 
въ колодѣ (кресты изъ двухъ деревянныхъ планокъ 
укрѣпляются въ колодахъ для того, чтобы соты нѳ 
обрывались). Она имѣетъ много преимуществъ не- 
редъ роебойною, но обладаетъ и многими недостат- 
ками, изъ которыхъ главнѣйшіе слѣдующіе: 1) вслѣд- 
ствіе неразборнаго гнѣзда, нельзя, въ случаѣ нужды, 
притти на помощь пчеламъ п нельзя знать, на- 
сколько благополучно обстоптъ дѣло въ семьѣ;
2) такъ какъ ежегодно подрѣзастся «низъ» гнѣзда, 
то въ «головѣ» его остается все одна и та же во- 
щина, которая старѣѳтъ и наконецъ приходитъ въ 
негодность даже для складыванія въ нее меда, по- 
чему, въ концѣ концовъ, можетъ его для зимовки 
пчеламъ не хватить, и онѣ погибнутъ отъ голода;
3) изъ устарѣвшей вощины выходятъ болѣе мел- 
кія пчелы, что ведетъ къ вырожденію ихъ. Тѣмъ 
не менѣе, подрѣзное пасѣчное пчеловодство яв- 
ляется у насъ преобладающимъ (почти 7/8 изъ 
имѣющпхся у насъ ульевъ—колодные), что объяс- 
няется его полною доступностью даже для негра- 
мотнаго человѣка.

Существуетъ ещс кочевое пчеловодство, лрпмѣ- 
няемое на пасѣкахъ какъ съ простыми неразбор- 
ными, такъ и съ разборными ульями. Состоитъ оно 
въ томъ, что, по мѣрѣ измѣненія взятка, пчелы 
подвозятся къ послѣднему, причемъ сначала онѣ 
пользуются взяткомъ съ плодовыхъ деревьевъ и 
ягодныхъ кустарниковъ, затѣмъ — въ лѣсахъ съ 
липы, акаціи и т. п., наконецъ—съ луговъ, съ яро- 
выхъ полей и т. д. Кочевое пчеловожденіе довольно 
распространено у насъ въ Малороссіп п въ осо- 
бенности на Кавказѣ (на послѣдиемъ -  такъ какъ 
во время сильныхъ жаровъ, отъ которыхъ въ до- 
линахъ нерѣдко взятокъ совершенно пропадаетъ, 
на горахъ, гдѣ температура ниже, онъ имѣется 
еще обильный).

На смѣну простому пчеловодству, съ начала 
XIX в. появилось рамочное, въ разборныхъ улъяхъ 
или, какъ принято его называть, раціоналъное. Въ 
разборныхъ ульяхъ уже явилась полная возмож- 
ность распоряжаться дѣятельностью пчелъ и на- 
правлять ее такъ, какъ это, сообразпо съ имѣю- 
щимися условіями, представляется наиболѣе вы- 
годнымъ. Такимъ образомъ появились хозяйства: 
а) роевое, б) медовое и в) смѣшанное. Роевое хо- 
зяйство примѣняется, когда желаютъ увелпчить 
количество семей на пасѣкѣ, и состоитъ оно въ 
томъ, что стараются взять по возможности отъ 
каждой семьи по рою (болѣе 1 роя брать не слѣ- 
дуетъ, чтобы не ослабить пчелой «старика», т. е. 
семью, давшую роя, да и къ тому же рои, слѣдую- 
щіе за первакомъ, бываютъ слабыми); при этомъ



отъ семьи, давшей рой, не слѣдуетъ ожидать полу- 
ченія меда въ доходъ, хотя при благопріятныхъ 
условіяхъ таковой и можетъ быть полученъ. Роями 
здѣсь можно пользоваться и натуральными, и ис- 
кусственными, но пасѣку надо вести такъ, чтобы 
имѣлась полная возможность, въ случаѣ отсутствія 
натуральныхъ роевъ, приступить къ дѣланію ис- 
кусственныхъ и тѣмъ довести пасѣку до «ком- 
плекта», т. е. до такого количества семей, какое, 
сообразно съ пмѣющимися условіями медосбора, 
сосѣдства другихъ пасѣкъ, наличности рабочихъ 
рукъ и т. д., предположено на ней имѣть. Когда 
пасѣка доведена до «комплекта», роевое хозяйство 
можетъ уже перейти въ медовое, при которомъ къ 
началу главнаго взятка стараются сдѣлать семьи 
возможно болѣе сильными посредствомъ спекуля- 
тивнаго (на-черву) подкармливанія, постеаеннаго 
расширенія гнѣзда и т. п., а въ то же время пре- 
пятствуютъ отходу роевъ, уничтожая маточники 
и своевременно расширяя гнѣздо (если-же рои все- 
таки отходятъ, то ихъ возвращаютъ на «старика», 
отнимая у послѣдняго всю или часть дѣтки). При 
медовомъ хозяйствѣ принимаютъ средн ою доход- 
ность улья въ 1 п. меда и въ 3/4-1 ф- воска; но 
при хорошемъ медосборѣ доходность увеличивается 
въ 1 1/2-2 раза, а нѣкоторыя семьи, въ видѣ исклю- 
ченія, могутъ давать въ лѣто до 10 п. чистаго меда. 
На тѣхъ пасѣкахъ, гдѣ не стремятся къ быстрому 
развитію пасѣки, а считаютъ необходимымъ имѣть 
и рои, и медъ, ведется смѣшанное хозяйство, кото- 
рое можно назвать медо-роевымъ. При этомъ или 
берутся возможно ранпіе рои отъ наиболѣе силь- 
ныхъ семей, а затѣмъ отъ всѣхъ берется медъ, 
или одна часть пасѣки назначается для рое- 
вого хозяйства, а другая -  для медового, или, на- 
конецъ, берутъ 1 рой отъ 2 -3  семей, чтò дости- 
гается путемъ перестановокъ семей, причемъ 
является возможность взять медъ и отъ молодой 
семьи (роя), и отъ отроенной (старика), хотя и не 
въ такомъ большомъ количествѣ, какъ отъ семьи 
нероившейся.

Описанныя выше системы пчеловодства-наи- 
болѣе простыя и, какъ бы, естественныя, а потому 
и наиболѣе распространенныя. Но имѣются также 
системы чисто-искусственныя, изъ которыхъ наи- 
болѣе извѣстны и нерѣдко примѣняются двѣ-свя- 
щенника Юшкова и Вельса. Система о. Юшкова 
извѣстна у насъ на югѣ Россіи, преимущественно 
въ Малороссіи, и  состоитъ въ слѣдующемъ: при- 
мѣрно за мѣсяцъ (не позже) до главнаго взятка 
берется улей готовый къ ройкѣ (т. е. имѣющій ма- 
точникъ или, по крайней мѣрѣ, трутневую черву) 
и изъ него семья (.4) перегоняется въ порожній 
улей (Б) или, если имѣется, то на «запасной медокъ» 
(т. е. въ такой улей, въ которомъ нѣтъ пчелъ, но 
есть постройки и небольшое количество меда); 
затѣмъ улей Б  ставится на мѣсто улья Л, въ по- 
слѣднемъ вырѣзывается трутневая вощина (оста- 
вляется одинъ зрѣлый маточникъ) и онъ подста- 
вляется подъ сильный улей В ; на другой день 
улей В  относится въ сторону, черезъ день изъ него 
дѣлается перегонъ въ порожній улей Г, а затѣмъ 
улей В  со всей имѣющейся въ немъ вощиной и 
дѣткой ставится на свое старое мѣсто, т. е. на 
улей А . Такимъ образомъ получаются 4 семьи, 
изъ которыхъ: 1) семьи А и В  имѣютъ много дѣтки 
(имѣющей выйти къ началу главнаго взятка и со- 
брать много меда); 2) семья Б, ранній сильный пер- 
вакъ, тоже можетъ дать доходъ медомъ и 3) семья 
Г — состоящій только изъ нелетныхъ пчелъ неболь- 
шой рой-первакъ, который сдѣланъ рано, а потому

легко обезпечитъ себя на зиму запасами и отстроитъ 
гнѣздо. Такимъ образомъ, отъ двухъ семей, Л и  В, 
получается два роя-первака, Б и Г,со старыми мат- 
ками, а отроенныя семьи соединяются въ одинъ— 
«медовикъ»; отсюда ясно, что система о. Юшкова 
является смѣшанной, или модо-роевой. Авторъ 
примѣнялъ её въ ульяхъ неразборныхъ, и  здѣсь 
она полезна въ томъ отношеніи, что даетъ возмож- 
ность ограничивать роеніе; для рамочныхъ же 
ульевъ она особаго значенія имѣть не можетъ, яв- 
ляясь очень сложной и требуя затраты большаго 
труда. Система Велъса состоитъ въ томъ, что въ 
двухсемейномъ ульѣ пчелы, имѣя различныя гнѣз- 
довыя отдѣленія, работаютъ вмѣстѣ въ общемъ ма- 
газинѣ; гнѣзда раздѣлены тонкой дырчатой перего- 
родкой, благодаря чему пчелы двухъ семей, прі- 
обрѣтая одинаковый запахъ, мирно работаютъ въ 
магазинѣ. Чтобы матки не могли встрѣтиться, ма- 
газинъ отдѣляется отъ гнѣздовыхъ отдѣленій осо- 
бой рѣшеткой — ганнемановской (т. III, стр. 1081). 
При такомъ устройствѣ гнѣзда получается ббль- 
шій сборъ меда, чѣмъ если-бы обѣ семьи работали 
самостоятельно, такъ какъ меньше пчелъ тре- 
буется для согрѣванія дѣтки вслѣдствіе того, что 
семьи, раздѣленныя только тонкой деревянной пе- 
регородкой съ отверстіями, заимствуютъ тепло 
другъ отъ друга; вслѣдствіе этого-же, т. е. взаим- 
наго согрѣванія, и на зимовкѣ требуется меньше 
запасовъ. Отрицательныя стороны системы Вельса, 
препятствующія ея распространенію, тѣ, что: 
а) работать въ двухсемейномъ ульѣ гораздо менѣе 
удобно, чѣмъ въ односемейномъ; б) въ большинствѣ 
случаевъ семьи получаются неодинаковыми по 
силѣ, и очень часто одна совсѣмъ слабѣетъ за 
счетъ другой, такъ какъ пчелы черезъ летки легко 
могутъ переходить изъ одной семьи въ другую;
в) при роеніи одной семьи обыкновенно отроивается 
и другая, увлеченная роевой суматохой и гуломъ 
пчелъ, хотя бы сама совершенно не была подго- 
товлена къ роенію.

Изъ прочихъ системъ пчеловодства упомянемъ 
еще двѣ — Сименса и Лангдона. Система Сименса 
заключается въ томъ, что въ ульѣ такомъ-же, какъ 
Дадана, но на 14 (а не 11) рамокъ, какъ только 
червой будетъ занято не менѣе 9 рамокъ, въ гнѣздо 
ставится полное число (14) рамокъ, ионо перестав- 
ляется такъ, что гнѣздо дѣлается «теплымъ» вмѣсто 
«холоднаго», т. е. рамки ставятся перпендикулярно 
прежнему своему направленію, и притомъ дѣтка къ 
задней стѣнкѣ, а спереди, къ летку рамки съ вощи- 
ной; магазинъ ставится сверху и только надъ тѣми 
рамками, которыя заняты дѣткой. Перемѣщеніе 
гнѣзда изъ «холоднаго» въ «теплое» и расширеніе 
его рамками съ вощиной, а также надставленіе ма- 
газина останавливаютъ стремленіе пчелъ къ рое- 
нію; у матки все время имѣется свободное мѣсто 
для червленія, и въ то время, какъ она червитъ на 
переднихъ рамкахъ, заднія наполняются медомъ. 
При системѣ Латдона ставятся два улья рядомъ 
и притомъ такъ, чтобы на летки ихъ можно было 
надѣть особый приборъ для закрыванія, по жела- 
нію, летка того или другого улья, чтобы пчелы 
могли влетать только въ извѣстный улей, вылетъ 
же пчелъ изъ каждаго улья былъ вполнѣ свобо- 
денъ. Когда одна изъ семей начинаетъ стремиться 
къ роенію, надставки ея снимаются и даются со- 
сѣду, а летокъ закрывается; пчелы этой семьи, 
вылетая и не имѣя возможности попасть обратно, 
налетаютъ на сосѣда, усиливаютъ его и, слѣд., 
увеличиваютъ въ немъ и сборъ меда; когда пока- 
жетъ стремленіе къ роенію эта послѣдняя семья,



то поступаютъ обратно: закрываютъ у нея летокъ, 
а открываютъ у первой, причемъ на неё ставятъ 
и всѣ надставкн. Обѣ эти системы являются, оче- 
видно, довольно искусственными и для примѣненія 
своего требуютъ много знаній и труда, такъ какъ, 
напр. переставить надставки, залитыя (хотя-бы 
отчасти) медомъ, далеко не такъ просто, какъ это 
кажется съ перваго взгляда.

Литература. Б у тлеровъ : 1) Пчела и  ея 
жизнь. 1887; 2) Статьи по пчел-ву. 1891. — Б е р -  
лепш ъ, Пчела. 1876.-Ю шковъ, Малорос. дуплян. 
пчел-во. 1874. -А н д р ія ш е в ъ , О системахъ или 
способахъ пчел-ва. 1897.-В ельсъ, Новая система 
пчел-ва. 1895. — Н аум енко, Доходное пасѣчное 
хозяйство. 1900. — П отѣхинъ , Доходное пчел-во.
1902. — Д ер н о в ъ , Главныя пасѣчныя работы.
1903. М. Дерновъ.

С к в а ж н о с т ь  ( п о р о з н о с т ь )  п о ч в ъ
является результатомъ неплотнаго прилеганія ча- 
стицъ почвы другъ къ другу, вслѣдствіе чего между 
ними остаются большей или меньшей величины 
промежутки или поры. Если представить себѣ, что 
почвенныя частицы имѣютъ форму шаровъ одина- 
коваго размѣра, то частицы эти могутъ быть рас- 
положены такъ, что объемъ промежутковъ между 
шарами будетъ наибольшій (рыхлое сложеніе), или 
наименьшій (плотное сложеніе). Въ первомъ слу- 
чаѣ шары верхняго ряда располагаются надъ ша- 
рами нижележащаго ряда такъ, что линіи, соеди- 
няющія центры лежащихъ другъ надъ другомъ 
шаровъ, вертикальны, а во второмъ-каждый шаръ 
верхняго ряда расположенъ въ промежуткѣ, обра- 
зованномъ двумя сосѣдними соприкасающимися 
шарами нижняго ряда. Вычисленіе показываетъ, 
что при наиболѣе рыхломъ сложеніи объемъ поръ 
долженъ равняться 47,64%, а при наиболѣе плот- 
номъ-25,95%. Въ этихъ предѣлахъ и колебалась 
бы скважность почвы, если бы частицы нослѣдней 
были дѣйствительно шарообразны и имѣли бы оди- 
наковые размѣры. Но, на самомъ дѣлѣ, частицы 
почвы имѣютъ и различную величину, и различныя 
формы, почему прямое опредѣленіе порозности 
даетъ цифры, иногда значительно уклоняющіяся 
отъ вычисляемыхъ на основаніи теоретическихъ 
соображеній; такъ, по Шварцу, порозность болоти- 
стой почвы равна 84,0%, песка-39,4%, суглинка- 
45,1% и глины-52,7%.

Для опредѣленія порозности существуютъ слѣ- 
дующіе методы: 1) Измѣряютъ объемъ воды, необ- 
ходимый для заполненія поръ опредѣленнаго объема 
почвы; однако, методъ этотъ не отличается точ- 
ностью, такъ какъ вода не можетъ вытѣснить воз- 
духъ, находящійся въ мелкихъ порахъ почвенныхъ 
частицъ, въ силу чего далеко не всѣ поры будутъ 
выполнены водой. 2) Почвенный воздухъ вытѣс- 
няютъ какимъ-нибудь газомъ, напр., углекислотой. 
Флюгге пользовался для этого металлическимъ ци- 
линдромъ опредѣленной емкости, который вгонялся 
въ почву, а затѣмъ черезъ вынутый съ помощыо 
этого цилиндра объемъ почвы пропускалась угле- 
кислота, вытѣснявшая почвенный воздухъ; послѣд- 
ній собирался въ эвдіометрѣ, гдѣ измѣрялся его 
объемъ, а углекислота поглощалась ѣдкимъ кали. 
Точность этого способа также не велика, такъ какъ 
и въ почвенномъ воздухѣ можетъ содержаться 
углекислота, особенно же въ почвахъ, только-что 
взятыхъ изъ природы. 3) Объемъ поръ опредѣляютъ 
при помощи волюминометра. 4) Порозность полу- 
лучаютъ косвеннымъ путемъ. Послѣдній способъ 
наиболѣе употребителенъ и  состоитъ въ слѣдую- 
щемъ: опредѣляютъ уд. вѣсъ почвы (р) пикномет-

ромъ и одновременно опредѣляютъ вѣсъ какой- 
нибудь единицы объема почвы (р1); дѣленіе второй 
величины на первую даетъ объемъ твердыхъ ча- 
стицъ почвы, а, вычитая этотъ объемъ изъ общаго 
объема почвы (твердыя частицы вмѣстѣ съ порами), 
получаютъ объемъ поръ и выражаютъ его въ про-
центахъ, по формулѣ: х =  (1-р1/р) 100. Конечно, 
при этомъ одинаковыя величины, полученныя для 
порозности двухъ различныхъ почвъ, еще не слу- 
жатъ указаніемъ, что обѣ почвы будутъ функціони- 
ровать одинаково. Ренке при давленіи воды въ 
20 мм. получилъ, напр., слѣдующія цифры:

Размѣръ
зеренъ.

Объемъ
поръ.

Относит.
проницаем.

тонкій песокъ менѣе 0,3 мм. 55,5% 1
средній » 0,3-1  » 55,5 » 84
грубый » 1 -2  » 37,9 » 961
тонкій хрящъ 2 -4  » 37,9 » 5195
средній » 4 -7  » 37,9 » 11684

Отсюда слѣдуетъ, что, кромѣ опредѣленія об- 
щаго объема поръ, нужно имѣть въ впду и каче- 
ство этихъ послѣднихъ. Въ одномъ случаѣ поръ 
можетъ быть больше, но размѣры ихъ малы, въ 
другомъ-поръ будетъ меньше, но объемы ихъ ве- 
лики. Общій объемъ поръ въ томъ и другомъ слу- 
чаяхъ можетъ быть одинаковъ, и въ то-же время 
обѣ почвы будутъ относиться къ водѣ различно. 
Съ увеличеніемъ числа зеренъ почвы будетъ воз- 
растать, конечно, и число поръ, а размѣры ихъ бу- 
дутъ соотвѣтственне убывать. Въ какомъ отноше- 
ніи находится число зеренъ почвы, въ опредѣлен- 
номъ ея объемѣ, къ размѣрамъ этихъ зеренъ, не- 
трудно вычислить, принявъ, что зерна почвы 
имѣютъ шарообразную форму. Пусть N и N1, озна- 
чаютъ число зеренъ для двухъ разныхъ почвъ, V - 
объемъ почвы, а r  и r1— радіусы зеренъ. Тогда
N:N1=V/ 4/3πr3:V/ 4/3πr13=r13:r3, т. е. числа зеренъ
обратно пропорціональны третьимъ степенямъ ихъ 
радіусовъ. Отсюда видно, что при уменьшеніи раз- 
мѣровъ зеренъ очень быстро растетъ ихъ число, 
и столь же быстро растетъ число поръ, размѣры 
которыхъ вмѣстѣ съ тѣмъ уменьшаются. Такимъ 
образомъ, въ мелкоземистыхъ почвахъ порозность 
хотя и будетъ велика, но вода и воздухъ будутъ 
проникать сквозь нихъ медленно и съ трудомъ, 
ибо имъ придется проходить длинный путь по ря- 
дамъ тонкихъ поръ и встрѣчать большое сопроти- 
вленіе. Высказанныя соображенія въ то же время 
показываютъ, что судить о качествѣ поръ можно, 
до нѣкоторой степени, по даннымъ механическаго 
анализа.

Приведемъ нѣсколько цифръ (въ процентахъ), 
показывающихъ порозность нѣкоторыхъ русскихъ 
почвъ. Для подзолистыхъ почвъ псковской губ. она 
опредѣлилась: у суглинковъ тяжелыхъ въ 58,1, 
среднихъ въ 46,1 и легкихъ въ 44,1, у супеси въ 
38,7 и у глинистыхъ песковъ въ 38,9; для подзоли- 
стыхъ лёссовидныхъ почвъ смоленской губ. она 
равна: для суглинковъ среднихъ 46,7 и легкихъ 
41,4; въ нижегородской губ. черноземы плато имѣ- 
ютъ ее въ 50.6 и средніе суглинки въ 47,4.

Литература. F lü g g e , Die Porosität des Bo
dens («Beiträge zur Hygiene» 1879).-R enck, Zeitschr. 
für Biologie, Bd. XV.—Soyka, Beobachtungen über 
die Porositätsvorhältnisse des Bodens («Wollny- 
Forsch.», Bd. VIII, 1885).-Б у р м ач евск ій , Мат. 
по изученію рус. почвъ. Вып. IV. 1888.

К. Глинка.



С к и п и д а р ъ  (терпентинное масло*) пред- 
ставляетъ собою смѣсь различныхъ, изомерныхъ 
между собою углеводородовъ-терпеновъ (С10Н16) 
и въ техникѣ различается двухъ видовъ: 1) высшій 
сортъ — эфирный или сѣрный, получаемый пу- 
темъ подсочки различныхъ хвойныхъ деревьевъ 
(см. т. III, стр. 382, и т. VII, стр. 399) и упо- 
требляемый въ модицинѣ, въ живописи и для при- 
готовленія лаковъ, и 2) низшій сортъ-простой 
скипидаръ, примѣняемый въ малярномъ дѣлѣ и въ 
техникѣ вообще и получаемый путемъ сухой пере- 
гонки смоляного хвойнаго матеріала на смолоку- 
ренныхъ заводахъ.

*) О скипидарѣ — см. еще статью «Живица» 
(т. III, стр. 326).

При сухой перегонкѣ, въ 
пріемникахъ для сбора жпдкихъ продуктовъ по- 
лучаются два жидкихъ слоя — водянистый и 
маслянистый, причемъ. въ зависимости отъ спо- 
соба работы, является наиболѣе тяжелой и
собирается въ нижней части пріемника то ма- 
слянистая часть, то, наоборотъ, водянистая; если 
въ продуктахъ сухой перегонки преобладаетъ 
смола, то она являются тяжелѣе воды, если же 
скипидаръ, то такая жидкость плаваетъ на по- 
верхности водянистаго слоя. При сухой перегонкѣ 
въ болѣе раціональныхъ приборахъ съ двумя от- 
водными отверстіями (рис. 1-й) получаются от-

дѣльно какъ тѣ, такъ и другіе продукты: изъ верх- 
ней части выдѣляются болѣе летучія соединенія 
(вода, скипидаръ), изъ нижней же—нелетучая безъ 
разложенія смола, содержащая лишь незначитель- 
ныя количества воды и примѣси скипидара. Такъ 
какъ удѣльный вѣсъ смолы болѣе единицы, то при 
отстаиваніи она собирается внизу смоляной воды 
и при кустарной гонкѣ (въ печахъ, ямахъ, кот- 
лахъ и корчагахъ, имѣющихъ только одно сточное 
отверстіе -  смологонную трубу) получается лишь 
съ незначительнымъ содержаніемъ подсмольной 
воды и скипидара (продукты эти, какъ легко ле- 
тучіе и кипящіе при невысокой температурѣ, со- 
вершенно безполезно улетучиваются въ началѣ и 
серединѣ гонки); при употребленіи-же ретортъ 
(или даже казановъ съ двумя отводными труб- 
ками) въ началѣ перегонки, когда весь приборъ 
еще не достаточно нагрѣлся, улетучивающаяся 
вода увлекаетъ находящійся вмѣстѣ со смолою 
скипидаръ, который сгущается въ особыхъ холо- 
дильникахъ и собирается въ пріемникахъ, при- 
чемъ сначала онъ идетъ почти безцвѣтный, а за- 
тѣмъ, по мѣрѣ повышенія температуры, къ нему 
все болѣе и болѣе начинаютъ примѣшиваться при-

горѣлыя вещества и смолистыя части, жидкость 
принимаетъ дегтеобразный видъ и дѣлается 
удѣльно болѣе тяжелой. Такимъ образомъ, изъ ре- 
тортъ съ двумя отводнымп отверстіями получаютъ 
продукты, существенно отличающіеся и  обрабаты- 
ваемые отдѣльно: изъ верхней трубы выдѣляется 
нечистый скиппдаръ, дающій при переработкѣ 
высшій сортъ бѣлаго скипидара, а изъ нижней— 
смола, содержащая скипидаръ. Прп переработкѣ 
смолы на варъ, колесныя мази, креозотъ и проч., 
получаютъ, какъ побочный продуктъ, нѣкоторыя 
количества к р ас н а го  или д е гтя р н а го  скипп- 
дара, который затѣмъ можетъ быть очищенъ на 
бѣлый. Для полученія скипидара въ болѣе чистомъ 
видѣ, сырой скипидарный продуктъ подвергается 
вторичной перегонкѣ. Для достиженія наилучшихъ 
результатовъ, выдѣляющійся при гонкѣ изъ верх- 
ней части ретортъ сырой скппидаръ собираютъ 
въ особые пріемники, раздѣляя его на нѣсколько 
порцій или фракцій, руководясь цвѣтомъ перехо- 
дящаго продукта (сначала идетъ почтп безцвѣтная 
жидкость, а затѣмъ-все болѣе и  болѣе окрашен- 
ная); перегонъ раздѣляютъ на 3—5 фракцій и  от- 
стаиваютъ отъ водянистой части, которую спу- 
скаютъ въ одинъ общій резервуаръ или пріемникъ 
для обработки па уксусную кислоту и  древесный 
спиртъ, а полученныя скипидарныя порціи очи- 
щаютъ отдѣльно, причемъ наиболѣе свѣтлыя пор- 
ціи даютъ высшіе сорты скипидара. Впрочемъ, 
для полученія свѣтлаго скппидара безъ пригорѣ- 
лаго запаха, недостаточно одной простой пере- 
гонки, а необходимо подвергнуть его еще хими- 
ческой очисткѣ помощыо ѣдкой щелочи—извести, 
ѣдкаго кали, ѣдкаго натра (послѣдніе два реактива 
дѣйствуютъ лучше, хотя обходятся дороже): щелочь 
растворяетъ различныя смолообразныя кислотныя 
части и фенолы,—слѣд., и пригорѣлыя вещества,— 
а болѣе чистый углеводородъ-терпенъ или скипи- 
даръ-улетучивается съ парами воды. Для кустар- 
ныхъ и лѣсотехническихъ заводовъ удобнѣе всего 
брать или ѣдкое кали, приготовляемое здѣсь-же 
изъ древесной золы либо поташа, или просто 
смѣсь золы и избытка извести, смѣшанной съ 
водой; на промышленныхъ же заводахъ, вблизи 
большихъ городовъ, берутъ ѣдкій натръ, который 
обходится тамъ дешевле. Очистка производится 
въ металлическихъ (лучше всего—мѣдныхъ) ку- 
бахъ, соединяемыхъ съ таковыми же 1—2 очисти- 
телями; въ кубъ, вмазанный въ печь, заливается 
очищаемый скиппдаръ съ небольшимъ количе- 
ствомъ воды, пары которыхъ черезъ вентиль А  
(рис. 2-й) проходятъ черезъ сосуды В  и С и идутъ 
къ холодильнику В . Въ сосудъ В  наливаютъ ра- 
створъ ѣдкаго натра или же смѣсь поташа и из- 
вести, а въ сосудъ С—или просто воду, или болѣе 
слабый щелокъ; для ускоренія работы, подъ ко- 
нецъ операціи въ сосудъ В , когда въ немъ ско- 
пится нѣкоторое количество маслянистыхъ угле- 
водородовъ, содержащихъ скппидаръ, по трубкѣ 
Е  можно пускать чистый паръ. При двухъ очи- 
стителяхъ, изъ холодильника В  сначала выте- 
каетъ скипидаръ высшаго сорта-болѣе чистый, 
почти безцвѣтный (затѣмъ онъ получается нѣ- 
сколько окрашенный), который по свойству при- 
ближается къ эфирному или сѣрному, получаемому 
изъ живицы, и содержитъ до 80% чпстыхъ терпе- 
новъ. При каждомъ новомъ заряженіи перваго 
куба необходимо сперва удалить оставшійся на 
днѣ сосновый деготь; онъ можетъ идти непосред- 
ственно въ продажу, какъ таковой, т. е. для смазки 
колесъ, для дезинфекціи, пропитки шпалъ и т. д.



По мѣрѣ насыщенія, щелочь изъ сосудовъ В  и С 
также слѣдуетъ перемѣнять. Кромѣ только-что 
описаннаго, въ торговлѣ встрѣчается еще особый 
сортъ высокаго качества скппидара, по виду не 
уступающаго сѣрному или эфирному; онъ полу- 
чается путемъ перегонки мелко-колотаго смолья- 
«чуровъ»—и извѣстенъ подъ названіемъ щепнаго 
или чурочнаю. Для полученія его простѣйшимъ ку- 
старнымъ способомъ,вмазываютъ въ печь чугунный 
котелъ (рис. 3-й) такъ, чтобы дно его углублялось 
въ кладку на 2 -3  в. и  огонь охватывалъ лишь его 
бока, до самаго верха; надъ кот- 
ломъ прилаживаютъ мѣдный илп 
чугунный колпакъ, обложенный 
кирпичемъ и снабженный лазомъ 
для загрузки, а отъ колпака ве- 
дутъ мѣдную трубу, переходящую 
въ змѣевикъ, помѣщенный въ 
кадку съ холодной водой. Бъ ко- 
телъ вливаютъ 2 -3  вед. воды, за- 
правляютъ осмоломъ и начина- 
ютъ топить. Огонь поддержива- 
ютъ умѣренный: вода медленно ис- 
паряется и увлекаетъ съ собою 
скиппдаръ, причемъ послѣдній вы- 
дѣляется въ довольно чистомъ 
впдѣ, такъ какъ при умѣренной 
температурѣ смола не успѣваетъ 
пригорѣть, а древесина разло- 
житься. Изъ змѣевика вмѣстѣ съ 
водой вытекаетъ скипидаръ; 
когда его выдѣленіе остановится, 
топку прекращаютъ и, выгрузивъ 
чуры, употребляютъ ихъ на 
тоиливо илп же перегружаютъ въ 
котлы либо въ казаны для полу- 
ченія изъ нихъ смолы или дегтя.
Изъ 1 заводской сажени осмола, 
равной 1 1/2 куб. саж., получаютъ 
до 10 п. сырого чурочнаго скипи- 
дара. Его подвергаютъ дальнѣй- 
шему очпщенію по вышеописан- 
пому способу: на 1 п. скипидара 
берутъ 2 - 2  1/2 вед. воды, 1/4 ф. га- 
шеной извести и 1/8 ф. поташа. Со- 
всршенпо того же качества скипи- 
даръ можетъ быть полученъ изъ свѣжей щепы, 
собираемой на подсоченныхъ участкахъ лѣса при 
подтескѣ и  подрубкѣ деревьевъ топоромъ. Н а  про- 
мышленныхъ смоло-скипидарныхъ заводахъ, имѣю- 
щихъ усовершенствованныя реторты съ двумя 
стокамп и  съ приспособленіемъ для впуска въ 
нпхъ пара (въ особенности же перегрѣтаго), чу- 
рочный скипидаръ можетъ быть получаемъ изъ 
всякаго смолья: загрузивъ реторту мелкоколотымъ 
смольемъ, разводятъ подъ нею слабый огонь, пу- 
скаютъ паръ и изъ верхпяго отводнаго отверстія 
получаютъ свѣтлый скпппдаръ; затѣмъ, заперевъ 
паръ и усиливъ огонь, начинаютъ сухую перегонку, 
причсмъ изъ верхняго стока идетъ уже обыкно- 
венный красный скипидаръ, а изъ нижняго-болѣе 
или менѣс густая и  черная смола.

Красный скипидаръ, кромѣ переработки на бѣ- 
лый, имѣетъ пепосредственное употребленіе въ 
техникѣ, особенно въ желѣзнодорожномъ и меха- 
нпческомъ дѣлѣ, для чисткп металлпческихъ по- 
верхиостей. Онъ получается нспосредственно изъ 
верхнихъ отверстій ротортъ или спеціально вы- 
гоняется изъ кустарной печной, корчажной или 
котловой смолы при переработкѣ ея на варъ и 
красный скипидаръ. Продажный красный скппп-

даръ бываетъ весьма разнообразнаго качества, по 
свойствамъ приближаясь то къ скипидару, то къ 
обыкновенному сосновому дегтю. Онъ сильно пах- 
нетъ дегтемъ и содержитъ много креозотистыхъ 
веществъ, растворимыхъ въ ѣдкой щелочи. Удѣль- 
ный вѣсъ его колеблется отъ 0,90 до 1,05, при- 
чемъ жидкость, соотвѣтствующая первому удѣль- 
ному вѣсу, просвѣчиваетъ краснымъ цвѣтомъ, а 
второму-болѣе похожа на деготь и свѣта не про- 
пускаетъ. Перегонкой и очисткой изъ него полу- 
чаютъ бòльшія или меньшія количества свѣтлаго

скипидара. Для полученія бѣлаго скипидара, съ 
болѣе пріятнымъ, чисто-терпентпннымъ запахомъ, 
полезно его, послѣ перегонкп со щелочью и  про- 
мывкп водой, вновь перегнать съ водою, подки- 
сленною нсбольшимъ количествомъ (1/2-1% ) сѣр- 
ной кислоты: послѣдняя связываетъ незначи- 
тельныя примѣси метилъ - аминовъ, сообщаю- 
щихъ скипидару непріятный запахъ. Чистаго 
скипидара изъ краснаго печного получается 
но болѣо 25%, а изъ ямнаго— иногда нѣсколько 
больше.

Литература. Т ищ енко, Капифоль и  скипп- 
даръ. 1895. -  П оповъ, Лѣсная технологія. 1871.

В . Шкателовъ.
С к о р о с п ѣ л о сть  д о м а ш н и х ъ  ж и -  

в о т н ы х ъ  — въ физіологическомъ смыслѣ есть 
свойство ихъ быстро развиваться въ молодости и 
ранѣе достигать своего полнаго развитія. Эту ф и- 
з іо л о гическую  скороспѣлость слѣдуетъ разли- 
чать отъ хо зяй ствен н о й , подъ которой понп- 
мается свойство животнаго быстрѣе становиться 
пригоднымъ для цѣлей эксплоатаціи, чѣмъ, ко- 
нечно, достигаются сокращеніе издержекъ выра- 
щиванія и  болѣе быстрый оборотъ вложеннаго ка- 
питала. Особенное вниманіе этому свойству жп-



вотныхъ придано англійскими хозяевами при вы- 
ращиваніи (на мясо) крупнаго рогатаго скота, 
овецъ и свиней; результатомъ этого было, напр., 
весьма значительное повышеніе мясности англій- 
скихъ овецъ, которыя теперь въ возрастѣ 6 -1 0  мѣс. 
даютъ столько ж е (1 1/2-2 п.) мяса, сколько прежде 
давали въ 3—5-лѣтнемъ возрастѣ. Въ общемъ, у 
кр. рог. скота скороспѣлыя породы достигаютъ 
своего полнаго развитія на 1 -  1 1/2 года ранѣе 
поздноспѣлыхъ, у лошадей-на 1 годъ, а у овецъ и 
свиней-на 1 1/2- 2  года; при этомъ приростъ при 
откормѣ поздноспѣлыхъ породъ чаще не превосхо- 
дитъ 1 ф. въ день у кр. рог. скота и 1/4 ф. у оведъ, 
тогда какъ волы скороспѣлыхъ породъ могутъ 
приростать въ день до 2,8 ф. и овцы до 0,8 ф. 
По Витту, для развитія обоихъ главнѣйпшхъ ка- 
чествъ мясныхъ овецъ-скороспѣлости и хорошаго 
использованія корма — интензивное кормленіе въ 
молодомъ возрастѣ имѣетъ самое важное значеніе, 
такъ какъ оно вызываетъ быстрое развитіе всего 
организма и приспособляетъ отдѣльные органы къ 
выгодному превращенію большихъ количествъ 
корма въ мясо и жиръ. При этомъ развитіе ко- 
стяка идетъ сравнительно менѣе быстро, такъ что, 
напр., трубчатыя кости отстаютъ въ ростѣ про- 
тивъ мягкой тканп. Сансонъ (Sаnsоn) показалъ, что 
у скороспѣлыхъ животныхъ кости въ процентахъ 
къ общему вѣсу тѣла составляютъ меньшую вели- 
чину, чѣмъ у животныхъ тугорослыхъ, причемъ 
имѣютъ меньшій объемъ и большій удѣльный вѣсъ, 
въ силу быстраго окостенѣнія хрящей при обиль- 
номъ раннемъ питаніи. Особымъ показателемъ ско- 
роспѣлости является быстрая смѣна зубовъ (см. 
т .І І І , стр. 831-832, 835-836 и 840). Скороспѣлыя 
животныя имѣютъ сильно развитое туловище, ма- 
лую голову, слабыя тонкія и короткія конечности; 
вообще, формы такихъ животныхъ округлы, вы- 
ступы костей мало замѣтны, и шея кажется укоро- 
ченной, причемъ животныя отличаются меньшей 
плодовптостью и рано становятся безплодными. 
Половая дѣятельность у скороспѣлыхъ животныхъ 
развивается раньше и имѣетъ болѣе быстрый и 
неправильный ходъ; періодъ беременности у нихъ 
обыкновенно нѣсколько короче, причемъ, напр., по 
Натузіусу, періодъ этотъ у мериносовъ длится, въ 
среднемъ, 150,3 дней, у скороспѣлыхъ же соутдоу- 
новъ равенъ 144,2 дня. Относптельный убойный 
вѣсъ у скороспѣлыхъ породъ выше, чѣмъ у поздно- 
спѣлыхъ; такъ, по Б одеману, въ то время, какъ у 
нескороспѣлыхъ воловъ гаронско - лимузинской и 
нормандской породъ убойный вѣсъ составлялъ со- 
отвѣтственно 59,56% и 64,36% живого вѣса, у 
скороспѣлаго шортгорно-ангускаго скота онъ рав- 
нялся 72,31% . П о тому же Водеману, у скоро- 
спѣлыхъ быковъ, несмотря на значительно бóльшій 
объемъ грудной коробки, вѣсъ легкихъ меньше, 
чѣмъ у поздноспѣлыхъ животныхъ. У скороспѣ- 
лыхъ животныхъ желудочно - кишечный каналъ 
слабѣе развитъ, чтò зависитъ отъ долгаго пи- 
танія молокомъ и  обильнаго пользованія кон- 
центрированными кормами. Къ работѣ они менѣе 
выносливы и сравнительно скоро утомляются. 
Въ отношеніи шерстности, по изслѣдованіямъ Сан- 
сона, шерсть скороспѣлыхъ мериносовыхъ оведъ, 
не уступая въ тонинѣ, длвннѣе шерсти поздноспѣ- 
лыхъ мериносовъ. Обычно (хотя это не есть пра- 
вило) скороспѣлость свойственна животнымъ съ 
нѣжной конституціей. Она въ значительной мѣрѣ 
передается отъ родителей потомкамъ, но быстро 
утрачивается, если условія содержанія и корм- 
ленія животныхъ не будутъ въ соотвѣтствіи съ

требованіями, предъявляемыми организмомъ для 
быстраго развитія.

Для проявленія скороспѣлости необходимо, 
какъ можно дольше, продовольствовать молоднякъ 
молокомъ, которое но можетъ быть вполнѣ замѣ- 
нено сурогатами, безъ вредныхъ послѣдствій для 
развитія молодого организма. Богатое бѣлковыми 
веществами кормленіе животныхъ въ молодомъ 
возрастѣ, прп правильномъ уходѣ за ни м и ,  есть 
главное основаніе для созданія скороспѣлыхъ жи- 
вотныхъ. Кормленіе молодняка малопитательными 
объемистыми кормами, наоборотъ, задерживаетъ 
его ростъ; такъ, по изслѣдованіямъ Ю. Лемана, 
свиньи, которымъ въ кормъ давал ся  главнымъ 
образомъ картофель, оставались тощими и росли 
медленно, хотя имѣли сравнительно большія лег- 
кія, печень и сердце. Замѣчено также, что на ско- 
роспѣлости отражается и питаніе плода во время 
его утробной жизни: правильное и достаточно 
обильное кормленіе матокъ въ періодъ ихъ бере- 
менности благопріятствуетъ проявленію скороспѣ- 
лости у полученнаго приплода. Изъ другихъ менѣе 
важныхъ факторовъ скороспѣлости слѣдуетъ от- 
мѣтить свойства климата: влажный климатъ бла- 
гопріятствуетъ ея  развитію и сохраненію, а сухой 
вліяетъ на нее болѣе или менѣе угнетающимъ 
образомъ.

Какъ было уже отмѣчено, скороспѣлыя живот- 
ныя обладаютъ особо-выраженной способностыо 
пспользовать въ молодомъ возрастѣ концентриро- 
ванные корма, и это свойство имѣетъ особенНое 
значеніе при выращиваніи животныхъ на мясо. 
Понятно, что въ условіяхъ экстензпвнаго хозяй- 
ства скороспѣлость животныхъ не можетъ имѣть 
столь существеннаго значенія, какъ въ хозяй- 
ствахъ интензивныхъ, гдѣ, особенно при дорогихъ 
кормахъ и достаточно высокихъ цѣнахъ на мясо, 
она немало способствуетъ повышенію выгодности 
выращиванія мясныхъ животныхъ.

Скороспѣлостью обладаютъ не только отдѣльные 
экземпляры, но она является для цѣлыхъ породъ 
животныхъ характернымъ признакомъ, хотя и 
легко утрачиваемымъ при неблагопріятныхъ усло- 
віяхъ ухода и содержанія. Наклонность къ ней 
можно привить даже простымъ прилитіемъ крови 
скороспѣлыхъ породъ, причемъ, конечно, необхо- 
димѣйшимъ условіемъ успѣха является обильное 
кормленіе молодняка.
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Скорцонера (сладкій коренъ, Scorzonera 
hispanica L., рис. 1-й и 2-й) принадлежитъ къ 
семейству сложноцвѣтныхъ, серіи цикоріевыхъ, и



представляетъ травянистое многолѣтвее растеніе 
(въ культурѣ обыкновенно двухлѣтнее), весьма 
близкое къ овсян ом у  корню  (т. V, стр. 147). 
Листья длинные, довольно узкіе, покрытые жест- 
кой кожнцей и обильнымъ пушкомъ; соцвѣтія на 
длинныхъ цвѣтоножкахъ, состоящія язъ непра- 
вильныхъ цвѣтковъ свѣтложелтаго цвѣта; корень 
толстый, длинный, покрытый темнобурой кожицей, 
составляетъ вкусный овощь, почему это растеніе 
разводится повсемѣстно огородниками, нося у 
нихъ названіе «сладкаго корня». У насъ на югѣ 
скорцонера очень распространена въ дикомъ со- 
стояніи подъ названіями козелъца, козлобород- 
ника и т. д. Листья ея съ древнѣйшихъ временъ 
употребляются шелководами въ случаѣ отсутствія 
листа шелковицы при выкормкѣ шелковичныхъ 
червей въ первомъ возрастѣ, какъ временный 
кормъ, но полная выкормка ими впервые была 
произведена проф. Гарцомъ лишь въ концѣ 
80-хъ гг. XIX в. въ Вюртембергѣ, а затѣмъ ме- 
тодъ ея былъ усовершенствованъ у насъ проф. 
Тихомировымъ, въ Москвѣ.

Для цѣлей шелководства скор- 
цонера разводится сѣменами, ко- 
торыя или прямо сѣютъ въ грунтъ 
(весною, съ марта по май, смотря 
по мѣстности), или сперва въ 
ящики (можно даже зимой, чтобы 
высадитьраннейвесной въ  грунтъ).
Если мѣстность изобилуетъ осад- 
ками, то скорцонеру лучше всего 
сѣять въ обыкновенныя грядки, 
поперекъ ихъ ,-а если сухая и 
требующая орошенія, то сѣютъ 
или сажаютъ рядами на 12 в. рядъ 
отъ ряда и 6 в. растеніе отъ рас- 
тенія; при такомъ посѣвѣ на 1 дее. 
придется около 70.000 растеній.
Всходы показываются обыкно- 
венно на 10-15 й день, смотря по 
погодѣ и количеству осадковъ.
Въ сухую погоду посѣвы необхо- 
димо поливать. Для успѣшнаго 
произрастанія скорцонера тре- 
буетъ плодородной, богатой пита- 
тельными веществами и глубоко- 
обработанной почвы; въ против- 
номъ случаѣ, необходимо обиль- 
ное удобреніе хорошо пере- 
прѣвшимъ навозомъ, причемъ наиболѣе подходя- 
щій для цѣлей шелководства листъ получается отъ 
посѣва не на 1-й, а на 2-й годъ послѣ удобренія. 
Затѣмъ, необходимо удалять сорныя травы, рых- 
лить почву и окучивать, а въ сухихъ мѣстахъ и 
орошать (для этого вода пропускается по канав- 
камъ между рядами, а затѣмъ канавки задѣлы- 
ваются и земля разрыхляется). Для цѣлей шелко- 
водства листъ лучше всего брать со второгоднихъ 
растеній, но предварптельно срѣзая стрѣлку, какъ- 
только она появляется. Скорцонера прекрасно зи- 
муетъ въ средней и южной полосѣ Россіи; въ 
мѣстностяхъ-же съ очень продолжительной суровой 
и безснѣжной зимой гряды съ скорцонерой надо 
покрывать на зиму соломой или сухимъ листомъ. 
Можно также вынимать корни осенью изъ земли 
и сохранять въ закрытомъ помѣщеніи, какъ кар- 
тофель, а весной сажать на''мѣста. Сборъ сѣмянъ 
производится, какъ-только начинаютъ появляться 
на нихъ бѣлые волоски; при этомъ стебли срѣ- 
заютъ, сѣмена снимаютъ и, высушивъ, хранятъ 
очищенными въ сухомъ и прохладномъ мѣстѣ. Сѣ-

мена недолго сохраняютъ всхожесть, и уже на 
2-й годъ большая часть ихъ оказывается невсхо- 
жей; въ 1 лотѣ насчитывается около 1000 сѣ- 
мянъ, и для выкормки червей изъ 1 зол. грены 
нужно ихъ 1 1/2-2 ф.; примѣрно 1 ф. сѣмянъ можно 
засѣять около 200 кв. саж., на десятину же ихъ 
надо около 12 ф. Для выкормки 1 зол. грены 
потребно 8 1/2-1 2  п. скорцонернаго листа, получае- 
маго съ 30-60 кв. саж. насажденій. По анали- 
замъ Кавказской шелководственной станціи, въ 
листьяхъ скорцонеры, высушенныхъ при 110°, 
содержится (въ процентахъ) азота и  золы (рядомъ 
даны соотвѣтствующія цифры для листа шелко- 
вицы):

Скорцонера. Шелковица.
Азота. Золы. Азота. Золы.

Въ октябрѣ 3,86 10,46 2,50-4,23 10,03-20,80
» нач. мая 4,47 11,40 4,19-7,20 6,66—10,35
» сентябрѣ 3,46 12,7 2,90-4,91 8,25-14,03

Въ періодъ выкормки у скорцонеры въ листѣ со- 
держится воды 85,15% (у шелковпцы 69,54-81,65%, 
смотря по сорту) и золы 1,84%  (у шелковицы 
1,48—2,29%). Въ общемъ, несомнѣнно, листъ шел- 
ковицы по своему составу стоитъ выше скорцонер- 
наго въ качествѣ корма для шелковпчнаго червя.

При выкормкѣ шелковичанго червя листомъ 
скорцонеры необходимо: 1) температуру черво- 
водни поддерживать не ниже +20° Р. при началѣ 
выкормки и во время завивки коконовъ; 2) под- 
стилку въ 3-мъ и 4-мъ возрастахъ смѣнять еже- 
дневно, а въ 5-мъ-два раза въ день; 3) листъ за- 
давать въ кормъ вылежавшійся, но не вялый, не 
очень сочный (выращенный не на слишкомъ жир- 
ной землѣ) и не только-что сорванный, и отдавать 
предпочтеніе, какъ вполнѣ хорошему и здоровому



корму, листьямъ второгодней скорцонеры, выро- 
щенной не на слишкомъ жирной землѣ; 4) дачу 
корма въ первые три возраста производить не ме- 
нѣе 3 и не болѣе 4 разъ въ день, въ 4-мъ возра- 
стѣ —4—5 разъ въ день и въ 5-мъ-по мѣрѣ того, 
какъ кормъ будетъ съѣдаться (приблизительно че- 
резъ каждые 2 часа), причемъ въ первые четыре 
возраста болѣе назначеннаго числа разъ кормить 
червей не слѣдуетъ, такъ какъ избытокъ питанія 
вызываетъ у нихъ желтуху въ послѣднемъ возра- 
стѣ; 5) первую (утреннюю) дачу корма дѣлать са- 
мою умѣренною, а послѣднюю (вечернюю)-самою 
обильною, причемъ наиболѣе выгодно расположить 
дачи корма такъ, чтобы первая была около
6 -7  час. утра, а послѣдняя въ 12 час. ночи; 6) 
для удобства червей (особенно-же въ 1-мъ воз- 
растѣ) сдирать острымъ ножемъ кожицу съ ниж- 
ней стороны лпста; 7) лпстъ, срываемый послѣ 
дождя, обтирать, такъ какъ онъ бываетъ сильно 
обрызганъ землей. Во всемъ остальномъ выкормка 
скорцонеровымъ листомъ ничѣмъ не отличается 
отъ производпмой шелковичнымъ листомъ съ по- 
мощыо съемниковъ (т. IV, стр. 606); но такъ назы- 
ваемая «экономическая система выкормки» здѣсь 
но можетъ быть примѣнена. Урожайность коко- 
новъ и качество коконовъ и шелка при скорцоне- 
ровой выкормкѣ бываютъ не выше, чѣмъ при шел- 
ковичной.
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по шелководству. 1896. -  Т и х о м ирова: 1) Скор- 
цонеръ, какъ кормъ шелк. червя. 1896; 2) Выкормка 
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Н. Шавровъ.
Сладкій корень въ огородничествѣ, несмотря 

на его крайне простую культуру, представляетъ 
тонкую и весьма вкусную овощь, продаваемую въ 
овощныхъ столичныхъ лавкахъ на вѣсъ, и потому 
нельзя не пожалѣть о маломъ знакомствѣ съ нимъ 
русской публики. Посѣвъ сѣмянъ его произво- 
дится пораньше весною въ глубоко разрыхлен- 
пыя гряды на богатой черноземной землѣ въ 3 
ряда. На гряду (въ 10 кв. саж.) достаточно 3 л. сѣ- 
мянъ при 4-вершковомъ разстояніи растеніе отъ 
растенія, причемъ сѣютъ погуще и потомъ пзли- 
шекъ всходовъ удаляютъ. На югѣ сѣмена можно 
высѣвать подъ зиму, чтобы всходы могли по- 
явиться пораньше весной, и корни скорѣе достигли 
нормальной величины. Уходъ за скорцонерою въ 
теченіе лѣта сводится къ рыхленію земли, удале- 
нію сорныхъ травъ и  поливкѣ въ случаѣ надоб- 
ности. Совершенно сформировавшійся корень (см. 
рис. 2-й) получается на 2-й годъ, достигая 6 в. въ 
длину, при толщинѣ въ палецъ. Въ средней и, 
особенно, въ сѣверной Россiи растеніе не зимуетъ 
безъ покрова, а потому стараются получить корни 
покрупнѣе въ первое же лѣто, выбирая подъ куль- 
туру наиболѣе богатую черноземную глубокообра- 
ботанную почву. При выкопкѣ корней, которая 
обычно производится осенью на 2-й годъ послѣ по- 
сѣва, оставляютъ коронку листьевъ до 1 1/2 в. дли- 
ною. Весьма важно при выкопкѣ не нанести кор- 
нямъ пораненій, сопровождающихся истеченіемъ

млечнаго сока, отчего корень теряетъ во вкусѣ и 
загниваетъ; сохраненіе же и полученіе сѣмянъ для 
скорцонеры такія же, какъ и для другихъ корне- 
выхъ овощей. Сладкій корень приноситъ сѣмена 
на второй годъ, но часть растеній идетъ въ стволъ 
въ первое лѣто, чтò, впрочемъ, не отражается на 
вкусѣ корней, но сѣмена у такахъ преждевременно 
стволящихся растеній вызрѣваютъ лишь на югѣ. 
Въ кушанья корень скорцонеры употребляется 
подобно цвѣтной капустѣ или спаржѣ, но по уда- 
леніи кожпцы; онъ идетъ въ супы, соусы и т. п., 
но особенно хорошъ поджаренный въ маслѣ и обсы- 
панный сухарями.

Литература. Ш редеръ , Рус. огородъ. 1901.— 
V ilm o rin -A n d rie u x , Les plantes potagès. 1896.

Н. Кичуновъ.
С к о т н ы й  д в о р ъ . Подъ этимъ названіемъ 

чаще всего подразумѣваютъ зданіе, служащее для 
помѣщенія крупнаго рогатаго скота, хотя вообще 
тѣмъ же именемъ можно назвать и полную сово- 
купность хозяйственныхъ зданій, связанныхъ такъ 
или иначе съ содержаніемъ не только крупнаго 
скота, но и мелкихъ домашнихъ животныхъ (овецъ, 
сзиней и т. п.). Такимъ образомъ, скотнымъ дво- 
ромъ иногда называютъ, напр., группу зданій, со- 
стоящую изъ помѣщенія для коровъ, овчарни, сви- 
нарни, молочной, сыроварни и т. п.; въ небольшихъ 
хозяйствахъ нерѣдко можно даже встрѣтить соеди- 
неніе помѣщеній для коровъ, овецъ и свиней въ 
одномъ общемъ зданіи. Такъ какъ описанію овча- 
ренъ и свинаренъ посвящены въ Энциклопедіи 
отдѣльныя статьи, то здѣсь мы ограничимся лишь 
помѣщеніями для крупнаго рогатаго скота.

Скотные дворы во многомъ сходны съ конюш- 
нями (т. ІУ, стр. 484), существенно отличаясь отъ 
нихъ лишь своимъ общимъ расположеніемъ и нѣ- 
которыми характерными деталями. Особенности 
кормленія рогатаго скота заставляютъ предпо- 
честь расположеніе животныхъ головами къ сред- 
нему,кормовому проходу (лошади же ставятся такъ 
лишь въ рѣдкихъ случаяхъ-въ кавалерійскихъ и 
пожарныхъ конюшняхъ), причемъ вдоль стѣнъ, 
сзади животныхъ, образуются навозн ы е про- 
ходы, дающіе возможность легко и быстро удалять 
изъ стойлъ навозъ, чтò дѣлается на практикѣ все 
болѣе и болѣо часто, взамѣнъ оставляемаго не- 
опрятнаго содержанія скота на навозѣ. Лишь въ 
этомъ послѣднемъ случаѣ постановка скота, по- 
добно лошадямъ, головами къ стѣнамъ была бы 
удобнѣе, давая широкій центральный навозный 
проходъ для телѣгъ, удаляющихъ сразу большія 
массы навоза при вывозѣ его въ поле.

По формѣ плана скотные дворы могутъ быть 
продольные, поперечныо и круглые. 1) На рис. 1-мъ 
даны два плана продольныхъ скотныхъ дворовъ съ 
двурядн ы м ъ  расположеніемъ скота: а) головамп 
къ срединѣ (лѣвый рисунокъ) и б) головами къ стѣ- 
памъ (правый рпсунокъ). Первое расположеніе наи- 
болѣе раціонально не только съ точки зрѣнія бо- 
лѣе удобнаго удаленія павоза, но, напр., и въ пожар- 
номъ отношеніи, такъ какъ въ боковыхъ етѣнахъ 
могутъ быть продѣланы многочисленные выходы, 
позволяющіе сравнительно легко вывести скотъ во 
время пожара, когда, какъ извѣстно, животныя 
удаляются изъ стойлъ съ большимъ трудомъ; кромѣ 
того, центральный корм овой проходъ  дѣластъ 
очень легкой и  удобной задачу корма обоимъ ря- 
дамъ животныхъ п, вмѣстѣ съ тѣмъ, будучи нѣ- 
сколько возвышенъ, даетъ возможность болѣе лег- 
каго наблюденія сразу за всѣми стойлами, а чтобы 
зимою изъ оконъ не дуло па скотъ сзади, надо не



скупиться на ширину навозныхъ проходовъ, до- 
водя ее до 1 саж., чѣмъ достигается еще и устра- 
неніе толкотни при выгонѣ и загонѣ скота. Го-

раздо менѣе цѣлесообразно расположеніе живот- 
ныхъ головами къ стѣнамъ, примѣняемое исклю- 
чительно при содержаніи скота на навозѣ, тѣмъ

болѣе что при немъ 
требуется нѣсколько 
большая щириназда- 
нія, свѣтъ направ- 
ляется изъ оконъ 
прямо въ глаза жи- 
вотнымъ, которыя 
вдобавокъ легче про- 

стужаются, такъ 
какъ отдѣляющіе 
ихъ отъ оконъ кор- 
мовые проходы не 
могутъ быть излишне 
широкими (не болѣе 
2 арш.). О дноряд- 
н ая  постановка 

скота (рис. 2-й) вы- 
годна лишь въ очень 
небольшихъ хозяй- 
ствахъ, такъ какъ 
зданіе получается, 

вообще, болѣе дорогимъ. Во всякомъ слу- 
чаѣ, во избѣжаніе затрудненій съ покрытіями, ши- 
рина зданія не должна превосходить 7 саж., при- 
чемъ эта цифра относится главнымъ образомъ къ 
поперечнымъ скотнымъ дворамъ; обыкновенные же 
продольные скотные дворы получаютъ ширину: при 
однорядномъ расположеніи-въ 3 саж., а при двух- 
рядномъ-въ 5 саж. Продольное устройство скот- 
наго двора, при значительномъ числѣ головъ скота, 
приводитъ къ зданіямъ, весьма сильно растянутымъ 
въ длину, что не всегда удобно въ смыслѣ располо- 
женія зданія среди другихъ хозяйственныхъ по- 
строекъ. Поэтому большимъ скотнымъ дворамъ 
часто придаютъ одну изъ формъ плана, показан- 
ныхъ на рис. 3-мъ, причемъ получается большое 
удобство въ группировкѣ скота по сортамъ, воз- 
расту или назначенію, а между выступающими ча- 
стями зданія хорошо располагаются навозохрани- 
лища (см. т. V, стр. 933), которыя, при ежеднев- 
ной уборкѣ навоза, всегда слѣдуетъ имѣть поближе 
къ скотному двору (иногда скотъ даже на время 
выгоняютъ на смежныя со стойлами гноища, хотя 
это надо допускать лишь въ исключптельныхъ 
случаяхъ, напр., при ремонтѣ или полной очисткѣ 
стойлъ).Единственнымъ недостаткомъ этихъ формъ 
плана является нѣкоторое усложненіе кровли въ 
у глахъ зданія, впрочемъ, неособенно существенное

при наличности подпирающихъ потолокъ столбовъ, 
которые сами по себѣ удобны для укрѣпленія кор- 
мушекъ, ясель, кормовыхъ рѣшетокъ и т. п. 2) На-

ибольшая уютность расположенія достигается при 
зданіяхъ съ планомъ, приближающимся къ квад- 
рату, т. е. при устройствѣ скотныхъ дворовъ попе- 
речнаго типа (рис. 4-й). Здѣсь скотъ размѣщается 
группами (не свыше 20 головъ) въ рядахъ стойлъ, 
примыкающихъ другъ къ другу по длинѣ, такъ

что, въ сущности, всякій поперечный скотный 
дворъ представляетъ собою какъ-бы совокупность 
нѣсколькихъ, рядомъ поставленныхъ, короткихъ 
продольныхъ стойлъ. Поперечные дворы даютъ хо- 
рошую группировку скота, сравнительно безопасны 
въ пожарномъ отношеніи, но зато нѣсколько за- 
трудняютъ надзоръ за животнымп и требуютъ бо- 
лѣе сложныхъ стропилъ. 3) Теоретически, весьма



выгодною формою плана является круглая, при- 
чемъ, кромѣ наименьшаго протяженія стѣнъ, при 
той же полезной площади, получается очень удоб- 
ный способъ задачи корма изъ центральнаго кор- 
мового помѣщенія животнымъ, поставленнымъ го- 
ловами къ центру зданія. Но этотъ типъ стойлъ об-

ладаетъ столь существенными практическими не 
достатками, что на дѣлѣ встрѣчается лишь весьма 
рѣдко за исключеніемъ, развѣ, Америки, гдѣ онъ и 
находитъ себѣ небольшое примѣненіе для откарм- 
ливаемаго на убой скота. Дѣйствительно, круглыя 
или многоугольныя стѣны могутъ быть удачно вы- 
полняемы почти исключительно лишь изъ кирпича 
или изъ камня, покрытіе выходитъ сложнымъ и 
дорогимъ и, наконецъ, концентрація кормушекъ 
легко можетъ повлечь къ массовымъ заболѣваніямъ 
животныхъ въ случаѣ эпизоотіи.

Каковъ бы ни былъ типъ скотнаго двора, во 
всякомъ случаѣ относительно общихъ размѣровъ 
зданія слѣдуетъ придерживаться слѣдующихъ сред- 
нихъ цифръ, выведенныхъ изъ обширной практики 
скотоводственнаго дѣла: всякое животное зани- 
маетъ мѣсто въ 0,6-0,8 кв. саж., но, принимая во 
вниманіе необходимые промежутки и проходы, эта 
цифра должна быть увеличена до 1 -2  кв. саж. на 
голову (первый размѣръ наиболѣе соотвѣтствуетъ 
телятиикамъ, а второй-помѣщеніямъ для круп- 
наго рогатаго скота); ширина стойла дѣлается 
около 2 арш. (для телятъ въ возрастѣ до 2 лѣтъ ее 
можно сокращать, но не далѣе 1 арш.), а длина 
не менѣе 3 арш. (при крупномъ скотѣ и быкахъ- 
даже до 4 арш.); навозные проходы (сзади скота) 
имѣютъ обыкновенно ширину неменѣе 1- 1 1/2 арш. 
въ однорядныхъ скотныхъ дворахъ и до 3 арш. въ 
двухрядныхъ (у стѣнъ), но, если стойла снабжены 
центральнымъ навознымъ проходомъ для навоз- 
ныхъ телѣгъ, ширина его не должна быть меньше 
4 арш.; кормовые проходы (безъ ширины кормо- 
выхъ корытъ) должны имѣть свободную ширину 
не менѣе 1 арш., но лучше 1 1/2 и даже 21/2 арш. 
при двойномъ рядѣ животныхъ. Внутренняя вы- 
сота стойлъ должна быть расчитана такимъ обра- 
зовъ, чтобы на каждую голову скота приходилось 
не менѣе 3 куб. сазк. вмѣстимости стойлъ. Впро- 
чемъ, такой объемъ, при всей его желательности, 
встрѣчается не часто, и на практикѣ нерѣдко до- 
вольствуются вдвое меньшей цифрой изъ эконо- 
мическихъ соображеній, избѣгая слишкомъ боль- 
шого увеличенія зданія, а также заботясь о томъ, 
чтобы стойла выходили болѣе теплыми. Это по- 
слѣднее соображеніе, въ нашемъ суровомъ кли- 
матѣ, приходится часто имѣть въ виду, назначая 
ту или иную высоту стойлъ. Послѣдняя, напр., не 
должна превосходить 6 арш., но въ небольшихъ 
стойлахъ (до 12 головъ) ее по необходимости при- 
ходится сокращать до 4 арш., а въ большихъ по- 
мѣщеніяхъ (12-30 головъ) высота стойлъ увели- 
чивается до 4 1/2- 5  арш.; высота, меньшая 4 арш., 
хотя и встрѣчается иногда на практикѣ (съ цѣлью

полученія теплыхъ стойлъ), но этого слѣдуетъ 
избѣгать въ виду слишкомъ большой порчи воз- 
духа, тѣмъ болѣе что надлежащая температура 
(10-11° Р.) всегда можетъ быть достигнута соот- 
вѣтствующимъ старательнымъ устройствомъ стѣнъ, 
потолка, оконъ и дверей зданія, служащихъ весьма 
часто главными источниками охлажденія внутрен- 
няго воздуха стойлъ. Впрочемъ, въ телятникахъ, 
гдѣ температура требуется болѣе высокая (до 
16° Р.), при разведеніи дорогихъ породъ скота 
прибѣгаютъ иногда къ устройству спеціальной 
простой печи (вродѣ русской, съ оборотами), хотя 
обыкновенно и здѣсь довольствуются лишь изо- 
лированіемъ телятника отъ главнаго помѣщенія 
стойлъ сплошными перегородками, чтобы восполь- 
зоваться достаточно высокой внутренней темпера- 
турой этого послѣдняго.

Стѣ ны скотныхъ дворовъ возводятся по общимъ 
пріемамъ строительнаго искусства, всего чаще— 
въ видѣ кирпичныхъ столбовъ съ заполненіемъ 
(забираніемъ) промежутковъ бревнами; столбы ста- 
вятся на 2 саж. другъ отъ друга, а стѣны прибли- 
зительно до высоты около 1 арш. снабжаются кир- 
пичнымъ же цоколемъ, который весьма полезно 
еще и отштукатурить снаружи цементомъ (вну- 
тренняя же штукатурка здѣсь почти безполезна, 
такъ какъ плохо держится и легко осыпается). 
Продѣлываемыя въ стѣнахъ дверныя отверстія 
должны быть въ достаточномъ количествѣ, чтобы 
можно было свободно выгонять скотъ изъ стойлъ 
въ обыкновенное время, и особенно въ случаѣ по- 
жара. Обыкновенно полагаютъ одинъ выходъ на 
каждыя 10—20 головъ скота, но лучше придержи- 
ваться меньшей цифры. Простыя двери получаютъ 
размѣръ 1 1/2 х  3 арш., а ворота, черезъ которыя 
должны проѣзжать телѣги съ навозомъ, - 4  х  4 арш. 
Въ конструктивномъ отношеніи двери скотныхъ 
дворовъ вполнѣ сходны съ таковыми же конюшенъ 
(т. IV, стр. 491, рис. 11—13), причемъ здѣсь имѣютъ 
особенное преимущество двери, разрѣзанныя иопо- 
ламъ въ горизонтальномъ направленіи (т. IV, стр. 
492). Чтобы скотъ, а особенно матки, не терлись 
боками о косяки двери, она снабжается валиками, 
совершенно сходными съ описанными на стр. 491 
т. IV Энциклопедіи. Такъ какъ, для лучшаго стока 
жидкостей и для избѣжанія возможности залива- 
нія стойлъ дождевой водой, полъ скотнаго двора 
долженъ нѣсколько возвышаться надъ уровнемъ 
земли, то въ дверяхъ получаются довольно высо- 
кіе (до 8 в.) пороги. Для удобнаго входа скота, пе- 
редъ дверями устраиваются наклонные всходы 
(1:2 или 1:3), выполняемые всего чаще въ видѣ 
земляной подсыпи, хорошо вымощенной булыжни- 
комъ; иногда всходы дѣлаются изъ толстыхъ до- 
сокъ съ набитыми поперечными планками (стре- 
мянкой), но за такими всходами надо постоянно 
слѣдить, такъ какъ они легко загниваютъ и пор- 
тятся, а набивные бруски-сбиваются копытами. 
Окна скотныхъ дворовъ тоже вполнѣ сходны съ 
конюшенными (т. IV, стр. 492, рис. 14-й), но могутъ 
располагаться ниже, такъ какъ, при понуромъ 
положеніи головъ рогатаго скота, свѣтъ меньше 
безпокоитъ животныхъ. Болѣе низкое расположе- 
ніе оконъ (на высотѣ около 2 арш. надъ поломъ) 
имѣетъ нѣкоторую выгоду въ томъ, что наиболѣе 
нагрѣтый воздухъ подъ потолкомъ стойлъ меньше 
уносится черезъ окна и не такъ сильно охлаж- 
дается ихъ поверхностью въ морозное время. Да- 
ваемое окнами освѣщеніе должно быть не силь- 
нымъ-лишь бы въ стойлахъ можно было произво- 
дить различныя работы, сопряженныя съ уходомъ



за скотомъ; въ общемъ, вполнѣ достаточно, если сум- 
марная свѣтовая поверхность оконъ составляетъ 
около 1/15 площади пола. Обыкновенно окнамъ 
даютъ высоту въ 12-16 в., при двойной или даже 
тройной ширинѣ. Въ стѣнахъ продольныхъ скот- 
ныхъ дворовъ съ боковыми навозными проходами, 
кромѣ оконъ и дверей, продѣлываютъ иногда, для 
болѣе быстраго и удобнаго удаленія навоза, еще 
спеціально навозныя отверстія (рис. 5-й), размѣ-

ромъ около 1 кв. арш., прикрываемыя деревян- 
ными откидными ставнями, какъ это показано на 
рис. 5-мъ. Въ связи съ окнами, такія отверстія 
способствуютъ, отчасти, и провѣтриванію стойлъ. 
Вообще же, для вентиляціи послѣднихъ всегда 
должны быть устраиваемы спеціальныя вентиля- 
ціонныя трубы (см. т. V, стр. 903, и т. IV, стр. 
496, рис. 20-24) того или иного типа.

Потолокъ скотнаго двора тоже вполнѣ сходенъ 
съ устраиваемымъ въ конюшняхъ (т. IV, стр. 493), 
но долженъ отличаться еще бòльшей непроницае- 
мостью для зловонныхъ газовъ; а, такъ какъ зда- 
ніе скотнаго двора всегда выходитъ шире конюшни, 
то приходится обращать особенное вниманіе на 
прочную конструкцію поддерживающихъ потолокъ 
балокъ и столбовъ. Послѣдніе, давая возможность 
примѣненію болѣе легкихъ и простыхъ балокъ, въ 
то же время совершенно не мѣшаютъ удобству 
расположенія животныхъ въ стойлахъ, такъ какъ 
размѣщаются обыкновенно по сторонамъ средняго 
прохода и служатъ одновременно для прикрѣпле- 
нія къ нимъ кормушекъ, кормовыхъ рѣшетокъ 
(рис. 6, s), привязей, стойловыхъ перегородокъ и 
т. п. Столбы ставятся на 2 саж. (приблизительно 
черезъ 3 стойла), такъ какъ стропильныя формы, 
располагаясь обыкновенно черезъ 1 саж., ложатся 
поперемѣнно то на столбы, то на средину лежа- 
щаго на нихъ прогона; при сводчатомъ или вообще 
несгораемомъ покрытіи, столбы замѣняются, ко- 
нечно, чугунными или, лучше, желѣзными колон- 
нами. Столбы всего лучше ставить на высокой ка- 
менной базѣ съ поперечнымъ сѣченіемъ въ 12 в. 
(въ 2 кирпича) и съ высотою не менѣе 1 арш., 
чѣмъ устраняется довольно быстрое загниваніе 
(или ржавленіе) нижней части столбовъ подъ влія- 
ніемъ прилегающаго къ ней влажнаго навоза. Обще-

употребительная комбинація столбовъ съ потолоч- 
ными балками и прогонами показана на рис. 6-мъ. 
Здѣсь В  — гл ав н ы я  балки  (прогоны), идущія 
вдоль зданія, а b-промежуточные переводы , не- 
сущіе потолокъ. Чтобы всѣ эти балки выходили 
болѣе легкими и дешевыми, примѣняются подкосы 
(с) и подбалки  (d), уменьшающія свободный про- 
летъ главныхъ прогоновъ.

Стропила кровли скотныхъ дворовъ получаютъ 
обыкновенно большой подъемъ для образованія 
просторнаго и высокаго сѣповала. Хотя желѣзная 
кровля была-бы здѣсь наилучшею въ смыслѣ проч- 
ности и несгараемости, но лѣтомъ, сильно нака- 
ляясь на солнцѣ, она производитъ въ стойлахъ 
духоту, а въ морозъ, охлаждаясь, вытягиваетъ изъ 
нихъ тепло, которымъ, при отсутствіи отопленія, 
приходится сильно дорожить. Поэтому для скотныхъ 
дворовъ наиболѣе подходящею кровлею является 
солом енная, подъ щетку, пролитая, для несга- 
раемости, глиною, или же, въ крайнемъ случаѣ, 
ч е р еп и ч н ая . Какъ извѣстно, важнымъ недостат- 
комъ глиняно-соломенныхъ кровель является ихъ 
тяжеловѣсность; но зато такая кровля, хорошо 
устроенная, держится очень хорошо и долго. 
Даже легко сгараемыя, но зато легкія и теплыя, 
тесовыя, гонтовыя и драничныя кровли подходятъ 
здѣсь лучше, чѣмъ желѣзо, особенно же для скот- 
ныхъ дворовъ безъ сѣновала; впрочемъ, и въ этомъ 
случаѣ, для достиженія болѣе ровной внутренней 
температуры, полезно дѣлать хотя бы самый лег- 
кій досчатый потолокъ, на зиму заваливаемый 
сверху слоемъ соломы.

Полъ скотнаго двора, какъ сказано выше, надо 
дѣлать нѣсколько (на 6 -8  в.) возвышеннымъ отно- 
сительно окружающей мѣстности, а, чтобы скоту 
было удобно на немъ стоять, онъ долженъ быть

соотвѣтствующимъ образомъ спланированъ и вы- 
полненъ изъ мягкаго, упругаго и дурно проводя- 
щаго тепло матеріала. Конечно, если скотъ содер- 
жится на навозѣ, то для пола можетъ быть избранъ 
самый грубый матеріалъ, лишь бы онъ былъ по воз- 
можности непроницаемъ для навозной жижи; здѣсь 
едва-ли не наиболѣе подходящей является про- 
стая булыжная мостовка по плотному слою глины 
съ проливкою швовъ цементнымъ растворомъ. 
При постоянномъ же удаленіи навоза, самымъ 
мягкимъ и теплымъ поломъ является наиболѣе 
употребительный—д е р ев ян н ы й , настилаемый изъ 
вершковыхъ досокъ или пластинъ по лежнямъ, 
затрамбованымъ въ плотную глиняную подготовку,



причемъ доски должны быть плотно прифугованы 
другъ къ другу, а, во избѣжаніе пропитыванія мо- 
чею и загниванія, ихъ полезно промазать горячей 
каменноугольной смолой и посыпать пескомъ; тор- 
цовый полъ, какъ весьма дорогой, здѣсь совер- 
шенно неупотребителенъ, тѣмъ болѣе что его глав- 
ное свойство — стойкость подъ ударами копытъ— 
совершенно излишне при мягкихъ и медленныхъ 
движеніяхъ рогатаго скота. Асфальтъ весьма при- 
годенъ для скотныхъ дворовъ, но не пользуется 
распространеніемъ въ сельской практикѣ за не- 
возможностью достать необходимые для асфаль-

товыхъ работъ матеріалы, орудія и мастеровъ. Бе- 
тонный полъ очень проченъ, но жестокъ, скользокъ, 
а главное — холоденъ, вслѣдствіе чего требуетъ 
обильной подстилки. Въ этомъ послѣднемъ отно- 
шеніи нѣсколько лучше полъ изъ илитъ и изъ кир- 
пича, уложеннаго «въ елку» (лучше всего въ два 
слоя), причемъ кирпичъ часто кладется плашмя 
для экономіи въ его количествѣ (въ проходахъ 
лучше ставить кирпичъ ребромъ); верхній слой 
слѣдуетъ выкладывать на цементѣ, а нижній мо- 
жетъ быть пущенъ на извести или даже на глинѣ. 
Кирпичъ здѣсь наиболѣе пригоденъ пережженый 
(желѣзнякъ), какъ болѣе непроницаемый для жид- 
костей, а особенно если его промазать, сверху, 
горячей и жидкой каменноугольной смолой. Едва- 
ли нужно говорить, что полы глинобитные здѣсь 
совершенно недопустимы, такъ какъ быстро выби- 
ваются, задерживаютъ на своей поверхности, въ

видѣ лужъ, навозную жижу, легко ею пропитыва- 
ются и даже размокаютъ, дѣлаясь источниками 
порчи воздуха. Полы двойные, рѣшетчатые (т. V, 
стр. 494, рис. 16-й) тоже не могутъ быть рекомен- 
дованы для скотныхъ дворовъ, на томъ же основа- 
ніи, какъ и для конюшенъ. Въ Голландіи примѣ- 
няются песчаны е полы (рис. 7-й), гдѣ животное 
помѣщается на песчаной насыпкѣ о, нѣсколько 
возвышенной надъ собирательной навозной канав- 
кой b; благодаря тому, что длина насыпки какъ- 
разъ равна длинѣ животнаго, пометъ на нее не по- 
падаетъ, падая прямо въ навозную канавку. Та- 
кой полъ мягокъ, совершенно горизонталенъ и те- 
пелъ, но зато песокъ довольно быстро пропиты- 
вается мочей и требуетъ частой смѣны; можно 
думать, что при этомъ теряется немало навозной 
жижи, улучшающей удобрительныя качества на- 
воза, а съ другой стороны—вывозъ пропитаннаго 
мочей песка на поля въ качествѣ удобрительнаго 
матеріала едва-ли полезенъ, такъ какъ можетъ по- 
влечь за собою быстрое засореніе почвы пескомъ.

Каковъ-бы ни былъ полъ, при постоянной очисткѣ 
навоза необходимо заботиться о томъ, чтобы па- 
дающія на полъ жидкости легко стекали и удаля- 
лись по сточнымъ канавкамъ. Для этого, прежде 
всего, полъ стойлъ долженъ быть спланированъ 
такъ, чтобы получался рядъ слегка наклонныхъ 
поверхностей для скота, но чаще всего ограничи- 
ваются просто скатомъ по направленію къ навоз- 
ному проходу, вдоль котораго и идутъ сточныя ка- 
навки; скатъ этотъ вообще не долженъ превышать 
1:50 (1 в. на 1 саж.), такъ какъ иначе животнымъ 
будетъ утомительно (а маткамъ даже вредно) 
стоять. Чтобы хотя отчасти соединить удобство съ 
хорошимъ отводомъ падающихъ на полъ жидкостей, 
иногда полу стойла даютъ профиль, изображенный 
на рис. 8-мъ и представляющій собою комбина- 
цію горизонтальной части (подъ передними ногами) 
съ наклонной (подъ задними). Стекающая по полу 
жидкость собирается въ сточны хъ  к а н а в к а х ъ  
(рис. 9-й). Чѣмъ глаже стѣнки канавки, чѣмъ 
бóльшій уклонъ она можетъ получить, и тѣмъ 
лучше будетъ стекать по ней жидкость; обыкно- 
венно этотъ наклонъ не бываетъ меньше 1:200, 
чаще же всего колеблется около 1:100, ибо при 
большемъ наклонѣ, въ виду значительной длины

скотнаго двора, канавка въ концѣ ея получила-оы 
слишкомъ большую глубину, что неудобно; чтобы 
при достаточномъ уклонѣ канавки устранить это 
неудобство, по длинѣ зданія канавку дѣлятъ на 
отдѣльные участки съ уклономъ въ обѣ стороны 
къ сточному отверстію, ведущему въ общій под- 
земный собирательный каналъ, заложенный вдоль 
навознаго прохода, подобно тому, какъ это дѣлается 
и въ конюшняхъ (т. IV, стр. 495, рис. 18-й). Если 
скотъ содержится на навозѣ, то, какъ уже было

сказано, полъ можно сдѣлать болѣе грубо и наклонъ 
ему придать значительно бòлыпій (1:25-1:20); 
тогда сточныя канавки уже почти ненужны. Наи-



болѣе дешевымъ будетъ, въ данномъ случаѣ, полъ 
въ видѣ простой булыжной мостовки съ заливкою 
швовъ цементомъ или асфальтомъ, хотя и всѣ дру- 
гіе матеріалы (за исключеніемъ лишь быстро гнію- 
щаго дерева) здѣсь вполнѣ пригодны, причемъ 
наилучшимъ, конечно, является бетонъ, теряющій 
здѣсь даже свои послѣдніе недостатки-жесткость, 
скользкость и холодность. При устойствѣ пола въ 
стойлахъ скота, содержимаго на навозѣ, необхо- 
димо имѣть въ виду постепенное увеличеніе слоя

лежащаго на полу навоза, приводящее къ постоян- 
ному повышенію пола, а, слѣд., и къ возможности 
соотвѣтственнаго уменьшенія высоты стойлъ и 
кормушекъ; все это причиняетъ сокращеніе внут- 
ренняго объема воздуха и неудобство потреб- 
ленія животными корма. Въ устраненіе этого, а 
отчасти и для достиженія болѣе интенсивнаго пе- 
ремѣшиванія (переминанія) навоза ногами живот- 
ныхъ, полу стойлъ придаютъ особый, приспособ- 
ленный для этого профиль. Такъ, сзади животныхъ 
дѣлаютъ (рис. 10-й) широкую и глубокую навозо- 
собирательную канавку а (глубиною до 6 в.), кото- 
рая постоянно заполняется навозомъ и пропиты- 
вающею его мочею, или же весь полъ (рис. 11-й) 
получаетъ большой коры тообразны й  профиль, 
причемъ главная масса навоза сосредоточивается 
также въ задней части стойла, а у кормушекъ

остается лишь подстилка. Если же увеличеніе слоя 
навоза допускается, то хотя полъ и получаетъ 
обыкновенное устройство, но при обязательной на- 
личности подвижныхъ подъемныхъ кормушекъ (а), 
какъ это показано на рис. 12-мъ.

Рогатый скотъ ставится обыкновенно безъ вся- 
кихъ раздѣлительныхъ приспособленій, просто на 
привязяхъ, и только быки да стельныя коровы изо- 
лируются въ отдѣльныхъ закрытыхъ денникахъ. 
Телята располагаются въ спеціально для нихъ 
предназначенныхъ телятникахъ. Отсутствіе стой- 
ловыхъ перегородокъ даетъ животнымъ бóльшую 
свободу, а главное—способствуетъ лучшему пере- 
минанію подстилки и навоза и пропитыванію по-

слѣдняго мочею. Къ недостаткамъ свободнаго рас- 
положенія животныхъ слѣдуетъ отнести возмож- 
ность болѣе легкаго распространенія эпизоотій и 
нѣсколько худшее откармливаніе. Вслѣдствіе этого 
нѣкоторые хозяева прямо рекомендуютъ ставить 
скотъ въ изолированныхъ денникахъ, чтò, разу- 
мѣется, очень хорошо, но дорого. Убойный скотъ 
ставится въ п е р е го р о д к а х ъ  самаго простого 
устройства (рис. 13-й), не доходящихъ до низу 
вершковъ на 8  для лучшаго переминанія подстилки, 
которая, иначе, могла бы забиваться въ углы и 
оставаться неперемятою (лишь вблизи дверей пе-

регородки дѣлаются сплошными для защиты отъ 
врывающагося черезъ двери холода). На рис. 14-мъ 
изображенъ одинъ изъ типовъ болѣе солидныхъ 
п оловинчаты хъ  перегородокъ.

Кормъ задается скоту въ глубокія корыта 
(рис. 15-й), дѣлаемыя чаще всего изъ 1- 1 1/2-верш- 
ковыхъ досокъ (но только не дубовыхъ, сообщаю- 
щихъ жидкому корму особый привкусъ), а затѣмъ— 
изъ бетона, камня обожженой глины и чугуна. 
Въ углахъ, изнутри, для герметичности, а также 
и для чистоты угловъ, прибиваются трехгранные 
бруски а. Чтобы животное могло удобно доставать 
кормъ, передній край корыта долженъ возвы- 
шаться надъ поломъ не болѣе какъ на 12 в.,-иначе 
и кормъ не будетъ съѣдаться начисто, да и не-



избѣжное тогда вытягиваніе шеи можетъ оказаться 
вреднымъ, особенно для матокъ. Корыта ставятся 
вдоль кормового прохода, или возвышаясь надъ 
намъ (см. рис. 16-й, а также рис. 2-й и 12-й), или

просто помѣщаясь на немъ(см.рис. 17-й), или, нако- 
нецъ, совпадая краемъ своимъ съ уровнемъ прохода 
(см. рис. 18-й, а также рис. 6-й, 7-й, 10-й и 11-й). 
Первый способъ расположенія особенно удобенъ

при обычномъ содержаніи скота на жидкомъ корму, 
а потому и встрѣчается всего чаще, тѣмъ болѣе что 
при немъ облегчается наблюденіе за животными;

расположеніе корытъ въ уровень съ поломъ кор- 
мового прохода должно быть признано наихудшимъ, 
ибо въ корыта легко могутъ попадать соръ и грязь.

Кормовой проходъ на уровнѣ пола стойлъ полу- 
чаетъ обыкновенно ширину около 2 арш., возвы- 
шенный же проходъ можетъ быть сдѣланъ нѣ-

сколько уже, но, однако, не менѣе 1 1/2 арш. Иногда, 
при сухомъ кормѣ, корытъ совсѣмъ не ставятъ, 
а для задачи корма служитъ самый кормовой про- 
ходъ, который въ этомъ случаѣ соотвѣтствующимъ 
образомъ возвышается надъ поломъ стойлъ, снаб- 
жаясь удерживающими кормъ рѣшетками или до- 
сками а (рис. 19-й); но такой пріемъ помимо не-

гигіеничности, требуетъ устройства еще спеціаль- 
ныхъ водопойныхъ корытъ, загромождающихъ 
стойла и усложняющихъ общее устройство скот- 
наго двора. Примѣръ 
наиболѣе простой уста- 
новки деревянныхъ ко- 
рытъ показанъ на рис.
20-мъ; поддерживающіе 
переднюю стѣнку ко- 
рыта брусья b устана- 
вливаются здѣсь на- 
клонно, чтобы предот- 
вратить ушибаніе ко- 
лѣнъ у животныхъ, под- 
ходящихъ къ корыту 
для взятія корма. Если 
деревянное корыто, по- 
добно тому, какъ это 
изображено на рис.
16-мъ и 18-мъ, ставится 
непосредственно и на- 
глухо на каменную клад- 
ку,то его слѣдуетъ пред-
варительно, съ нижыей стороны, хорошенько осмо- 
лить и ставить на кладку лишь послѣ окончатель- 
ной ея просушки. Б ето н н ы я  (рис. 21-й) или цѣль-

ныя к ам ен н ы я  корыта выполняются штуками 
(отдѣльными звеньями) длиною аршина въ 3, при- 
чемъ болѣе удобна форма съ закругленными краями; 
установленныя другъ за другомъ штуки сопряга- 
ются цементнымъ растворомъ.Такія корыта чисты,



прочны, но тяжелы и потому требуютъ солиднаго 
фундамента. Корыта могутъ быть и к и рп и чн ы я 
(рис. 22-й) на хорошемъ цементномъ растворѣ, при- 
чемъ обязательно получаютѣ внутреннюю гладкую 
штукатурку слоемъ около полдюйма. Такая штука- 
турка производится при помощи деревяннаго шаб- 
лона (рис. 23-й) соотвѣтствующей формы, ребрами 
котораго и выглаживается цементный слой, кото- 
рый лучше всего выполнять изъ чистаго цемента, 
или же растворомъ 1:1. До пусканія в ъ  дѣло, шту- 
катурка должна хорошенько отвердѣть, чего всего 
лучше достигнуть, если въ корыто налить воды и

держать ее въ немъ недѣли двѣ, такъ какъ цементъ 
особенно хорошо твердѣетъ подъ водой. Вдоль 
краевъ корыта слѣдуетъ уложить деревяные за- 
кругленные брусья, предупреждающіе края отъ 
обламыванія, причемъ эти брусья удерживаются 
на мѣстѣ прикрѣпленными къ кладкѣ желѣзными 
болтами b (рис. 22-й). Г линяны м и корытами 
(рис. 24-й) служатъ обыкновенно вмазанныя въ 
кладку половинки разрѣзанныхъ вдоль, по оси,

гончарныхъ, политыхъ внутри, трубъ съ попереч- 
никомъ въ 7 -8  в., причемъ здѣсь, какъ и въ дру- 
гихъ подобныхъ же случаяхъ, основаніе можетъ 
быть выполнено, для экономіи, не сплошнымъ, а 
лишь въ видѣ кирпичной или каменной обдѣлки 
съ забитою внутрь, плотно утрамбованною землею, 
лучше всего-въ смѣси со щебнемъ, пролитымъ 
известковымъ прыскомъ. Ч угунны я, эмалиро- 
ванныя внутри, корыта (рис. 25-й), при всѣхъ 
своихъ достоинствахъ (чистота, прочность, краси- 
вый видъ и т. п.), являются самымъ дорогимъ изъ 
кормовыхъ устройствъ, а потому и примѣняются 
лишь въочень богатыхъ хозяйствахъ. Укрѣпляться 
они могутъ какъ на каменной кладкѣ, такъ и на

спеціально устроенныхъ чугунныхъ или желѣзныхъ 
подставкахъ, которыя на рис. 25-мъ несутъ, кромѣ 
корытъ, еще и повышенный, рѣшетчатый кормовой 
проходъ (F ).

При содержаніи скота на навозѣ, этотъ послѣд- 
ній, накопляясь, мало по малу повышаетъ поверх- 
ность пола, а потому неподвижно закрѣпленныя 
кормушки здѣсь годятся лишь при спеціальномъ,

описанномъ выше устройствѣ пола (рис. 11-й); 
если-же полъ ровный, то корыта приходится дѣ- 
лать подъемными, что достигается различными спо- 
собами, простѣйшимъ изъ которыхъ является под- 
вѣшиваніе корытъ на веревкѣ (рис. 26-й), причемъ 
прибитая къ нему планка 
д препятствуетъ его рас- 
качиванію. Иногда подъем- 
ное корыто устанавливает- 
ся на переставныхъ стерж- 
няхъ, вкладываемыхъ въ 
отверстія стоекъ (рис. 12-й) 
и т. п. Во всѣхъ этихъ слу- 
чаямъ, для удобства пере- 
становки, корыта должны 
имѣть длину не болѣе 2 саж.
Но подъемъ корытъ вы- 
зываетъ необходимость 
одновременнаго повышенія 
и кормовыхъ проходовъ, 
такъ какъ иначе было-бы 
трудно задавать кормъ; это, 
конечно, сильно усложняетъ 
устройство кормовыхъ при- 
способленій,номожетъ быть 
упрощено, если, напр., сдѣ- 
лать проходъ поднимаю- 
щимся вмѣстѣ со стоящими на немъ корытами. 
Весьма часто кормовыя корыта совершенно не 
имѣютъ сплошныхъ разгородокъ, отдѣляющихъ 
кормъ одного животнаго отъ другого, такъ какъ 
задаваніе корма въ общее корыто удобнѣе, да и 
промывать корыто легче. Но зато, въ смыслѣ эпи- 
зоотическихъ заболѣваній, едва ли можно отнестись 
къ  этому отсутствію перегородокъ съ одобреніемъ, и 
съ этой точки зрѣнія всего лучше корыта, устроен- 
ныя отдѣльно для каждаго изъ животныхъ. Чтобы 
послѣднія не мѣшали другъ другу при потребленіи 
корма, часто довольствуются простыми раздѣли-



тельными перекладинами или болтами (см. рис. 
18-й и 22-й). Прежде для той-же цѣли примѣнялись 
все болѣе и болѣе оставляемыя теперь рѣш етки, 
устанавливавшіяся вертикально передъ корытами 
и снабжавшіяся пролетами такого размѣра, чтобы 
корова могла чрезъ нихъ просунуть только голову 
для принятія корма; но это приспособленіе гро- 
моздко, влечетъ, иногда, къ поломкѣ роговъ, слабо 
выполняетъ свое назначеніе и потому не пользуется 
распространеніемъ въ современной с.-х. практикѣ.

Для задаванія сухого корма весьма удобны пе- 
редвижныя ясли, изображенныя на рис. 27-мъ и мо- 
гущія двигаться по кормовому корыту А, устана- 
вливаясь тамъ, гдѣ нужно. Неподвижныя ясли, 
подобныя употребляемымъ въ конюшняхъ, явля- 
ются на скотномъ дворѣ очень неудобными и почти 
никогда не примѣняются.

Водопой скота и, въ особенности, молочнаго 
долженъ всегда обращать на себя серьезное вни- 
маніе устроителя скотнаго двора, въ смыслѣ какъ 
хорошаго качества воды, такъ и удобства ея рас- 
предѣленія въ стойлахъ. Для этого всего лучше 
устроить возвышенный бакъ такого объема, чтобы 
на каждую голову скота приходилось 3—3 1/2 вед. 
воды, и установить его на чердакѣ скотнаго двора, 
а не внѣ зданія, какъ это иногда дѣлаютъ, не со- 
образуясь съ тѣмъ, что въ холодное, зимнее время 
при этомъ будетъ получаться вода черезчуръ хо- 
лодная, а лѣтомъ-теплая и несвѣжая. Но, если-бы 
изъ такого высокаго резервуара прямо развести 
воду трубками по стойламъ, то получился-бы силь- 
ный напоръ, и впусканіе воды въ корыта сопро- 
вождалось бы шумомъ и  вообще было-бы неудобно. 
Поэтому при большомъ бакѣ всегда слѣдуетъ имѣть 
еще малый (въ 30—40 вед.) регулирующій бакъ, 
уровень воды въ которомъ долженъ совпадать съ 
уровнемъ ея въ корытахъ при водопоѣ; тогда 
впускъ воды будетъ вполнѣ покойнымъ, а вода 
отъ большого бака въ малый можетъ подаваться 
автоматически черезъ кранъ, управляемый по- 
плавкомъ, подобно тому, какъ это дѣлается въ во- 
дяныхъ бакахъ обыкновенныхъ ватеръ-клозетовъ. 
Чаще всего вода разводится по стойламъ (отдѣльно 
въ каждое) свинцовыми или желѣзными 2 - дюй- 
мовыми трубками и кранами, а выпускается изъ 
корытъ, черезъ заткнутыя пробками отверстія, 
прямо въ канализаціонный проводъ; тогда полу- 
чается возможность хорошей промывки корыта, 
причемъ деревянныя корыта весьма полезно еще 
время отъ времени (хотя-бы разъ въ недѣлю) про- 
мывать внутри, для дезинфекціи, известковымъ 
молокомъ или известковой водой (общій впускъ 
воды сразу во всѣ, сообщающіяся между собой, ко- 
рыта крайне опасенъ въ смыслѣ переноса заразы).

Около корытъ скотъ устанавливается обыкно- 
венно н а  п р и в я з я х ъ , прикрѣпляемыхъ къ коль- 
цамъ, ввернутымъ въ переднюю стѣнку корыта 
(ср. рис. 16, 18 и 21) или въ поддерживающій его 
фундаментъ. Лучше всего въ этомъ случаѣ примѣ- 
нять сквозные желѣзные стержни, затягиваемые 
гайками (см. рис. 22), а кольца прикрѣплять не къ 
краевому брусу (который легко можетъ быть оття- 
нутъ скотомъ), а къ поставленнымъ на ребро же- 
лѣзнымъ полосамъ, притянутымъ, въ свою очередь, 
анкерами къ поддерживающей корыто кладкѣ; 
чтобы ложащееся или встающее на ноги животное 
не могло запутывать- 
ся ногами въ длпн- 
ной привязи, послѣд- 
няя прикрѣпляется 
не къ кольцу, а къ 
продолговатой, на- 
клонно поставленной 
скобѣ, по которой 
можетъ скользить, 
вверхъ и внизъ ка- 

рабинное кольцо 
привязи (см. рис. 24).
Нри устройствѣ при- 
вязей необходимо 
обращать еще вни- 
маніе и на то, чтобы, 
напр., въ случаѣ 
пожара, животныя 
могли быть легко и 
быстро освобожде- 
ны. Для этого при- 
мѣняются сцѣпныя приспособленія, позволяющія 
быстро освобождать или каждое животное въ от- 
дѣльности, или-же цѣлый рядъ животныхъ сразу. 
Въ первомъ случаѣ карабинное кольцо надѣвается, 
напр., на вертикальный, свободно вращающійся 
стержень—трубку, закрѣпляемую легко вынимаю- 
щимся сверху шкворнемъ (рис. 28), а во второмъ— 
всѣ кольца цѣлаго ряда животныхъ зацѣпляются 
за крючки длиннаго общаго стержня, спрятаннаго 
иногда въ трубку съ соотвѣтствующими прорѣзами 
для колецъ, причемъ для быстраго зацѣпленія цѣ- 
лаго ряда животныхъ, какъ видно изъ рис.29-го,до- 
статочно двинуть стержень b за рукоятку d влѣво, 
чтобы всѣ крюки с выскочили изъ колецъ а, кото- 
рыя и упадутъ на землю вмѣстѣ съ привязью.

Необходимыми дополнительными частями вся- 
каго скотнаго двора являются: денники, телят- 
ники, помѣщеніе для заготовки корма, сѣновалъ и 
складъ для сохраненія составныхъ частей корма. 
Денниковъ при каждомъ скотномъ дворѣ должно-



быть не меяѣе двухъ съ размѣрами плана по 41/2—
6 арш. въ сторонѣ. Располагать ихъ слѣдуетъ 
гдѣ-нибудь въ сторонѣ, или въ углу зданія, чтобы 
въ нихъ было покойнѣе стоять изолированнымъ 
отъ другихъ животнымъ. Денникъ ограждается 
прочной сплошной перегородкой, высотою аршина 
въ 3, чтобы животныя не могли оттуда выгляды- 
вать въ стойла, и снабжается прочною дверью въ 
1 1/2—2 арш. шириною. Телятникъ для самыхъ ма- 
ленькихъ телятъ (до 1 года) можно разсчитывать, 
полагая по одному теленку на 3—4 головы скота, 
содержимаго на скотномъ дворѣ, и отводя на каж- 
даго теленка 0,35-0,40 кв. саж. пола. Въ телят- 
никѣ содержатся обыкновенно 3 -4  одпнаковыхъ по 
возрасту телятъ. Для поддержанія въ телятникахъ 
надлежащей температуры, ихъ устраиваютъ въ не- 
посредственной связи со стойлами, отдѣляя лишь 
невысокими (въ 1  1/2-2 арш.) перегородками. Б олѣе 
взрослыя телята ставятся въ стойлахъ, подобныхъ 
обыкновеннымъ, но имѣющихъ меньшій размѣръ, 
именно, въ среднемъ, на каждаго теленка около 
0,55 кв. саж. пола, или-же мѣсто около 3 х 1 1/4 арш. 
Такіе телятники слѣдуетъ, если можно, устраивать 
и въ видѣ самостоятельной пристройки, снабжая 
ихъ двориками для выгона, на манеръ того, какъ 
это дѣлается и для жеребятъ.

Въ небольшихъ хозяйствахъ кормъ заготов- 
ляется часто просто подъ навѣсами, гдѣ ставятся 
приводимыя въ движеніе коннымъ приводомъ, или 
отъ двигателя, корне- и соломорѣзки. Удобнѣе 
оставлять пространство для заготовки корма 
внутри самаго зданія, полагая на такія заготовоч- 
ныя отдѣленія около 0,2 кв. саж. на каждую го- 
лову скота и располагая эти пространства въ концѣ 
или даже посрединѣ скотнаго двора. Пареный 
кормъ заготовляется въ помѣщеніи, обязательно 
отдѣляемомъ отъ стойлъ сѣнями илп коридорчи- 
комъ съ плотными дверями, чтобы паръ, выдѣляю- 
щійся при запариваніи корма, не проникалъ въ 
стойла и не портилъ еще болѣе воздухъ. Въ 
кормовомъ помѣщеніи ставится кормопарка той 
или иной системы, и устраивается сильная вы- 
тяжка изъ - подъ желѣзнаго собирательнаго кол- 
пака. Размѣръ этого помѣщенія достаточенъ въ 
0,03 кв. арш. на каждую голову скота. Вблизи за- 
готовочнаго отдѣленія устраивается кладовая для 
храненія кормовъ, полагая по 0,1 кв. саж. плана 
на каждую голову потребляющаго кормъ скота. 
Сѣновалъ, устраиваемый весьма часто надъ стой- 
лами, получаетъ вмѣстимость 1,5—2,5 куб. саж. на 
каждую голову, при внутренней высотѣ въ 4— 
41/2 арш. Сѣно подается черезъ нарочно для этого 
устроенныя двери, шириною не менѣе 1 1/2,  арш., 
при двойной высотѣ. Въ большихъ сѣновалахъ та- 
кія двери должны отстоять другъ отъ друга не да- 
лѣе 10 саж. Передъ дверями дѣлается балкончикъ 
для поднятія сѣна Съ возовъ, причемъ никогда не 
слѣдуетъ располагать его надъ входными дверями 
стойлъ, во избѣжаніе загроможденія прохода сва- 
леннымъ сѣномъ. При каждомъ скотномъ дворѣ 
должно быть помѣщеніе для рабочихъ и скотницъ, 
устраиваемое на основаніи тѣхъ-же соображеній, 
чтò и при конюшняхъ. Обыкновенно дежурный 
надсмотрщикъ помѣщается прямо въ стойлахъ на 
возвышенномъ потолкѣ, вродѣ полатей, хотя этого 
лучше избѣгать, въ виду крайней негигіеничности 
такого пріема. Ночное освѣщеніе скотныхъ дво- 
ровъ вполнѣ сходно съ уже описаннымъ для коню- 
шенъ (т. IV, стр. 492), а потому на немъ останавли- 
ваться не будемъ. Лазареты для больныхъ живот- 
ныхъ сходны съ обыкновенными стойлами, но рас-

полагаются изолированно, разсчитываясь прибли- 
зительно на 4%  общаго числа животныхъ.
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П. Страховъ.
С к о т о в о д с т в о  (Организація его). Говоря 

объ организаціи скотоводства, мы будемъ имѣть въ 
виду только продуктивный или производнтелъный 
скотъ, т. е. такой, который держится въ хозяйствѣ 
для полученія продуктовъ животноводства, а не 
ради работы. Въ числѣ продуктовъ, получаемыхъ 
отъ скота, и до сихъ поръ нерѣдко ставятъ на пер- 
вомъ мѣстѣ навозъ. Однако, теперь все рѣже гово- 
рятъ о такомъ навозном ъ скотоводствѣ, такъ 
какъ съ увеличеніемъ знаній выясняется, что со- 
держаніе скота-спеціально или даже главнымъ 
образомъ для полученія навоза-можетъ, при совре- 
менныхъ условіяхъ, имѣть мѣсто только въ исклю- 
чительныхъ случаяхъ. Существовалъ, однако, до- 
вольно продолжительный періодъ, когда обширныя 
области вынуждены были вести такого рода ското- 
водство.

Роль и характеръ продуктивнаго скотоводства 
въ исторіи претерпѣваютъ весьма существенныя 
измѣненія. Въ періодъ натуральнаго хозяйства 
продуктпвный скотъ имѣетъ существенное значе- 
ніе почти только въ районахъ «дикаго скотовод- 
ства». Но при натуральномъ хозяйствѣ человѣкъ 
стремился разводить такоо животное, которое сво- 
ими продуктами могло-бы удовлетворять возможно 
болѣе разнообразныя потребности, довольствуясь, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, далеко не всегда обильнымъ кор- 
момъ, который производила окружающая природа 
безъ всякаго содѣйствія со стороны человѣка; та- 
кимъ животнымъ на европейско-азіатскомъ мате- 
рикѣ была овца, доставляющая шерсть, мѣхъ, мо- 
локо и мясо. Конечно, для удовлетворенія, напр., 
потребности въ движущей силѣ, держались и дру- 
гія животныя, но число ихъ было незначительно 
сравнительно съ числомъ овецъ. Впрочемъ, и позд- 
нѣе, когда начинаетъ развиваться обмѣнъ, овца 
оказывается очень удобнымъ животнымъ, такъ 
какъ доставляетъ продукты довольно цѣнные 
(шерсть и сало) и легко сохраняемые, а потому 
обладающіе большой транспортабельностью и спо- 
собные сдѣлаться предметомъ обмѣна съ отдален- 
ными областями. Со-временемъ, когда населеніѳ 
переходитъ къ осѣдлому, земледѣльческому быту, 
возрастаетъ значеніе скота рабочаго, прпчемъ 
въ началѣ преобладаетъ рогатый скотъ, который, 
кромѣ работы, способенъ доставлять и другіе про- 
дукты. Если страна способна сдѣлаться густонасе- 
ленной земледѣльческой областыо, то, съ расши- 
реніемъ пашни, количество пользовательнаго скота 
сокращается. Но тамъ, гдѣ онъ удержится, или съ 
того момента, какъ скоту вообще станутъ прида- 
вать вновь бòльшее значеніе, главнымъ пользова- 
тельнымъ животнымъ сдѣлается овца. И въ это 
время въ числѣ мотивовъ, побуждающихъ предпо- 
честь овцу другимъ животнымъ,-на первомъ планѣ 
будутъ: разнообразіе доставляемыхъ ею продук- 
товъ и способность ея использовать тощіе выгоны 
и грубые отбросы полеводства. Разнообразіе про- 
дуктовъ здѣсь важно потому, что внутренніе рынки 
требуютъ мало продуктовъ скотоводства и на дан- 
ной ступени развитія (примѣрно-густонаселенныхъ 
земледѣльческихъ странъ передъ появленіемъ па-



рового транспорта) усиленіе скотоводства вызвано, 
главнымъ образомъ, необходимостью поднять про- 
изводительность почвы ради увеличенія производ- 
ства зерна для возросшаго населенія, при этомъ 
овца предпочитается другимъ животнымъ, такъ 
какъ, рядомъ съ навозомъ, она доставляетъ очень 
транспортабельный и высокоцѣнный продуктъ- 
шерсть. И, дѣйствительно, въ Англіи, ранѣе дру- 
гихъ сдѣлавшейся страною интенсивной, періодъ 
усиленнаго развитія овцеводства падаетъ на XVI 
и XVII столѣтія. Волѣе же экстенсивныя страны 
континента Европы начинаютъ увеличивать и 
улучшать свое овцеводство только со второй поло- 
вины XVIII в. (и даже главнымъ образомъ съ 
XIX в.), съ распространеніемъ мериносового овце- 
водства. Позже такія страны, какъ Англія, еще 
болѣе увеличивая интенсивность хозяйства, обра- 
щаются въ интенсивные скотоводственные районы. 
Хозяйства ихъ должны производить главнымъ 
образомъ легко портящіеся и трудно транспор- 
тируемые продукты животноводства, такъ какъ, 
съ одной стороны, эти продукты находятъ ожив- 
ленный спросъ на близкихъ рынкахъ, а съ дру- 
гой — только по отношенію къ этимъ продуктамъ 
конкуренція болѣе отдаленныхъ отъ рынка обла- 
стей не представляется опасной. При этихъ усло- 
віяхъ, конечно, здѣсь будетъ разводиться предпо- 
чтительно тотъ видъ животныхъ, который достав- 
ляетъ хотя и однородный, но наиболѣе цѣнный изъ 
быстро портящихся продуктОвъ, или способенъ 
доставлять въ разные моменты эксплоатаціи его 
нѣсколько продуктовъ указанной группы. Такимъ 
скотомъ будетъ именно крупный рогатый скотъ, 
доставляющій наиболѣе цѣнное мясо или, рядомъ 
съ послѣднимъ, не менѣе цѣнное и еще болѣе га- 
рантированное отъ внѣшней конкуренціи своею 
громоздкостью—молоко.

Остановимся здѣсь нѣсколько на томъ переход- 
номъ моментѣ, который называется «періодомъ на- 
вознаго скотоводства»; такой періодъ переживаютъ 
всѣ тѣ страны, которыя мы назвали «густонаселен- 
ными странами экстенсивнаго земледѣлія», и чѣмъ 
болѣе долго такая страна остается изолированной 
(т. е. лишенною хорошихъ путей сообщенія), тѣмъ 
продолжительнѣе этотъ періодъ. Пока страна слабо 
населена, существуетъ рядомъ съ производствомъ 
зерна достаточно развитое скотоводство, главнымъ 
образомъ овцеводство, продуктъ котораго (шерсть) 
позволяетъ странѣ поддерживать торговыя сноше- 
нія съ отдаленными странами. При этомъ полевод- 
ство можетъ вестись и по трехпольной системѣ, но, 
пока выгоновъ и скота было довольно много, про- 
изводительность почвы поддерживается достаточно 
высоко при помощи имѣющагося на-лицо удобренія. 
Когда же, съ увеличеніемъ населенія, распашка 
возрастаетъ за счетъ выгоновъ и луговъ, то коли- 
чество скота (а съ нимъ и удобренія) уменьшается, 
производительность почвы начинаетъ падать и, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, скотъ становится малопроизво- 
дителенъ; къ тому же въ чисто-земледѣльческой 
странѣ и не существуетъ спроса на такіе продукты 
животноводства, какъ молоко, масло, мясо и  пр. 
Вотъ въ это-то время хозяину и предстоитъ рѣ- 
шить вопросъ: какъ произвести больше зерна, ко- 
торое здѣсь только и имѣетъ рыночную цѣнность. 
Достигнуть этого простымъ увеличеніемъ распашки 
нельзя, ибо это заставитъ еще болѣе сократйть 
скотоводство, чтò поведетъ неминуемо къ пониже- 
нію урожаевъ, вслѣдствіе уменьшенія удобренія. 
Но, съ другой стороны, хозяину трудно рѣшиться и 
на увеличеніе кормовой площади, такъ какъ для

него неясно, на сколько увеличится, и увеличится 
ли вообще, количество навоза (качество навоза въ 
это время недостаточно оцѣнивается). Если же 
пониженіе урожаевъ зерна понудитъ, наконецъ, 
приступить къ посѣвамъ клевера и увеличенію 
скотоводства, то хозяинъ, естественно, будетъ 
считать, что клеверъ отнимаетъ у него часть поля 
изъ-подъ хлѣба и, слѣд., приноситъ убытокъ, а 
самое скотоводство представляется убыточнымъ, 
пока измѣненіе хозяйственныхъ условій не соз- 
дастъ болѣе или менѣе обширнаго рынка для 
продуктовъ скотоводства и не подниметъ ихъ 
цѣну. Этотъ именно видъ скотоводства Людогов- 
скій называетъ "условно-убыточнымъ", говоря, что 
кормъ въ это время доставляетъ менѣе дохода съ 
единицы площади, чѣмъ зерно, но хозяйство вы- 
нуждено отводить часть площади подъ кормъ, ради 
поддержанія урожаевъ зерна на выгодной высотѣ. 
Пока хозяинъ считаетъ главнымъ продуктомъ ско- 
товодства навозъ, онъ но цѣнитъ въ разводимыхъ 
животныхъ ихъ способности къ производитель- 
ности того или другого рода, а старается только 
содержать извѣстное число головъ возможно деше- 
ваго скота, чтобы уменьшить затрату капитала на 
эту невыгодную отрасль, которая, по его мнѣнію, 
все-равно, способна дать только навозъ. Но рас- 
ширеніе рынка постепенно увеличиваетъ выгод- 
ность болѣе тщательнаго отбора животныхъ по ихъ 
производительности, а улучшеніе кормовыхъ усло- 
вій вслѣдствіе введенія культуры травъ и другихъ 
кормовыхъ растеній ведетъ къ увеличенію мяс- 
ности и, вообще, къ повышенію производительности 
скота. Такъ, овецъ прежде держали на скудныхъ 
выгонахъ, съ введеніемъ же травосѣянія и устрой- 
ствомъ искуственныхъ выгоновъ овцы стали полу- 
чать обильный и болѣе питательный кормъ и прев- 
ратились въ мясныхъ. Подобный метаморфозъ, од- 
нако, происходитъ не только въ области овцевод- 
ства, но и по отношенію къ крупному рогатому 
скоту: вмѣсто того, чтобы служить исключительно 
рабочимъ или молочнымъ скотомъ, онъ все болѣе 
становится мяснымъ. Прежде, напр., въ молочной 
коровѣ цѣнили даже ту грушевидную форму тѣла, 
которая была связана, правда (напр., у голланд- 
ской породы), нерѣдко съ очень значительной мо- 
лочной производительностью, но зато характеризо- 
вала животное, какъ совершенно неспособное къ 
откорму, дающее очень мало мяса дурного каче- 
ства; теперь же и отъ молочной коровы, особенно 
въ болѣе интенсивныхъ условіяхъ, требуютъ, чтобы 
она обладала, по крайней мѣрѣ, способностью при 
откармливаніи произвести извѣстное количество 
мяса. Указанныя измѣненія въ характерѣ ското- 
водства вели, съ одной стороны, къ увеличенію 
живого вѣса каждаго экземпляра скота, а съ дру- 
гой—къ болѣе быстрому обращенію капитала въ 
скотѣ: живой вѣсъ увеличивался ради увеличенія 
мясности, а,чтобы использовать это качество, скотъ 
нельзя было слишкомъ долго эксплоатировать ни 
въ качествѣ рабочаго, ни въ качествѣ молочнаго. 
Но, разъ скотъ сдѣлался болѣе тяжелымъ и, ради 
поддержанія мясной способности, долженъ полу- 
чать обильный кормъ, то на данномъ пространствѣ 
нельзя уже содержать такого числа головъ, какъ 
прежде, когда скотъ былъ мелокъ и его считали 
нужнымъ кормить такъ, чтобы только не околѣлъ 
(поддерживающій кормъ). Это-то уменьшеніе коли- 
чества скота по отношенію къ населенію Ламбль 
назвалъ депекорацiей (т. II, стр. 1256). Во всякомъ 
случаѣ, послѣдствіемъ перехода бывшихъ областей 
экстенсивнаго земледѣлія въ страны интенсивныя



является стремленіе, съ одной стороны, сдѣлать 
овцу болѣе мясистою, а съ другой — замѣнить ее 
другимъ скотомъ, доставляющимъ продукты, болѣе 
соотвѣтствующіе требованіямъ городскихъ рын- 
ковъ, т. е. крупнымъ рогатымъ скотомъ. Оба эти 
процесса и происходятъ параллельпо. Такъ, въ 
Германіи за 10-лѣтіе 1873— 1883 гг. приростъ 
крупнаго рогатаго скота составилъ 12,5%, убыль 
же овецъ равнялась 23,3%, а въ 19-лѣтіе 1873— 
1892 гг. даже 45,6%. Въ прежнее же время раз- 
витіе шло иначе: въ Пруссіи съ 1822 г. по 1864 г. 
число головъ рогатаго скота увеличилось только 
на 44%, тогда какъ число овецъ возрасло на 96%, 
т. е. въ это время приростъ овечьихъ стадъ пре- 
вышалъ приростъ стадъ рогатаго скота болѣе 
чѣмъ вдвое.

Приведенная справка о ходѣ развитія ското- 
водства въ исторіи даетъ намъ общія указанія о 
раціональной организаціи скотоводства и объ 
умѣстности введенія того или другого вида поль- 
зованія скотомъ при данныхъ экономическихъ 
условіяхъ. Но, конечно, организація скотоводства 
опредѣляется не одними экономическими, а еще 
и естественными условіями хозяйства. Поэтому 
необходимо разсмотрѣть условія существованія и 
различныхъ способовъ использованія каждаго вида 
скота въ отдѣльности (ср. также т. VI, стр. 389-398).

I) Крупный рогатый скотъ можетъ, помимо 
работы, доставлять хозяйству различные продукты, 
а  именно: 1) молоко, которое, въ свою очередь, мо- 
жетъ или непосредственно поступать въ продажу 
въ видѣ цѣльнаго молока, или перерабатываться 
въ хозяйствѣ на масло и сыръ; 2) мясо, причемъ 
или воспитывается скотъ соотвѣтствующей (мяс- 
ной) породы, или только откармливаются живот- 
ныя, служившія раньше для другого пользованія;
3) самъ скотъ можетъ составлять товаръ, когда вос- 
питывается спеціально для полученія племенныхъ 
животныхъ того или иного назначенія, Различные 
виды пользованія могутъ содиняться въ одномъ 
хозяйствѣ; но каждому виду пользованія или каж- 
дой комбинаціи таковыхъ соотвѣтствуютъ опредѣ- 
ленныя условія, которыя мы и разсмотримъ.

а) М олочное хозяйство съ цѣлью сбыта непере- 
работаннаю молока. Молоко представляетъ товаръ, 
быстро портящійся, не выдерживающій далекаго 
транспорта; потому рынокъ для свѣжаго молока 
долженъ быть близко. Такой рынокъ представляютъ 
города, а потому этотъ видъ пользованія соотвѣт- 
ствуетъ хозяйствамъ подгороднимъ. Однако, бла- 
годаря паровому транспорту, теперь могутъ от- 
правлять въ города цѣльное, непереработанное мо- 
локо и хозяйства, помѣщающіяся хотя и сравни- 
тельно далеко отъ города, но въ непосредственной 
близости отъ ж.-д. станціи, чтò даетъ имъ возмож- 
ность доставлять его непосредственно на желѣз- 
ную дорогу, избѣгая перевозки по грунтовымъ до- 
рогамъ. При этомъ молоко должно доставляться 
довольно значительными количествами, т. е. или 
изъ крупнаго хозяйства, или изъ многихъ мелкихъ 
хозяйствъ, соединяющихся для этой цѣли, или пе- 
редающихъ молоко посреднику — скупщику. По- 
требность въ свѣжемъ молокѣ на городскомъ рынкѣ 
мало колеблется въ теченіе года, точнѣе говоря— 
спросъ въ зимніе мѣсяцы увеличивается; между 
тѣмъ обыкновенно максимальное количество мо- 
л ока получается въ хозяйствахъ лѣтомъ, благодаря 
кормленію скота сочнымъ зеленымъ кормомъ. 
Чтобы согласовать производство со спросомъ, под- 
городній хозяинъ долженъ располагать время отёла 
сообразно потребности города въ молокѣ и устано-

вить усиленное питаніе животныхъ зимою, по воз- 
можности сочнымъ, возбуждающимъ отдѣленіе мо- 
лока кормомъ. Высокая цѣнность молока и необ- 
ходимость удовлетворять постоянный спросъ по- 
требителей заставляютъ хозяйства особымъ обра- 
зомъ относиться къ составу и ремонту стада (см. 
ст. «Составъ и ремонтъ стада»). Наконецъ, боль- 
шое число бракуемыхъ коровъ, обусловливаетъ, что 
всякая выбракованная корова должна быть сбыта 
на рынкѣ какъ мясное животное, а это заставляетъ 
держать коровъ, имѣющихъ мясную цѣнность, т. е. 
извѣстную мясистость и способность къ откармли- 
ванію. Въ подгороднихъ молочныхъ хозяйствахъ 
Лондона, напр., мы встрѣчаемъ обыкновенно мясо- 
молочную породу шортгорнскую, да и у насъ хо- 
зяйства этого рода всегда снабжены относительно 
крупнымъ и мясистымъ скотомъ. Держать круп- 
ныхъ коровъ выгодно уже потому, что при данномъ 
показателѣ молочности крупное животное дастъ 
болѣе молока, требуя одинаковаго расхода на 
уходъ, постройки и пр. Потребность въ крупномъ 
молочномъ скотѣ для ремонта стадъ подгороднихъ 
хозяйствъ вызвала у насъ особый промыселъ под- 
готовки молочныхъ коровъ для столичныхъ рын- 
ковъ: архангельская губернія готовитъ для петер- 
бургскаго рынка, а владимірская и ярославская— 
для московскаго. Здѣсь крестьяне, получивъ впе- 
редъ задатокъ отъ скупщика, усиленно откармли- 
ваютъ коровъ (въ архангельской губ.—холмогор- 
скихъ, а въ подмосковномъ районѣ—ярославскихъ) 
и, доведя животное до извѣстной степени откарм- 
ливанія, сдаютъ его передъ отеломъ или тотчасъ 
послѣ отела скупщику, отправляющему партію 
такихъ коровъ въ столицу. Подгороднія хозяйства, 
содержа крупный скотъ и предъявляя къ нему 
высокія требованія относительно молочности и 
мясности, должны, конечно, кормить скотъ весьма 
обильно и интенсивно. Обильное кормленіе дости- 
гается тѣмъ, что хозяйство производитъ почти 
исключительно кормовыя растенія, притомъ такія, 
которыя даютъ наибольшую массу урожая съ еди- 
ницы площади, напр., корнеплоды, такъ какъ 
важно имѣть достаточно водянистый кормъ и зи- 
мой, довести же въ немъ отношеніе питательныхъ 
веществъ до нормы легко -  прибавленіемъ покуп- 
ныхъ кормовъ. Поэтому здѣсь обязательно плодо- 
смѣнное полеводство, при изобиліи въ культурѣ 
корнеплодовъ и полномъ, по возможности, отсут- 
ствіи выгоновъ, т. е. стойловомъ содержаніи скота. 
Послѣднее обусловливается тѣмъ, что движеніе 
на выгонѣ вызываетъ, какъ извѣстно, уменьшеніе 
удоевъ. Къ тому-же, крупный и мясистый скотъ, 
содержимый здѣсь, трудно передвигается, и выгонъ 
долженъ быть очень обиленъ, чтобы удовлетворить 
потребность его въ пищѣ. То обстоятельство, что 
стойловое содержаніе вліяетъ неблагопріятно на 
здоровье животныхъ, можетъ быть, конечно, игно- 
рируемо, такъ какъ составъ стада быстро мѣ- 
няется; но, стремясь предохранить цѣнныхъ жи- 
вотныхъ отъ заболѣванія, нерѣдко отводятъ для 
прогулокъ скота огороженныя мѣста, гдѣ скотъ 
кормится не подножнымъ, а подвозимымъ со сто- 
роны зеленымъ кормомъ. Такь какъ въ подобныхъ 
хозяйствахъ все вниманіе хозяина сосредоточи- 
вается на скотоводствѣ, то мы имѣемъ здѣсь дѣло 
съ хозяйствами рѣзко выраженнаго скотовод- 
с т в е ннаго типа, въ которыхъ обыкновенно не 
только производство зерна является второстепен- 
ною отраслью, но и другія отрасли скотоводства 
не играютъ большой роли и чаще совершенно от- 
сутствуютъ. Веденіе столь интенсивнаго скотовод-



ства для крупныхъ хозяйствъ неудобно, въ виду 
ненадежности работы по уходу, которую крупный 
хозяинъ вынужденъ поручать наемнымъ рабочимъ. 
Поэтому такія хозяйства по размѣрамъ принад- 
лежатъ къ мелкимъ или среднимъ. Всѣ виды ка- 
питала этихъ хозяйствъ значительны, но осо- 
бенное значеніе имѣетъ основной капиталъ въ 
скотѣ; оборотный же капиталъ, при значитель- 
ной суммѣ годового оборота, относительно не 
великъ, ибо обращается очень быстро, такъ 
какъ товаръ поступаетъ на рынокъ ежедневно, 
и деньги возвращаются въ кассу хозяйства очень 
часто.

б) Молочное хозяйство, основанное на сбытѣ 
масла и сыра. Этотъ типъ хозяйствъ свойственъ 
мѣстностямъ, болѣе отдаленнымъ отъ рынка, гдѣ 
кормъ не имѣетъ такой высокой цѣнности, какъ въ 
хозяйствахъ подгороднихъ; кромѣ того, при про- 
изводствѣ масла и сыра получаются питательные 
отбросы, не находящіе себѣ рынка. Поэтому здѣсь 
всегда воспитывается приплодъ, по крайней мѣрѣ 
въ размѣрѣ потребности для ремонта собственнаго 
стада. Отдаленность отъ рынковъ и невозможность 
покупки добавочныхъ кормовъ заставляютъ произ- 
водить въ хозяйствѣ нормальный кормъ (сѣно и 
траву), а потому здѣсь всегда устанавливается пере- 
ложная система полеводства, съ посѣвомъ бóльшаго 
или меньшаго количества травъ, въ зависимости 
отъ количества внѣ-сѣвооборотныхъ выгоновъ и 
луговъ. Что касается породы пользовательныхъ жи- 
вотныхъ, то: 1) если выращиваются телята н а  про- 
дажу, выгоднѣе держать животныхъ такой породы, 
на которую есть спросъ, которая, нѣкоторымъ об- 
разомъ, является модной, но, конечно, высокомо- 
лочной; 2) при приготовленіи масла и сыра молоко 
должно содержать высокій процентъ жира и во- 
обще твердыхъ веществъ; 3) крупность же и мяс- 
ность животныхъ не имѣютъ того значенія, какъ 
въ хозяйствахъ подгороднихъ, такъ какъ живот- 
ныя содержатся болѣе долгій срокъ и погашеніе 
затраченнаго капитала происходитъ полнѣе, да и 
сбытъ мясныхъ животныхъ менѣе обезпеченъ. Для 
русскихъ хозяйствъ этого вида рекомендовались 
и рекомендуются часто иностранныя породы раз- 
личнаго происхожденія; но, чтобы остановиться на 
той или другой изъ нихъ, нужно сообразоваться съ 
ея требованіями и съ находящимися на лицо усло- 
віями. Однако, для хозяйствъ разсматриваемаго 
типа нѣтъ надобности разводить непремѣнно ино- 
странпую породу; во многихъ случаяхъ выгоднѣе 
будетъ держать мѣстныхъ коровъ, молочность ко- 
торыхъ легко можетъ быть улучшена. Преимуще- 
ства русскихъ породъ заключаются въ томъ, что 
обзаведеніе стадомъ требуетъ меньшей затраты ка- 
питала (а это важно при экстензивности нашихъ 
хозяйствъ и нерѣдкихъ еще падежахъ), что мѣст- 
ный скотъ устойчивѣе противъ болѣзней и лучше 
выноситъ климатъ, и что молочность является въ 
значительной степени индивидуальнымъ каче- 
ствомъ, нерѣдкимъ и у нашихъ коровъ, содержаніе 
же жира и твердыхъ веществъ въ молокѣ нашихъ 
породъ значительно выше (а это важно для хо- 
зяйствъ, производящихъ масло и сыръ). Конечно, 
бóльшій процентъ жира и вообще твердыхъ ве- 
ществъ въ молокѣ нашихъ коровъ есть результатъ 
исключительно сухого кормленія; но, во всякомъ 
случаѣ, безусловно выгодно содержаніе породистаго 
рогатаго скота (иностранной породы) лишь въ тѣхъ 
случаяхъ, когда, рядомъ съ производствомъ сыра 
или масла, имѣется въ виду и воспитаніе телятъ 
на нродажу, въ качествѣ-ли племенныхъ или от-

кармливаемыхъ на убой. Поэтому можно рекомен- 
довать у насъ улучшеніе мѣстнаго скота, въ кото- 
ромъ имѣются задатки хорошей молочности, ибо 
недостаточная опредѣленность нашихъ породъ 
есть слѣдствіе того, что указанное свойство не за- 
крѣплено въ породѣ систематическими воспита- 
ніемъ и подборомъ. Однако, выращиваніе племен- 
ныхъ телятъ русскихъ породъ еще очень мало рас- 
пространено, такъ какъ спросъ на породистыхъ 
животныхъ вообще у насъ незначителенъ. Нѣко- 
торыя хозяйства предпочитаютъ воспитанію пле- 
менныхъ телятъ выпаиваніе ихъ для мясного 
рынка (см. т. II, стр. 386 -  392). Такое откармли- 
ваніе требуетъ очень внимательнаго ухода за каж- 
дымъ индивидуумомъ и потому не встрѣчается въ 
крупныхъ и даже среднихъ хозяйствахъ, крестьяне 
же предпочитаютъ скупать для откорма телятъ 
крупныхъ иностранныхъ породъ, какъ легче подда- 
ющихся откармливанію. Поэтому болѣе крупнымъ 
хозяйствамъ выгодно держать пнострайный скотъ. 
Въ русскихъ хозяйствахъ этого типа производится, 
главнымъ образомъ, масло, а не сыръ, на который 
у насъ спросъ ничтожный, ибо сыръ не служитъ 
предметомъ потребленія народныхъ массъ, какъ 
въ Германіи или въ Англіи. Отсутствіе внутрен- 
няго спроса дѣлаетъ невозможнымъ и вывозъ сыра 
заграницу въ сколько-нибудь значительныхъ коли- 
чествахъ, ибо для вывоза годенъ только высоко- 
сортный сыръ. Изъ отдѣльныхъ районовъ Россiи— 
условія болѣе благопріятны для сыроваренія въ 
Прибалтійскомъ краѣ, въ Царствѣ Польскомъ и 
въ сѣверозападномъ (литовскомъ) районѣ, гдѣ по- 
требленіе сыра болѣе развито, хотя онъ все-же не 
составляетъ предмета народнаго питанія. По есте- 
ственнымъ условіямъ, наиболѣе шансовъ на раз- 
витіе въ будущемъ производства высокоцѣнныхъ 
сыровъ швейцарскаго типа имѣютъ у насъ горныя 
области и предгорья Кавказа, гдѣ горные луга и 
выгоны по характеру растительности подобны 
швейцарскимъ (альпійскимъ), нерѣдко превосходя 
послѣдніе по производительности; мягкость же кли- 
мата дозволяетъ не дѣлать большихъ запасовъ 
зимняго корма и долго держать скотъ на пастби- 
щахъ, что значительно удешевляетъ стоимость про- 
дукта. Во всякомъ случаѣ, изъ всѣхъ продуктовъ, 
доставляемыхъ крупнымъ рогатымъ скотомъ, масло 
пока для насъ наиболѣе важно, и производство его 
гораздо выгоднѣе не только сыроваренія, но и про- 
изводства мяса, будемъ-ли мы имѣть въ виду мѣст- 
ный рынокъ или вывозъ заграницу. По Гольцу, въ 
Германіи цѣна 1 ф. мяса относится къ цѣнѣ 1 ф. 
масла какъ 1 :2 . Въ Россіи это отношеніе вообще 
гораздо измѣнчивѣе, но, въ среднемъ, въ періодъ 
1876—1885 гг. для Петербурга равнялось 1:2,43, 
а  въ 1893-1894 гг. отношеніе цѣны высшаго сорта 
м яса в ъ  тушахъ къ цѣнѣ наиболѣе дешеваго сибир- 
скаго масла было равно въ Петербургѣ 1:2,16 и 
въ Москвѣ 1:2,25; подобныя-же отношенія даютъ 
почти всѣ другіе наши большіе города, но на югѣ, 
благодаря дешевизнѣ мясного скота и дороговизнѣ 
масла, разница получается еще замѣтнѣе, и только 
въ привислянскихъ, сѣверозападныхъ и прибал- 
тійскихъ губ. эти отношенія становятся болѣе нор- 
мальными. Въ общемъ, въ послѣднее время масля- 
ныя хозяйства имѣютъ стремленіе къ переходу въ 
болѣе крупныя-къ концентраціи, вслѣдствіе при- 
мѣненія нѣкоторыхъ машинъ (напр., сепараторовъ 
при отдѣленіи сливокъ). А такъ какъ подобныя 
машины умѣстны лишь при переработкѣ молока 
отъ довольно значительнаго числа коровъ, то мел- 
кія хозяйства должны конкурировать при старыхъ



дорогихъ способахъ производства или организо- 
вать общества, артели.

При производствѣ масла остается большое ко- 
личество снятого молока ц пахтанья-продуктовъ, 
довольно цѣнныхъ по содержанію питательныхъ 
веществъ, но но пмѣющихъ рыночной цѣны и 
трудно используемыхъ. Это обстоятельство можетъ 
побудить крупныя хозяйства ввести у себя приго- 
товленіе тощихъ или полутощихъ сыровъ. Мѣстами 
возможно было-бы, при относительно небольшомъ 
количествѣ своихъ коровъ, работая на центрофугѣ, 
скупать въ окрестностяхъ молоко и, отдѣливъ 
жиръ, отдавать снятое молоко поставщикамъ цѣль- 
наго; но, конечно, и здѣсь нужно, чтобы эти постав- 
щики умѣли использовать снятое молоко, хотя бы, 
напр., такъ, какъ владимірскіе крестьяне-на от- 
паиваніе телятъ. Тамъ, гдѣ у крестьянъ довольно 
много молочнаго скота, среднія или крупныя хо- 
зяйства находятъ иногда выгоднымъ зимою про- 
изводить исключительно масло изъ молока соб- 
ственнаго стада; масло въ это время на рынкѣ въ 
цѣнѣ, благодаря, главнымъ образомъ, уменьшенію 
конкуренціи со стороны крестьянскаго масла; лѣ- 
томъ-же, когда масло сильно падаетъ въ цѣнѣ, хо- 
зяйства эти, пріобрѣтая молоко отъ крестьянъ, 
начинаютъ сыровареніе, продолжая производство 
масла, въ размѣрѣ зимняго приготовленія его. Вы- 
годы при такомъ ходѣ дѣла въ томъ, что, съ одной 
стороны, продажа масла даетъ постоянный текущій 
доходъ, а съ другой-незначительныя затраты ка- 
питала лѣтомъ дозволяютъ получить черезъ 6 -7  
мѣсяцевъ цѣнный продуктъ, цѣны же на масло 
на мѣстномъ рынкѣ, обыкновенно сильно па- 
дающія лѣтомъ, благодаря поставкѣ его на ры- 
нокъ крестьянами, менѣе колеблются. Ради по- 
требленія снятого молока, пахтанья и  сыво- 
ротки (при производствѣ сыра), хозяйства раз- 
сматриваемаго типа держатъ обыкновенно свиней. 
Принято считать, что при производствѣ только 
масла можно держать 1 свинью-матку на 4 -5  ко- 
ровъ и  воспитывать поросятъ на племя; при пере- 
работкѣ-же снятого молока въ тощій сыръ дер- 
жатъ лишь 1 свиныо на 7 -8  коровъ, причемъ бо- 
лѣе умѣстно откармливаніе свиней. Цпфры эти, 
однако, могутъ колебаться въ зависимости отъ по- 
роды животныхъ и ихъ производительности: чѣмъ 
болѣе молока даетъ корова, тѣмъ менѣе коровъ 
нужно для прокормленія даннаго свиного при- 
плода; съ другой-же стороны, чѣмъ крупнѣе порода 
свиней, чѣмъ болѣе плодовита свинья и чѣмъ въ 
боліе позднемъ возрастѣ отчуждаются поросята, 
тѣмъ менѣе можно держать свиней при данной 
производительности молочнаго стада.

в) Второй важный продуктъ, получаемый отъ 
крупнаго рогатаго скота, — мясо. Какъ побочный 
продуктъ,оно получается, можно сказать, при всѣхъ 
видахъ пользованія рогатымъ скотомъ, Мясо мо- 
жетъ быть, однако, и главнымъ или почти исклю- 
чительнымъ продуктомъ отъ скота, если разводить 
спеціально мясную породу ради откармливанія 
всего или бóльшей части получаемаго приплода 
на мясо, Этотъ видъ пользованія, который со- 
ставляетъ именно настоящее мясное скотовод- 
ство, пока почти совершенно не встрѣчается у 
насъ и не имѣетъ значенія для Россіи, какъ на- 
ходящейся въ положеніи экстенсивной земледѣль- 
ческой области: у насъ спросъ на мясо имѣется 
только въ городахъ, и  большинство населенія не 
въ состояніи оплачивать хорошее мясо, а болѣе 
состоятельное меньшинство довольствуется луч- 
шими частями туши изъ той-же плохой скотины,

худшія части которой потребляетъ остальное на- 
селеніе. Въ силу этого, единственный способъ по- 
лученія мяса отъ крупнаго рогатаго скота состоитъ 
у насъ въ откармливаніи животныхъ, использован- 
ныхъ уже ранѣе въ качествѣ рабочихъ или молоч- 
ныхъ. Откармливаніе рогатаго скота наиболѣе 
умѣстно въ такихъ хозяйствахъ, гдѣ періодически 
накопляются большія количества кормовыхъ ма- 
теріаловъ, какъ, напр., при заводахъ свеклосахар- 
ныхъ и винокуренныхъ, гдѣ получается масса кор- 
мовыхъ матеріаловъ, трудно сохраняемыхъ. Со- 
держаніе молочнаго скота здѣсь неудобно, ибо до- 
ставляемый заводами кормъ получается періоди- 
чески и къ тому-же не можетъ быть скармливаемъ 
молочному скоту въ большихъ количествахъ (пор- 
титъ качество молока), полученіе же кормовъ дру- 
гого рода здѣсь затрудняется желаніемъ расширить 
культуру продукта, служащаго матеріаломъ для за- 
водской переработки. Недостатокъ капиталовъ и 
знаній заставляетъ нашихъ хозяевъ, владѣльцевъ 
заводовъ, отказываться отъ веденія за свой счетъ 
операціи откорма и  поставлять, вмѣсто того, кор- 
мовые отбросы скотопромышленникамъ, которые 
скупаютъ тощій, отработавшій, а то и гулевой (не 
работавшій) скотъ и, пригоняя его на заводы, от- 
кармливаютъ здѣсь остатками заводскаго произ- 
водства (см. ст. «Скотопромышленность»). Наибо- 
лѣе раціонально поступаютъ тѣ хозяева, кото- 
рые покупаютъ на весеннихъ ярмаркахъ моло- 
дыхъ, годныхъ уже для работы воловъ и, прорабо- 
тавъ на нихъ лѣто, осенью ставятъ на откормъ 
при заводѣ; къ этому времени покупается вторая 
партія воловъ, и на ней выполняются осеннія ра- 
боты, по окончаніи которыхъ она также ставится 
на откормъ. Такимъ образомъ въ теченіи года от- 
кармливаются двѣ партіи воловъ, и рабочій скотъ 
является какъ бы оборотнымъ капиталомъ, а не 
основнымъ. Такое откармливаніе настолько вы- 
годно, что стоимость воловьей работы значительно 
понижается. Помимо откармливанія на заводахъ, 
у насъ существуетъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ 
вологодской и архангельской губерній такъ назы- 
ваемое «сухое откарм ли ван іе» , въ хозяй- 
ствахъ, гдѣ собираются большія массы сѣна. Въ 
послѣднее время сухое откармливаніе распро- 
страняется въ центральной черноземной Россіи, 
гдѣ хозяйства часто не достаточно велики для овце- 
водства или устройства винокуреннаго завода, а 
молочное производство неудобно при сравнитель- 
ной сухости климата и дурныхъ выгонахъ (съ 
горькими травами). Здѣсь необходимо навозное 
удобреніе, и культура кормовыхъ корнеплодовъ 
(свеклы, картофеля, рѣпы) отзывается очень хо- 
рошо на урожаяхъ зерновыхъ растеній, состав- 
ляющихъ важнѣйшій продуктъ хозяйства, такъ 
какъ зерновое хозяйство господствуетъ. Но гру- 
бые гуменные остатки и корнеплоды могутъ обез- 
печить хозяйству только массу корма, питательное 
же достоинство этой массы не удовлетворяетъ тре- 
бованіямъ откармливаемаго скота по малому со- 
держанію бѣлка. Тамъ, гдѣ возможно получить въ 
значительномъ количествѣ отбросы маслобойнаго 
производства (жмыхи), они доставляютъ хорошій 
сдабривающій кормъ; но гдѣ жмыховъ нѣтъ, да и
вообще въ концѣ откармливанія, нужно замѣнять 
ихъ зерномъ, предпочтительно бобовыхъ, изъ ко- 
торыхъ болѣе распространена вика (послѣднюю 
можно замѣнить и горохомъ, и конскими бобами). 
Откармливаніе скота предпочитается здѣсь дру- 
гимъ отраслямъ животноводства еще и потому, 
что откармливаемый скотъ поступаетъ въ хозяй-



ство только при началѣ откорма, и, слѣд., неуро- 
жай кормовъ не приноситъ особыхъ бѣдствій, ибо 
всегда возможно установить правильное соотноше- 
ніе между находящимся на лицо кормомъ и посту- 
пающими на откормъ животными; выгоны могутъ 
совсѣмъ отсутствовать, такъ какъ откормъ ведется 
зимой. Но при откармливаніи скота важно вѣрно 
опредѣлить способность животнаго использовать 
кормъ, а такое опредѣленіе требуетъ большого на- 
выка и аккуратности при веденіи дѣла; при недо- 
статочной опытности необходимы частое взвѣшива- 
ніе и тщательная выбраковка дурно откармли- 
вающихся экземпляровъ.

г) Что касаетсявоспитанія племенною рогатаго 
скота различнаго назначенія, то, въ виду сказан- 
наго о мясномъ и молочномъ скотоводствѣ, намъ 
остается разсмотрѣть здѣсь только воспитаніе ра- 
бочаго скота. Хозяйства, воспитывающія на про- 
дажу рабочихъ воловъ, принадлежатъ къ числу са- 
мыхъ экстенсивныхъ, и отрасль эта въ томъ видѣ, 
какъ она ведется у насъ, вполнѣ подходитъ подъ 
названіе «дикаго» скотоводства. Въ крупныхъ 
частновладѣльческихъ или въ достаточныхъ кре- 
стьянскихъ хозяйствахъ южнаго и юго-восточнаго 
края содержатся коровы степныхъ породъ бóль- 
шую часть года на пастбищѣ, зимою ж е-на гру- 
быхъ гуменныхъ кормахъ; удойливость этихъ ко- 
ровъ настолько незначительна, что молока съ тру- 
домъ хватаетъ для воспитывающихся подъ мат- 
ками телятъ. Съ прекращеніемъ подсоснаго не- 
ріода телята переходятъ прямо къ грубымъ кор- 
мамъ. Такое воспитаніе сообщаетъ нашему степ- 
ному скоту его высоконогость и грубый экстерьеръ 
и, вмѣстѣ съ тѣмъ, приноситъ ничтожный доходъ 
или оказывается прямо убыточнымъ. Доходность 
этой отрасли хозяйства можетъ быть повышена 
увеличеніемъ молочности коровъ и развитіемъ 
мясности въ волахъ. Для этого нужно улучшить 
воспитаніе, доставляя молодымъ животнымъ болѣе 
обильный кормъ. Рекомендовалось, впрочемъ, и 
прилитіе крови животныхъ улучшенной иностран- 
ной породы, которое и практикуется нѣкоторыми 
хозяевами. Такъ, г. Бродскій (въ екатеринослав- 
ской губ.) скрещиваетъ украинскій скотъ съ шаро- 
лезскимъ, получая животныхъ болѣе мясныхъ при 
той-же почти работоспособности. Менѣе пригодно 
скрещиваніе нашихъ породъ съ симментальскимъ 
и швицскимъ скотомъ, хотя оно и могло-бы, повиди- 
мому, оказаться полезнымъ для улучшенія мясныхъ 
формъ и удойливости животныхъ; однако, породы 
этп, достаточно крѣпкія и выносливыя, слишкомъ 
рѣзко различаются отъ нашей украинской породы, 
принадлежа къ горнымъ породамъ, а при такихъ 
условіяхъ нерѣдко получаются уродливыя помѣси. 
Но, при нѣкоторой настойчивости и умѣньи, не 
трудно, вѣроятно, было-бы улучшить нашъ скотъ и 
разведеніемъ въ себѣ. При этомъ нужно, конечно, 
имѣть въ виду, что высокомолочнымъ нашъ степ- 
ной скотъ никогда не будетъ по условіямъ содер- 
жанія (сухой климатъ, сухіе корма), но болѣе мяс- 
нымъ, чѣмъ теперь, хотя и не равнымъ англійскому 
мясному скоту, онъ можетъ быть сдѣланъ, особенно 
же такія породы, какъ киргизская, калмыцкая и 
происшедшая отъ нея донская, а затѣмъ и нашъ 
украинскій и черноморскій скотъ.

II) Организація овцеводства. Западно-европей- 
скіе агрономы, говоря объ овцеводствѣ, разумѣютъ 
обыкновенно только разведеніе тонкорунныхъ ме- 
риносовыхъ или мясныхъ овецъ улучшенныхъ 
(англійскихъ) породъ. Въ русскомъ хозяйствѣ 
овцеводство играетъ и долгое время будетъ играть

несравненно болѣе важную роль, чѣмъ въ западно- 
европейскомъ. У насъ встрѣчаются, кромѣ формъ 
общихъ съ западной Европой, еще чисто-мѣстныя 
формы овцеводства, совершенно не имѣющія зна- 
ченія для западно-европейскихъ хозяйствъ. По- 
этому, говоря объ организаціи овцеводства въ Рос- 
сіи, мы должны различать три основныхъ формы:
1) разведеніе тонкорунныхъ овецъ различныхъ ти- 
повъ; 2) разведеніе мясныхъ овецъ европейскаго 
типа или помѣсей ихъ и 3) разведеніе различныхъ 
породъ некультурной овцы, съ цѣлью полученія 
главнымъ образомъ шерсти, или отчасти молока и 
его продуктовъ, или шкурокъ, или, наконецъ, мяса 
и сала.

А) Тонкорунное овцеводство распадается на:
1) шерстное-кагда важнѣйшимъ по цѣнности про- 
дуктомъ стада является шерсть,мясо же (или сало), 
получаемое въ этомъ случаѣ только отъ бракован- 
ныхъ животныхъ, играетъ второстепенную роль;
2) племенное — когда главнымъ продуктомъ явля- 
ются молодыя, выращиваемыя на племя животныя, 
шерсти же придается значеніе только постольку, 
поскольку она является указателемъ достоинствъ 
племенного матеріала, а мясо не имѣетъ большой 
цѣны; 3) мясное — въ видѣ откармливанія овецъ, 
рѣдко практикуемаго, впрочемъ, какъ отдѣльный 
видъ пользованія тонкоруной овцой, обыкновенно- 
же соединяющагося съ одной изъ предъидущихъ 
формъ.

1) Шерстное овцеводство. Выше было указано, 
подъ вліяніемъ какихъ причинъ тонкорунное овце- 
водство измѣнило свой характеръ и овца частью 
уступила мѣсто другимъ видамъ скота, частью-же 
изъ чисто-шерстной сдѣлалась мясошерстной, и 
прежнихъ мелкихъ съ тонкой суконной шерстью 
овецъ замѣнили крупныя, мясистыя животныя съ 
длинною, но болѣе грубою шерстыо, причемъ цѣн- 
ность мяса относительно шерсти значительно по- 
высилась. Тѣ-же причины вызвали подобный-же 
результатъ и въ Россіи; но наши хозяйства еще и 
донынѣ не вполнѣ приспособились къ новымъ усло- 
віямъ, и потому у насъ зачастую слышатся жалобы 
на бездоходность овцеводства. Введеніе крупныхъ 
овецъ, взамѣнъ прежнихъ мелкихъ, измѣнило тѣ 
условія, которыя прежде считались соотвѣтствую- 
щими овцеводству. Такъ, кормленіе современныхъ, 
крупныхъ и тяжелыхъ овецъ должно быть болѣе 
обильное, для чего большею частью недостаточно 
естественныхъ кормовыхъ пространствъ и прихо- 
дится вводить воздѣлываніе кормовъ, т. е. при 
условіяхъ климата нашихъ овцеводныхъ областей 
(сухихъ степей)-полевое травосѣяніе. Соблюденіе 
этого соотвѣтствія между кормами и разводимой 
породой овецъ упускалось изъ вида нашими хозяе- 
вами и вело къ убыточности овцеводства, тѣмъ бо- 
лѣе что нашъ рынокъ, въ противоположность за- 
падно-европейскимъ, оцѣниваетъ баранину крайне 
низко, организація-же вывоза заграницу, при ма- 
ломъ потребленіи мяса внутри страны, почти не- 
возможна. Измѣненіе въ характерѣ овцеводства не 
позволяетъ теперь рѣшать вопросъ объ умѣстности 
шерстнаго овцеводства такъ просто, какъ онъ рѣ- 
шался прежде, когда говорили, что шерстное овце- 
водство умѣстно вездѣ, гдѣ, при сравнительно су- 
хомъ климатѣ, имѣются обширные, хотя и не обиль- 
ные, выгоны съ короткой, сухой травой. Конечно, 
и теперь сухія или засушливыя мѣстности го- 
дятся болѣе для овецъ, чѣмъ для крупнаго ро- 
гатаго скота; но бѣдные выгоны, какими явля- 
ются наши степи, пригодны только для разведенія 
мелкой, суконной овцы (электораль или негретти),



а не современной крупной камвольной или штоф- 
ной овцы, которая, являясь уже мясошерстною, 
выгодна только тогда, когда, рядомъ съ шерстью, 
получаютъ отъ нея надлежащее количество мяса, 
что возможно только при обильномъ и равномѣр- 
номъ питаніи, т. е. при наличности богатыхъ 
растительностью выгоновъ и питательнаго зимняго 
корма, тогда какъ прежняя овца зимою доволь- 
ствовалась почти одной соломой. Изъ другихъ 
условій выгодности шерстнаго овцеводства, слѣ- 
дуетъ обратить вниманіе, прежде всего, на половой 
составъ стада (см. ст. «Составъ и ремонтъ стада») 
Бракъ представляетъ въ шерстномъ овцеводствѣ 
тѣмъ болѣе важную статыо дохода, чѣмъ болѣе 
овцеводство изъ чисто-шерстнаго переходитъ въ 
мясошерстное. Современная овца поступаетъ на 
рынокъ какъ мясное животное (прежняя—какъ 
сальное), и потому необходимо браковать живот- 
ныхъ въ болѣе молодомъ возрастѣ, когда мясо бо- 
лѣе вкусно и охотнѣе принимается рынкомъ; въ 
свою очередь, браковка болѣе молодыхъ живот- 
ныхъ ведетъ къ уменьшенію относительнаго значе- 
нія шерсти въ доходахъ овцеводства, вызывая 
необходимость увеличенія процента овецъ-матокъ 
въ стадѣ и, слѣд., понижая общую шерстопроизво- 
дительность его. Такимъ образомъ, чтобы русское 
овцеводство могло процвѣтать, недостаточно замѣ- 
нить мелкую суконную овпу крупной камвольной 
или штофной, но необходимо озаботиться: 1)доста- 
вленіемъ этимъ крупнымъ овцамъ соотвѣтствую- 
щаго корма (какъ лѣтняго, такъ и зимняго), чего 
почти невозможно достигнуть безъ введенія искус- 
ственнаго (полевого) травосѣянія, особенно въ тѣхъ 
мѣстностяхъ, гдѣ овцеводство, по естественнымъ и 
экономическимъ условіямъ, слѣдуетъ считать ра- 
ціональнымъ; 2) уменьшеніемъ смертности въ ста- 
дахъ, ибо только тогда вторая по важности статья 
дохода отъ овцеводства-продажа брака на мясо- 
достигнетъ нормальной высоты, при которой раз- 
веденіе крупныхъ овецъ сдѣлается выгоднымъ. 
Слѣдуетъ имѣть въ виду, что шерстное мериносо- 
вое овцеводство должно сохраниться во всѣхъ 
крупныхъ хозяйствахъ тѣхъ частей нашихъ сте- 
пей, гдѣ получаетъ или уже получило преобладаніе 
зерновое хозяйство; но выгодность его обусловли- 
вается введеніемъ травосѣянія, т.-е. переходомъ 
къ регулированной переложной системѣ полевод- 
ства. Тамъ-же, гдѣ встрѣчаются неустранимыя 
пока препятствія для введенія правильнаго траво- 
сѣянія, будетъ раціональнѣе удержать тонкорунное 
овцеводство суконнаго типа, или вести разведеніе 
грубошерстныхъ овецъ.

в) Племенное овцеводство, какъ особая отрасль 
хозяйства, нынѣ потеряло то значеніе, какое оно 
имѣло прежде, когда требовались животныя съ 
особенно тонкою шерстью, и племенныя хозяйства 
были болѣе доходны, требуя зато болѣе и интелли- 
гентнаго труда, и искусства, такъ какъ выборъ и 
воспитаніе цѣннаго приплода требовали большого 
вниманія; теперь-же главное вниманіе сосредото- 
чивается на фигурѣ животныхъ и другихъ, рѣзко 
бросающихся въ глаза признакахъ, подборъ при 
воспитаніи упростился, и племенное овцеводство, 
какъ таковое, потеряло свое значеніе. Однако, пле- 
менное стадо и при современныхъ условіяхъ не 
должно быть слишкомъ большимъ, ибо оно все-же 
требуетъ бòльшаго ухода и вниманія со стороны хо- 
зяина, такъ какъ бонитировка и веденіе племенныхъ 
книгъ вызываютъ затрату массы труда. Вотъ по- 
чему эта отрасль овцеводства болѣе свойственна 
среднимъ хозяйствамъ, для которыхъ достаточно

держать 300—500 головъ. Въ крупныхъ хозяйст- 
вахъ почти всегда отдѣляютъ лучшихъ животныхъ 
въ особую группу, которую именуютъ племеннымъ 
стадомъ, но она становится таковымъ только тогда, 
когда при воспитаніи животныхъ (особенно при 
бонитировкѣ и случкѣ) соблюдаютъ правила, при- 
мѣняемыя въ племенныхъ стадахъ, чтò далеко не 
всегда соблюдается.

3) Откармливанiе овецъ, подъ которымъ мы ра- 
зумѣемъ здѣсь только откармливаніе брака тонко- 
рунныхъ овецъ,-въ недавнее еще время практи- 
ковалось въ нашихъ степяхъ въ видѣ такъ назы- 
ваемаго н агу л а  на пастбищахъ (т. V, стр. 985), 
причемъ имѣлось въ виду получить, прежде всего, 
сало, мясо-же являлось въ полномъ смыслѣ отбро- 
сомъ, не находившимъ себѣ никакого сбыта (его 
часто выбрасывали прямо собакамъ). Безъ сомнѣ- 
нія, однако, теперь и такое мясо можно-бы исполь- 
зовать (напр., для приготовленія мясного порошка). 
Въ виду низкихъ цѣнъ, бракъ въ большинствѣ хо- 
зяйствъ, ведущихъ шерстное мериносовое овце- 
водство современнаго типа., почти не откармли- 
вается, а сбывается въ томъ состояніи упитан- 
ности, какого онъ достигаетъ при условіяхъ обыч- 
наго пастбищнаго содержанія къ осени. Впрочемъ, 
нѣкоторыя заводскія хозяйства (съ винокуренными 
заводами), сохранившія овцеводство, предпочита- 
ютъ откармливать на бардѣ овецъ, а не воловъ. 
Однако, такой способъ использованія барды нельзя 
признать раціональнымъ, такъ какъ кормъ этотъ 
гораздо болѣе соотвѣтствуетъ воламъ, нежели ов- 
цамъ.

Что касается другихъ способовъ пользованія 
Ов ц о й , то разведеніе мясныхъ овецъ европейскаго 
типа (т.-е. собственно англійскихъ) въ чистомъ 
видѣ пока въ Россіи не встрѣчается, въ виду низ- 
кихъ цѣнъ на мясо. Нужно, однако, замѣтить, что 
помѣси англійскихъ овецъ съ русскими породами 
могутъ оказаться умѣстными въ нѣкоторыхъ райо- 
нахъ Россіи. Принимая во вниманіе условія той 
части центральной черноземной полосы, гдѣ ве- 
дется сухое откармливаніе рогатаго скота, а также 
части Литвы и Польши, можно думать, что содер- 
жаніе помѣсей мясныхъ овецъ здѣсь было-бы бо- 
лѣе выгодно. Однако, скрещиваніе средне-русской 
мелкой овцы съ тяжелой англійской мясной — до- 
вольно затруднительно, и потому цѣлесообразнѣе 
было-бы взять для этой цѣли нашу сѣрую романов- 
скую овцу, какъ болѣе крупную; къ сожалѣнію, въ 
чистомъ видѣ эту породу теперь трудно найтй, 
даже въ мѣстахъ ея происхожденія. Разводимая 
мѣстами на югѣ Россіи цигайская овца, а также 
пырная и маличь, представятъ, вѣроятно, еще 
лучшій матеріалъ для скрещиванія съ англійской. 
Нѣкоторыя южныя хозяйства, имѣющія значи- 
тельныя стада мериносовыхъ овецъ болѣе круп- 
ныхъ типовъ, скрещивали матокъ этой породы съ 
каракульскими баранами, причемъ получался при- 
плодъ, обладающій довольно хорошими мясными 
качествами; однако, мясо этой помѣсв, вѣроятно, 
будетъ уступать по вкусу указаннымъ выше помѣ- 
сямъ съ англійской овцой. Въ Польшѣ и другихъ 
частяхъ крайней западной нечерноземной полосы 
Россіи, гдѣ на легкой песчаной почвѣ культиви- 
руется люпинъ, зерна его могутъ служить отлич- 
нымъ подсобнымъ кормомъ при откармливаніи, 
но именно только овецъ, такъ какъ другія жи- 
вотныя неохотно ѣдятъ его. Содержаніе мясныхъ 
овецъ, какъ и другихъ мясныхъ животныхъ, со- 
отвѣтствуетъ въ большей мѣрѣ среднимъ и даже 
мелкимъ хозяйствамъ, въ частности (для овецъ)-



особенно хозяйствамъ арендаторовъ - фермеровъ, 
облегчая имъ обзаведеніе жпвымъ инвентаремъ. 
Хозяйства эти соотвѣтствуютъ болѣо интенсив- 
нымъ районамъ, такъ какъ кормленіе мясныхъ 
животныхъ должно быть всегда обильно, для чего 
хозяйство должно производить возможно большую 
массу корма,—въ томъ числѣ обыкновенно и  кор- 
неплодовъ (хотя не можетъ обойтись и безъ тра- 
вяныхъ участковъ), а при недостаточной пита- 
тельности корма вынуждено покупать придаточныо 
корма на рынкѣ.

Некулътурныя породы овецъ играютъ еще зна- 
чительную роль въ русскомъ хозяйствѣ, особенно 
же въ нечерноземной степи. Прежде здѣсь овцы 
различныхъ породъ разводились въ довольно боль- 
шомъ количествѣ крестьянами; но, съ обѣд- 
неніемъ крестьянства и съ переходомъ отъ на- 
туральнаго хозяйства къ денежному, количество 
овецъ у крестьянъ весьма значительно уменьши- 
лось. Но крупныя степныя хозяйства юга и юго- 
востока европ. РоссШ, равно какъ и номады сте- 
пей, вынуждены оставаться при мѣстной некуль- 
турной овцѣ, такъ какъ культурныя породы не 
выдерживаютъ мѣстнаго климата и суровыхъ усло- 
вій содержанія и кормленія животныхъ, обусло- 
вливаемыхъ экстенсивностью страны. На востокѣ 
и юго-востокѣ европ. Россіи господствуютъ жирно- 
хвостыя, а на югѣ и юго-западѣ — пигайская, ма- 
личь и пырная овца. Не останавливаясь на номад- 
номъ скотоводствѣ, скажемъ нѣсколько словъ объ 
организаціи овцеводства южныхъ степей. Господ- 
ствующія здѣсь породы являются настоящими 
представителями некультурной овцы, т. е. облада- 
ютъ весьма разносторонней производительностью, 
хотя послѣдняя въ каждомъ направленіи не вы- 
Сока; онѣ одновременно и  молочныя, и шерстныя, 
л мясныя. Съ развптіемъ городской жизни на югѣ 
Россіи возрасло значеніе молочной производитель- 
ности этихъ породъ, благодаря тому, что, въ силу 
мѣстныхъ климатическихъ условій, разведеніе 
крупнаго рогатаго скота съ цѣлью полученія мо- 
лока здѣсь затруднительно, причемъ цѣны молока 
и масла на югѣ настолько высоки, что послѣднее 
выгодно добывать и изъ овечьяго молока. А такъ 
какъ мѣстное населеніе охотно потребляетъ и ове- 
чій сыръ (брындзу), то даже крупныя хозяйства на- 
ходятъ выгоднымъ эксплоатировать своихъ овецъ, 
какъ молочныхъ животныхъ; при этомъ молоко 
обыкновенно отдается въ аренду особымъ промы- 
шленникамъ, которые уже приготовляютъ изъ него 
рыночные продукты. Нераціональность этого пріема 
заключается въ томъ, что доеніе овецъ и погоня 
за молокомъ ведутъ къ тому, что ягнята не полу- 
чаютъ падлежащаго питанія и хилѣютъ (но умѣ- 
ренное доеніе матокъ, повидимому, не отражается 
вредно на приплодѣ). Понятно, что въ стадахъ, гдѣ 
доходу отъ молока придается большое значеніе, со- 
ставъ стада можетъ нѣсколько измѣняться въ 
пользу увеличенія числа матокъ; однако, значи- 
тельныя отступленія отъ обычныхъ въ шерстныхъ 
стадахъ нормъ здѣсь тѣмъ менѣе допустимы, что 
мѣстныя овцы нерѣдко приносятъ двойни и, слѣд., 
въ составѣ стада слишком рѣзко было-бы пре- 
обладаніе животныхъ съ малой шерстопроизводи- 
тельностью, тогда какъ шерсть составляетъ, все- 
же, важнѣйшую статыо дохода отъ такихъ стадъ. 
Однако, изобиліе двойней даетъ возможность энер- 
гичнѣе вести браковку, или чаще, вмѣстѣ съ вы- 
бракованными за старостью животными, продавать 
на мясо и часть молодого приплода (ягнятъ). Цѣна 
шерсти маличей немного ниже мериносовой, по ко-

личество ея по расчету на голову стада значительно 
менѣе, получаемаго отъ современной крупной ме- 
риносовой овцы; зато мясо маличей цѣнится выше 
мяса мериносовъ, и, въ концѣ концовъ, доходность 
стада маличей мало уступаетъ доходности мери- 
носовъ при нашихъ условіяхъ. Къ тому-же, мери- 
носы совсѣмъ непригодны для тѣхъ условій, въ ко- 
торыхъ живутъ маличи, такъ какъ корма на вы- 
гонахъ для нихъ слишкомъ грубы, деревянисты.

У насъ въ крестьянскихъ (а иногда и во вла- 
дѣльческихъ) хозяйствахъ овца разводится часто 
не для шерсти или мяса, а только (или главнымъ 
образомъ) для полученія ш курки . Это шкурное 
овцеводство ведется въ малороссійскомъ районѣ 
для полученія см уш ки (т. е. ягнячьихъ шкурокъ). 
Съ цѣлью полученія хорошаго смушка, введена въ 
послѣднее время каракульская овца, дающая 
много приплода (часто двойни) и хорошій смушекъ; 
прежде смушки получались отъ рѣшетиловскихъ и 
сокольскихъ овецъ въ полтавской губ. Скрещива- 
ніе каракульскихъ овецъ съ мѣстными полтав- 
скими-рѣшетиловскими и сокольскими, а также съ 
мериносами — даетъ хорошій результатъ: получа- 
ются цѣнные смушки, а мясность и крупность по- 
томства возрастаютъ. Конечно, эта отрасль болѣе 
умѣстна въ хозяйствахъ среднихъ и мелкихъ.

III) Организація свиноводства. Характерное 
свойство свиньи—ея всеядность и способность пре- 
вращать въ жиръ и мясо самые разнообразные 
виды кормовыхъ средствъ, за исключеніемъ, впро- 
чемъ, сухихъ кормовъ (сѣна и соломы). Благодаря 
этому, свиноводство, въ большихъ или меньшихъ 
размѣрахъ, можетъ имѣть мѣсто въ каждомъ хо- 
зяйствѣ, такъ какъ всегда получаются остатки 
разныхъ кормовъ и отбросы въ хозяйствѣ, негод- 
ные для другихъ отраслей скотоводства, но охотно 
поѣдаемые свиньями. Свиноводство можетъ быть 
предметомъ и болѣо обширнаго производства — въ 
хозяйствахъ, обладающихъ пригодными преиму- 
щественно для свиней кормовыми средствами или 
кормовыми пространствами, каковы: сырые вы- 
гоны (вредные какъ для рогатаго скота, такъ и 
для овецъ), значительные дубовые и буковые лѣса, 
остатки отъ молочнаго хозяйства при передѣлкѣ 
молока въ масло и сыръ, отбросы мукомольныхъ 
мельницъ и т. п. Придаточнымъ кормомъ для сви- 
ней могутъ служить и мясные остатки (мясо ста- 
рыхъ лошадей, внутренности и т. п.). По цѣли про- 
изводства, свиноводство имѣетъ три главныя фор- 
мы, которыя могутъ иногда сопутствовать другъ 
другу: а) племенное свиноводство, б) откармливаніе 
свиней и в) выращиваніе подсвинковъ.

1) Племенное свиноводство съ цѣлыо сбыта по- 
росятъ въ хозяйства, нуждающіяся въ племен- 
ныхъ животныхъ, возможно, конечно, только при 
существованіи достаточнаго спроса на племенной 
матеріалъ. Наиболѣе часто встрѣчаютоя въ подоб- 
ныхъ племенныхъ заводахъ породы беркширская и 
іоркширская, а въ послѣднее время -  иногда там- 
ворская и польско-китайская. Разведеніе племен- 
ныхъ свиней наиболѣе умѣстно при существованіи 
въ хозяйствѣ отбросовъ, пригодныхъ для скар- 
мливанія подростающимъ поросятамъ, именно от- 
бросовъ молочнаго хозяйства, получающихся при 
приготовленіи масла.

2) Откармливаніе свиней. Для этого могутъ 
служить свиньи, выращенныя въ собственномъ хо- 
зяйствѣ, или купленныя въ видѣ подсвинковъ или 
брака племенного стада. Въ первомъ случаѣ нужно 
имѣть въ хозяйствѣ круглый годъ достаточное ко- 
личество свиного корма. При выращиваніи сви-



ней для откорма предпочитаютъ разводить по- 
мѣси простой свиньи съ англійской (беркширской 
или іоркширской,): приплодъ достаточно скоро- 
спѣлъ и крупенъ (6 -7  п. въ возрастѣ 12-14 мѣ- 
сяцевъ) и несравненно болѣе, чѣмъ чистая порода, 
выносливъ; притомъ простая свинья производитъ 
бóльшіе пометы (нерѣдко до 12-14 и болѣе поро- 
сятъ). Такимъ образомъ стадо составляется изъ 
мѣстныхъ вывосливыхъ свиней-матокъ и культур- 
ныхъ, покупныхъ борововъ. Степень откармли- 
ванія и возрастъ, въ которомъ ставятся на от- 
кормъ выращиваемыя свинья, обусловливаются 
требованіями рынка, который въ настоящее время 
предъявляетъ въ городахъ спросъ на живот- 
ныхъ не очень большого вѣса, молодыхъ, откорм- 
ленныхъ въ 1—1 1/2-годоваломъ возрастѣ, при вѣсѣ 
въ 6 — 7 п., при нежирномъ, но сочномъ мясѣ. 
Впрочемъ, у насъ иногда (напр., въ малороссій- 
с кихъ губ.) выше цѣнятся сальныя свиньи, дающія 
твердое, нерасплывающееся сало, какое можно по- 
лучить, откармливая болѣе старыхъ простыхъ сви- 
ней. Однако, простая русская свинья весьма трудно 
откармливается, а потому и  въ этомъ случаѣ при- 
литіе крови англійскихъ свиней, хотя и болѣе 
умѣренное (напр., спариванье англійскихъ полу- 
кровковъ съ русской свиньей), будетъ вполнѣ 
умѣстно. Болѣе крупнымъ (некрестьянскимъ) хо- 
зяйствамъ, конечно, нѣтъ надобности стремиться 
непремѣнно сбывать продуктъ на мѣстномъ рынкѣ; 
свиное мясо представляетъ одинъ изъ тѣхъ про- 
дуктовъ, которые легко могутъ быть доставлены 
на отдаленные рынки, такъ какъ оно потребляется 
главнымъ образомъ въ консервированномъ видѣ. 
Впрочемъ, разведеніе и откармливаніе свиней ме- 
нѣе всякой другой отрасли животноводства мо- 
жетъ практиковаться крупными хозяйствами, чему 
препятствуетъ еще, помимо экономическихъ сооб- 
раженій, легкая заболѣваемость свиньи эпизоо- 
тіями, въ силу чего содержаніе значительнаго сви- 
ного стада представляетъ огромный рискъ.

Что касается откармливанія подсвинковъ , 
т. е. подростковъ въ возрастѣ 6 -7  мѣс., то оно наи- 
болѣе умѣстно въ хозяйствахъ, гдѣ кормъ нако- 
пляется временами, періодически, при чемъ, ко- 
нечно, лучше, если есть возможность доставать 
подсвинковъ улучшенной породы. Возможно от- 
кармливаніе на картофелѣ и зернѣ (ячменѣ, горо- 
хѣ, кукурузѣ) или (въ началѣ откорма) частью съ 
придачей жмыха, замѣняемаго въ концѣ зерномъ 
съ придачей молока или молочныхъ отбросовъ 
(пахтанья), кислаго молока и т. п. Наиболѣе умѣстно, 
однако, откармливаніе подсвинковъ, соединенное 
съ крахмальнымъ производствомъ: получающійся 
здѣсь отбросъ съ содержаніемъ огромнаго количе- 
ства клѣтчатки (если крахмалъ добывается изъ 
картофеля) прекрасно используется свиньями, — 
кбнечно, при придачѣ соотвѣтствующаго интен- 
сивнаго корма (при пшеничномъ крахмалѣ от- 
бросъ — клейковина — можетъ быть использованъ 
только свиньями). Столь-же подходящимъ является 
откармливаніе при мельницахъ, гдѣ всѣ отбросы, 
даже содержащіе большія количества пыли и грязи 
(распылъ), могутъ быть использованы свиньями; 
на мельницахъ-же, соединенныхъ съ рушками, по- 
лучается еще кормовой отбросъ въ видѣ просяной, 
гречичной и т. п. шелухи, также пригодной для 
корма свиней. На нашихъ мельницахъ откармли- 
ваніе свиней ведется обыкновенно нераціонально, 
т акъ какъ имъ дается исключительно сухой кормъ, 
тогда какъ прибавка корнеплодовъ, сдѣлавъ кормъ 
болѣе соотвѣтствующимъ требованіямъ живот-

ныхъ, удешевила-бы откармливаніе. Впрочемъ, съ 
концентраціей мукомольнаго производства въ круп- 
ныхъ паровыхъ городскихъ мельницахъ, откармли- 
ваніе свиней на мельницахъ у насъ почти оставле- 
но, такъ какъ большія мельницы предпочитаютъ 
продавать отруби, которыя находятъ себѣ обезпе- 
ченный сбытъ на заграничныхъ рынкахъ.

3) Выращиванге подсвинковъ — обычно промы- 
селъ мелкихъ крестьянскихъ хозяйствъ, кото- 
рыя держатъ матокъ-свиней и даютъ выростать 
поросятамъ, пока для нихъ находится кормъ, 
а затѣмъ продаютъ въ хозяйства, занимающіяся 
спеціально откармливаніемъ. Въ прежнее время 
въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, особенно въ Вен- 
гріи и Румыніи, эта отрасль скотоводства практи- 
ковалась въ видѣ полудикаго свиноводства: вес- 
ной свиньи выгонялись въ лѣса или на острова, 
гдѣ происходило дикое спариваніе, и опоросившія- 
ся свиньи съ приплодомъ сами отыскивали себѣ 
кормъ; роль хозяина ограничивалась тогда заботою 
пріучить стадо къ рожку или голосу, чтò и дости- 
галось періодическимъ созывомъ его на приманку 
(обыкновенно на небольшое количество корма); 
если было достаточно корма, то къ осени получа- 
лись уже довольно хорошо упитанныя животныя, 
которыя продавались въ видѣ подсвинковъ или же 
ставились на откормъ въ собственномъ хозяйствѣ.

IV) Организація коневодства и коннозаводства. 
Разведеніе лошадей въ хозяйствѣ можетъ имѣть 
двѣ формы: 1) домашнее коневодство и 2) конноза- 
водство. Подъ  домашнимъ коневодствомъ разумѣется 
разведеніе въ хозяйствѣ раб очей  лош ади въ 
небольшомъ числѣ экземпляровъ, главнымъ обра- 
зомъ для ремонта собственнаго стада рабочихъ 
животныхъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Пруссіи 
оно ведется, напр., такъ: крестьяне держатъ ма- 
токъ, случаютъ ихъ съ жеребцами госуд. коню- 
шенъ, и выращиваютъ молодыхъ лошадей; жере- 
бая кобыла можетъ быть употребляема въ работу, 
при осторожномъ обращеніи съ нею, до послѣд- 
няго мѣсяца беременности и уже черезъ мѣсяцъ 
по ожеребеніи, причемъ, однако, требуется такое 
заботливое отношеніе къ животпому, какого можно 
ожидать лишь при уходѣ за нимъ самого хозяина 
(а не наемнаго работника, какъ въ крупномъ хо- 
зяйствѣ). Такъ какъ, по отъемѣ отъ матки, жеребе- 
нокъ требуетъ (особенно въ первый годъ) обиль- 
наго кормленія зерномъ и хорошаго просторнаго 
пастбища, т.-е. условій, которыхъ нѣтъ въ кресть- 
янскихъ хозяйствахъ, то обыкновенно 6—8-мѣсяч- 
ный жеребенокъ, воспитанный крестьянияомъ, 
продается имъ въ крупное хозяйство, которое мо- 
жетъ соединить нѣсколько одновозрастныхъ живот- 
ныхъ, чтобы удешевить воспитаніе ихъ. Къ сожа- 
лѣнію, въ Россіи случныхъ пунктовъ еще слишкомъ 
мало, и на нихъ содержатся жеребцы, часто со- 
всѣмъ не удовлетворяющіе требованіямъ, предъяв- 
ляемымъ у насъ къ хозяйственной рабочей лошади, 
т. е. рысаки, скакуны, или слишкомъ крупные тя- 
желовозы. Нужно имѣть въ виду, что, по мѣрѣ уве- 
личенія интенсивности хозяйства, преимущества 
крупной и сильной лошади возрастаютъ, особенно 
въ хозяйствахъ, примѣняющихъ большое количе- 
ство сложныхъ и тяжелыхъ орудій. Въ мѣстно- 
стяхъ, гдѣ покупка удовлетворительнаго молод- 
няка для ремонта рабочихъ лошадей затрудни- 
тельна, крупныя хозяйства также вынуждаются 
заниматься коневодствомъ. Коннозаводствомъ (не 
въ смыслѣ спорта) именуется содержаніе большого 
количества лошадей съ исключительною цѣлью 
производства и выращиванія цѣннаго  припло-



да. Оно возможно и  доходно лишь при обиліи въ 
хозяйствѣ выгонныхъ пространствъ и  при налич- 
ности спеціальныхъ знаній у хозяина; послѣднія 
требуются здѣсь болѣе, чѣмъ въ какой-либо другой 
отрасли скотоводства, такъ какъ, съ одной сто- 
роны, лошадь принадлежитъ къ числу наиболѣе 
нѣжныхъ домашнихъ животныхъ, а съ другой — 
ошибки въ производствѣ, при крупности и цѣн- 
ности животныхъ и медленности ихъ размноженія, 
трудно исправляются. Почти во всѣхъ европей- 
скихъ государствахъ коннозаводствомъ занимает- 
ся само государство, такъ какъ оно является од- 
нимъ изъ главныхъ потребителей при современ- 
ныхъ условіяхъ (существованіи постоянныхъ ар- 
мій) какъ верховой (кавалерійской), такъ и рабочей 
(артиліерійской) лошади. Увеличеніе требованія 
на болѣе тяжелыхъ лошадей рабочаго типа съ уве- 
личеніемъ интенсивности земледѣльческаго хозяй- 
ства, а также уничтоженіе или значительное со- 
кращеніе дикаго (степного) коневодства, достав- 
лявшаго въ недавнее время (и еще теперь достав- 
ляющаго) матеріалъ для ремонта рабочихъ лоша- 
дей, а въ восточныхъ губ. (Поволжьи и Заволжьи) 
и городской экипажной лошади, должны-бы, пови- 
димому, сдѣлать выгоднымъ разведеніе соотвѣт- 
ствующихъ сортовъ лошади въ мѣстностяхъ и хо- 
зяйствахъ, благопріятствовавшихъ разведенію ло- 
шади при прежнихъ условіяхъ. Однако, благодаря 
именно указанному пзмѣненію въ направленіи 
спроса (т. е. требованію болѣе крупной и сильной 
лошади), разведеніе лошадей, которое прежде было 
наиболѣе умѣстно въ сухихъ степяхъ съ обшир- 
ными пастбищами, хотя-бы и не очень богатыми, 
едва-ли окажется удобнымъ въ этихъ мѣстахъ. 
Когда разводилась легкая скаковая или легкая 
упряжная городская лошадь, тогда, какъ и те- 
перь, для этихъ сортовъ, а особенно для спорт- 
сменской лошади, степи представляли наиболь- 
шія удобства, такъ какъ для лошадей подобнаго 
назначенія, особенно для скаковой, извѣстная «су- 
хость» необходима, а это качество присуще органи- 
заціи животнаго (или при разведеніи гораздо легче 
достигается) именно при указанныхъ пастбищ- 
ныхъ и вообще естественныхъ условіяхъ. Но 
современная рабочая, а отчасти и городская ло- 
шадь должна обладать нѣкоторой «сыростью», по- 
чему и условія воспитанія ея должны быть иныя, 
чѣмъ для скаковой или вообще для болѣе легкаго 
типа лошади. «Сырость» конституціи указываетъ, 
между прочимъ, на то, что лошадь эта питалась 
болѣе обильно съ молоду и притомъ болѣе сочнымъ 
кормомъ. Воспитаніе такого животнаго въ сухомъ 
климатѣ, съ короткими, слабо отростающими и су- 
хими травами, труднѣе, чѣмъ въ климатахъ болѣе 
влажныхъ, хотя и болѣе суровыхъ, но гдѣ травы 
болѣе обильны и сочны; кромѣ того, въ послѣднемъ 
случаѣ и заготовка такихъ кормовъ, какъ корне- 
плоды, вполнѣ возмояша, тогда какъ культура этихъ 
растеній въ степяхъ часто совершенно не удается. 
Поэтому разведеніе болѣе крупной рабочей или 
массивной экипажной лошади должно у насъ раз- 
виться въ болѣе сѣверныхъ мѣстностяхъ бывшихъ 
лѣсныхъ равнинъ, гдѣ лѣса въ значительной мѣрѣ 
уже уничтожены, а другія отрасли культурнаго 
скотоводства не могутъ еще найти себѣ мѣста. 
Слѣдуетъ имѣть въ виду, что коннозаводство и при 
наивысшей, возможной для него, интенсивности 
не требуетъ близкаго рынка, такъ какъ продуктъ 
(лошадь) легко можетъ быть доставленъ на очень 
далекій рынокъ, какъ высокоцѣнный товаръ, къ 
тому-же могущій отчасти транспортировать себя

самъ (гономъ). Это указываетъ также, что лошадь 
легче другихъ продуктовъ животноводства можетъ 
сдѣлаться и предметомъ нашего вывоза заграницу. 
II въ настоящее время единственное животное, 
играющее значительную роль въ нашей экспортной 
торговлѣ,—есть лошадь. Другое удобное для насъ 
условіе развитія этой отрасли животноводства за- 
ключается въ томъ, что она легче другихъ отраслей 
мирится съ относительно-крупными хозяйствами. 
Поэтому тѣ мѣстности, въ которыхъ, при значи- 
тельныхъ еще размѣрахъ земельныхъ владѣній, слѣ- 
дуетъ ожидать со-временемъ образованія относи- 
тельно-мелкихъ арендныхъ хозяйствъ илп измель- 
чанія владѣній, найдутъ въ разведеніи лошадей ука- 
заннаго направленія отрасль хозяйства, могущую 
доставпть пмъ значительныя выгоды. Лошадь (осо- 
бенно тяжелой породы) способна использовать и тѣ 
грубыя (осоковатыя) травы, которыя произра- 
стаютъ въ незерноземныхъ мѣстностяхъ на сы- 
рыхъ, частью даже наклонныхъ къ заболачиванію, 
лугахъ и лѣсныхъ выгонахъ, въ наименьшей мѣрѣ 
страдая притомъ отъ отдаленности этихъ выго- 
новъ. Уже изъ сказаннаго ясно, что хозяйства, за- 
нимающіяся разведеніемъ лошади, должны прак- 
тиковать переложную систему полеводства, хотя 
при разведеніи болѣе тяжелыхъ породъ культура 
корнеплодовъ не исключается вполнѣ; по крайней 
мѣрѣ, нѣкоторые изъ нихъ (напр., морковь) счи- 
таются очень пригоднымъ для лошадей (именно для 
подроста) кормомъ. Но все-же корнеплоды здѣсь 
не могутъ занимать столь значительной площади, 
чтобы система полеводства приняла характеръ 
плодосмѣна, а развѣ представитъ форму «улучшен- 
ной зерновой» системы, да и то не вполнѣ, ибо 
травяные посѣвы и выгоны будутъ занимать, во 
всякомъ случаѣ, очень значительнуго площадь.

V) Организація прочихъ отраслей животновод- 
ства. Кромѣ разсмотрѣнныхъ четырехъ отраслей 
скотоводства, въ хозяйствахъ встрѣчаются и нѣ- 
которыя другія, какъ, напр., козоводство, птице- 
водство и т. п.

Въ Россіи козоводство практикуется чаще ино- 
родцами, напр., татарами въ казанской и смеж- 
ныхъ губерніяхъ, а также въ Крыму и на Кавказѣ. 
Коза, какъ извѣстно, животное очень нетребова- 
тельное относительно качествъ корма, и для нея у 
насъ были бы пригодны преимущественно нѣкото- 
рыя восточныя мѣстности, съ малопригодными 
для другихъ видовъ скота пастбищами, покрытыми 
сухой и горькой степной растительностью, а также 
мѣстности гористыя. Она -  по преимуществу жи- 
вотное мелкихъ хозяйствъ, пользующихся ею, какъ 
молочнымъ животнымъ; поэтому весьма сильное 
возрастаніе въ Германіи числа козъ сравнительно 
со всѣми другими видами животныхъ указываетъ. 
на измельчаніе тамъ хозяйствъ, чтò подтверждается 
и статистикой.

Птицеводство, хотя и очень распространенная 
отрасль хозяйства, но во многихъ случаяхъ за- 
служивало бы большаго вниманія, чѣмъ ему теперь 
оказываютъ. Всѣ виды птицы почти не потребляютъ 
грубаго, растительнаго корма, а питаются исключи- 
тельно зерномъ, и въ этомъ заключается ихъ глав- 
ная хозяйственная особенность. У насъ, при зерно- 
выхъ хозяйствахъ и низкой цѣнѣ зерна, разведеніе 
и содержаніе птицъ обходится дегаевле, чѣмъ въ 
западной Европѣ; но, тѣмъ не менѣе, птицеводство 
значительно ниже у насъ, чѣмъ во многихъ запад- 
ноевропейскихъ странахъ. Причины этого явленія 
въ значительной мѣрѣ тѣ же, которыя препят- 
ствуютъ развитію у насъ другихъ отраслей интен-



сивнаго скотоводства, т. е. недостатокъ рынка. 
Въ послѣднее время усиливается, правда, вывозъ 
заграницу продуктовъ русскаго птицеводства въ 
видѣ яицъ, битой и живой птицы. Экспортъ этотъ 
могъ бы увеличиться значительно при улучшеніи 
разводимыхъ породъ, ибо наша курица слишкомъ 
мелка, костиста, маломясна, и потому оцѣнивается 
заграницей чрезвычайно низко, а яйца нашихъ 
куръ очень мелки и, благодаря этому, также мало- 
цѣнны. Птицеводство-отрасль пригодная для мел- 
кихъ хозяйствъ, и оно даетъ возможность использо- 
вать раціонально такіе продукты, какъ сѣмена сор- 
ныхъ травъ, скармливаніе которыхъ другимъ жи- 
вотпымъ вызываетъ засореніе полей, такч. какъ эти 
сѣмена часто совершенно не перевариваются въ 
желудкахъ нашихъ домашнихъ животныхъ.

Что касается выбора вида птицы, то изъ бѣ- 
гаю щ и хъ  — на сѣверѣ болѣе умѣстна курица, на 
югѣ-же, рядомъ съ курицей, индѣйка, хотя болѣе 
требовательная, но и болѣе цѣнная, и легко разво- 
димая здѣсь. Хозяйства, обладающія приусадеб- 
ными водными пространствами (рѣчками и пруда- 
ми), если въ нихъ не держится рыба, должны раз- 
водить плаваю щ ую  птицу (утокъ и гусей); в ъ  су- 
хихъ-же мѣстностяхъ или въ хозяйствахъ, неимѣ- 
ющихъ достаточныхъ водныхъ бассейновъ, прихо- 
дится основываться на разведеніи куриныхъ по- 
родъ.

Искусственное рыборазведеніе (т.V III, стр. 574) 
въ Россіи еще очень слабо развито и обыкновенно 
основывается исключительно на разведеніи въ ис- 
кусственныхъ водохранилищахъ карпа. Конечно, 
правильное прудовое рыбное хозяйство (т. VII, 
стр. 1122) возможно далеко не во всѣхъ мѣстностяхъ 
Россіи, тѣмъ болѣо что оно требуетъ относительно 
мягкаго и влажнаго климата. Но разведеніе рыбы, 
напр., въ обыкновенныхъ прудахъ могло-бы при- 
носить во многихъ случаяхъ, кромѣ прямого до- 
хода, и косвенныя выгоды. Такъ, на югѣ Россіи 
или, вообще, въ сухихъ степныхъ мѣстностяхъ 
устройство для рыбы прудовъ и запрудъ могло-бы 
предохранить отчасти отъ лѣтнихъ или позднихъ 
весеннихъ заморозковъ.

Литература. Л ю договск ій , Основы с.-х. эко- 
номіи. 1875 .-Ш и ш ки н ъ , С.-х. экономія. 1894.— 
С кворцовъ , Основы экономики земледѣлія. Ч. II, 
вып. 2 .1903 .-F üh ling , Oekonomik der Landw irth
schaft. 1889.-G o ltz : 1) Betriebslehre. 1896; 2) Hand
buch der ges. Landwirthschaft. Bd. 1 .1890.

A. Скворцовъ.

*) Сравни также статьи «Скотоводство (Его 
организація)» и «Скотопромышленность въ Рос- 
сіи».

С к о т о в о д с т в о  в ъ  Р о с с і и * )  — весьма 
важная отрасль животноводства (на долю кр. рог. 
скота приходится у насъ около 27% всего коли- 
чества домашнихъ животныхъ въ Имперіи, соста- 
вившаго въ 1900 г. не менѣе 180 мил. головъ), и 
количество крупнаго рогатаго въ 1900 г. исчисля- 
лось у насъ, по даннымъ ветеринарнаго управле- 
нія, въ общемъ для Россіи европейской (безъ 
Финляндіи) и азіатской (безъ закаспійской, самар- 
кандской, сыръ-дарьинской и ферганской обл.), 
почти въ 48 мил. головъ (эта цифра, повидимому, 
ниже дѣйствительной), т. е. немного превосходило 
зарегистрированное для Соедин. Штатовъ сѣв. 
Америки (45,1 мил.) и уступало только количеству 
скота въ Британской Индiи (67,7 мил.), превосходя 
болѣе чѣмъ вдвое германское (19 мил.) и арген- 
тинское (21,7 мил.), почти втрое — французское

(14,7 мил.) и австро-венгерское (16,2 мил.) и почти 
въ 10 разъ итальянское (5 мил.), не говоря уже о 
румынскомъ (2,6 мил.), датскомъ (1,8 мил.) и швей- 
царскомъ (1,3 мил.).

Собственно въ Европейской Россіи въ 1900 г., 
по даннымъ ветеринарнаго управленія, насчиты- 
валось рогатаго скота около 34 1/2 мил. Распредѣ- 
леніе его по губерніямъ можно видѣть изъ слѣ- 
дующей таблицы, въ которой показано также ко- 
личество скота на 100 жителей и на 100 дес. пло- 
щада губерніи:

Количество скота:

Названія губерній и областей. въ
ты

ся
-

ча
хъ

.
на 

10
0 

ж
ит

.

на 
10

0 
де

с.

А рхангельская 1 1 6 34 0,15
А страхан ская 1.136 114 5,3
Бессарабская 662 34 16,1
В иленская 595 40 15,5
В итебская 506 34 12,6
Владимірская 386 ?А 8,7
Вологодская 601 44 1,6
Волынская 1.026 34 15,6
Воронежская 696 27 11,5
В ятская 1.119 36 8,0
Гродненская 517 32 14,6
Донская 2.551 99 17,0
Екатеринославская 853 40 14,7
К азан ская 440 90 7,6
К алуж ская 330 28 11,7
Кiевская 609 17 13,0
Ковенская 700 45 19,0
Костромская 506 35 6,6
Курляндская 364 54 14,7
К урская 738 30 17,0
Лифляндская 580 45 14,0
Мин с к а я 968 45 11,5
Могилевская 581 34 11,0
М осковская 277 11 9,0
Нижегородская 298 18 6,4
Новгородская 757 54 7,0
Олонецкая 155 42 1,3
Оренбургская 839 52 4,8
О рловская 306 15 7,1
П е н зе н с к а я 342 23 9,6
П ер м ск ая 1.282 43 4,0
Подольская 582 19 15,0
Полтавская 807 29 17,7
П сковская 463 40 11,7
Рязанская 330 18 8,6
Самарская 1,071 39 7,5
С.-Петербургская 209 10 5,1
Саратовская 998 41 12,9
Симбирская 315 20 7,0
Смоленская 563 36 11,0
Т аврическая 493 34 8,9
Тамбовская 537 20 9,0
Тверская 692 38 11,7
Т у л ь с к а я 301 22 10,5
У ф и м ск ая 775 35 7,0
Харьковская 767 30 15,0
Х ер со н ск ая 800 30 12,0
Ч ер н и го вск ая 579 25 12,0
Эстляндская 198 48 11,0
Я рославская 343 32 10,5

Итого въ 50 губ. Евр. Россіи. 31.659 33 7,4

В арш авская 445 24 27,8
К алиш ская 251 29 24,2
К ѣ лец к ая 262 34 28,3



Названія губерній и областей.

Количество скота:

въ
ты
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-

ча
хъ

.
на

 10
0
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.
н

а 
10

0
де

с.

Ломжинская 200 34 20,7
Люблпнская 402 Зо 26,0
Петроковская 295 20 25,4

201 36 23,3
Радомская 256 31 22,7
Сувалкская  152 25 14,0
Сѣдлецкая 360 46 27,5

Итого въ Царствѣ Польскомъ 2.824 31 25,0

Изъ этой таблицы видно, что абсолютное число 
головъ скота больше на востокѣ Россіи -  въ дон- 
ской обл. и въ губ. пермской, вятской, астрахан- 
ской, самарской и саратовской, а меньше всего— 
на сѣверѣ, въ губ. олонецкой и архангельской; по 
количеству скота на 100 жителей выше всего 
стоятъ астраханская губ. и донская обл. и ниже 
всего-губ. орловская, московская и с.-петербург- 
ская; по населенности же скотомъ на 100 дес. земли 
первыя мѣста занимаютъ губ. привислянскія, ко- 
венская и полтавская, а послѣднія мѣста-губ. во- 
логодская, олонецкая и архангельская. Въ общемъ, 
судя по статистическимъ даннымъ, количество 
скота въ европейской Россіи за время съ 1861 г. 
по 1901 г. увеличилось на 57%, число же скота на 
100 душъ населенія постепенно падало (въ 1861 г. 
35,7, въ 1871 г. 32,4, въ 1900 г. 33). Сельскій скотъ 
составляетъ нынѣ 98% общаго количества, и 
только 2% приходится на городской. Крестьянамъ 
принадлежитъ около 1/5 (81,7%) и прочимъ вла- 
дѣльцамъ около 1/5 (18,3%) всего скота; при этомъ 
з а  30-лѣтіе 1870-1900 гг. число скота у крестьянъ 
въ европ. Россіи увеличилось почти на 1/3 (33,2%), 
главнымъ образомъ (50,7%) на востокѣ (особенно 
же въ губ. уфимской, оренбургской и самарской, 
почти удвоившихъ число скота), тогда какъ въ 
Малороссіи (въ губ. полтавской и черниговской) 
приростъ скота у крестьянъ былъ наименьшій 
(17,3%). У крестьянъ взрослый скотъ составляетъ 
приблизительно 61% и молоднякъ 39%, тогда какъ 
у крупныхъ владѣльцевъ на 70% взрослаго скота 
приходится 30% молодняка.

Русское скотоводство представляетъ большое 
разнообразіе, почти вполнѣ отвѣчающее естествен- 
нымъ условіямъ отдѣльныхъ районовъ. Киргизскія 
и калмыцкія степи создали скотъ средняго вѣса, 
пригодный къ работѣ, съ хорошими мясными каче- 
ствами, способный быстро откармливаться и отли- 
чающійся огромной выносливостью и неприхотли- 
востью; бѣдныя, иногда мокрыя пастбища внутрен- 
ней и сѣверной Россіи выработали мелкій, тощій, 
малопродуктивный скотъ, неспособный къ откорму, 
тогда какъ тучныя заливныя пастбища по сѣв. Двинѣ 
и т. п. создали крупный (для сѣвера), обильно-мо- 
лочный скотъ. Въ отношеніи направленія преобла- 
дающей продуктивности у насъ обозначились слѣ- 
дующіе два района: 1) районъ молочнаго скотовод- 
ства, имѣющаго особенно сильное развитіе въ не- 
черноземной полосѣ; главные центры его-губ. яро- 
славская, тверская, вологодская, новгородская и 
смоленская, а также прибалтійскія, нѣкоторыя изъ 
сѣверо-западныхъ и привислянскихъ и зап. Си- 
бирь (тобольская и томская губ. и акмолинская 
обл.); 2) районъ рабочаго скотоводства, занимаю- 
щій полосу распространенія сѣраго степнаго и 
отчасти калмыцкаго и киргизскаго скота, при- 
чемъ въ мѣстахъ распространенія калмыцкаго и

киргизскаго скота, а также въ нѣкоторыхъ ча- 
стяхъ района украинскаго скота, преобладаетъ 
мясо-рабочее направленіе съ лѣтнимъ нагуломъ 
скота, или же, гдѣ есть отбросы техническаго 
производства,—практикуется зимній откормъ. Въ 
общемъ, у насъ скотоводство тѣсно связано съ зем- 
ледѣліемъ, хотя нерѣдко является и вполнѣ само- 
стоятельнымъ, а мѣстами даже исключительнымъ 
занятіемъ жителей, при чемъ можно наблюдать 
всѣ фазы развитія его, начиная съ номаднаго 
и кончая высоко-интенсивнымъ. На востокѣ и 
юю-востокѣ Россіи (Заволжье и степи Азіи) ово 
носитъ первобытный кочевой характеръ: здѣсь 
3 -4  зимнихъ мѣсяца скотъ проводитъ въ степяхъ 
на зимнихъ пастбищахъ, а остальную часть года 
пасется въ открытыхъ степяхъ, переходя съ мѣста 
на мѣсто; даже зимою онъ самъ добываетъ себѣ 
изъ-подъ снѣга кормъ (только молоднякъ поль- 
зуется сѣномъ, заготовленнымъ въ небольшомъ 
количествѣ съ лѣта), а въ снѣжныя зимы, при 
гололедицахъ, у кочевниковъ иногда гибнетъ отъ 
голода огромными массами (впрочемъ, въ послѣд- 
нее время замѣтно и между киргизами стремленіе 
къ лучшему обезпеченію скота кормами), при чемъ 
еще весьма вредно отражаются здѣсь на скотовод- 
ствѣ частыя засухи и связанныя съ ними безкор- 
мицы, а также повальныя болѣзни. Южное и юго- 
западное скотоводство въ черноземной полосѣ, въ 
районѣ улучшенной залежной или многопольно- 
выгонной системы, пользуется бòльшую часть года 
спеціальными выгонами, почему затраты на устрой- 
ство помѣщеній для скота и на заготовку корма 
для зимы невелики; разведеніе крупнаго скота 
хотя и уступаетъ здѣсъ первое мѣсто овцеводству, 
но, все же, замѣтно быстрое развитіе перваго на 
счетъ послѣдняго. Въ централъныхъ земледѣльче- 
скихъ и смежныхъ съ ними губ. (въ районѣ пре- 
обладающаго трехполья), гдѣ большая часть земли 
распахана, скотъ содержится довольно скудно: зи- 
мой-на яровой соломѣ и мякинѣ (рѣдко на сѣнѣ), 
лѣтомъ—на выгонахъ, на паровыхъ поляхъ, потомъ 
на жнивѣ, а осеныо-иногда на всходахъ озимей. На 
скотъ смотрятъ здѣсь, главнымъ образомъ, какъ 
на источникъ навоза, отчасти ж е-какъ на рабочую 
силу (въ южной части); количество скота по отно- 
шенію къ населенію тутъ сравнительно меньше. 
Въ промышленныхъ густо-населенныхъ губ. нечер- 
ноземной полосы замѣтно развитіе молочнаго ско- 
товодства, особенно вблизи крупныхъ центровъ; 
содержаніе скота здѣсь много лучше, чѣмъ въ пре- 
дыдущихъ районахъ, ибо кормовъ больше и лѣтомъ 
скотъ пользуется лѣсными пастбищами и заросля- 
ми, а зимой (въ теченіи 6 -7  мѣс.) сѣномъ съ прибав- 
кой копцентрированныхъ кормовъ. Помимо про- 
мышленной цѣли, скотъ здѣсь играетъ роль, какъ ис- 
точникъ полученія навоза, въ виду бѣдности почвы. 
Скотъ нечерноземной полосы въ ея восточной части 
и въ районѣ лѣсопольной системы, при обиліи 
земель и лѣсныхъ пастбищъ, имѣетъ обильный 
подножный кормъ лѣтомъ и скудный кормъ зимой, 
такъ какъ хозяева мало заботятся о скотѣ, на 
который смотрятъ только какъ на источникъ на- 
воза. Прибалтійскія губ. имѣютъ высоко-продук- 
тивный скотъ и являются поставщиками пле- 
менного матеріала во внутреннія губ.; здѣсь 
есть инструкторы по скотоводству, заведены пле- 
менныя книги, устраиваются періодически мѣст- 
ныя и областныя выставки,—всё это благопріятно 
вліяетъ на развитіе скотоводства; содержаніе 
скота здѣсь чаще стойловое, при интенсивномъ 
кормленіи.



Состояніе скотоводства у пашпхъ крестьянъ 
обыкновенно находится почти въ полной зависи- 
мости отъ мѣстныхъ естественнныхъ условій, тогда 
какъ у владѣльцевъ оно улучшалось искусствен- 
ными путямп. Въ X IX  в. владѣльческій скотъ хотя 
мѣстами и улучшали скрещиваніемъ съ и н о с т р а н - 
нымп породамп, но въ большинствѣ случаевъ безъ 
соблюденія зоотехническихѣ правилъ, допуская 
пригодность всякой породы, лишь бы она была 
иностранной; въ такомъ скрещиваніи видѣли все, 
на кормъ же, уходъ, подборъ п пр. не обращалось 
вниманія. Только немногіе хозяева выработали у 
себя хорошія стада, съ однообразіемъ формъ и 
высокою продуктивностью. Наиболынео примѣне- 
ніе изъ иностранныхъ породъ для цѣлей скрещи- 
ванія съ мѣстнымъ скотомъ въ прежнее время 
имѣли т ирольская, альгауская и голландская, 
позднѣе же ангельнская, швицкая, симменталь- 
ская, голландская, рѣдко айрширская, джерзей- 
ская, вильстермаршская и др., а  для улучшенія 
мясности (и одновременно то работоспособности, 
то молочности) -  шортгорнская, ангусская, шаро- 
лезская, подоло-венгерская и кіанская, а также 
крупная симментальская. Въ тѣхъ хозяйствахъ, 
гдѣ опредѣленныя породы разводились въ большей 
или меньшей чистотѣ, результаты получились бла- 
гопріятные; изъ такихъ хозяйствъ большинство 
разводпло голландскій, ангельнскій и симменталь- 
скій скотъ. Въ послѣднее время голландскій скотъ, 
въ виду воспріимчивости къ туберкулезу и жидко- 
ватости молока, сталъ вытѣсняться симменталь- 
скимъ и ангельнскимъ; послѣдній, благодаря при- 
способленности къ низкимъ сырымъ пастбищамъ 
и способности использовать тощіе сѣверные вы- 
гоны, имѣетъ у насъ распространеніе. На спммгн- 
таловъ спросъ сильно возросъ не только въ юж- 
ныхъ и среднихъ, но и въ сѣверныхъ губ. Нако- 
нецъ, теперь замѣтенъ наплывъ пзъ Даніп фіон- 
скаго скота взамѣнъ ангельнскаго. Для улучшенія 
крестьянскаю  скота у насъ сдѣлано очснь мало, да 
къ тому жо скотъ крестьянъ подвергается періо- 
дически зимнимъ и весеннимъ безкормицамъ, ко- 
торыя заставляютъ крестьянъ сбывать скотъ за 
безцѣнокъ и затѣмъ пріобрѣтать его вновь безъ 
строгаго выбора; однако, въ Россіи есть мѣст- 
ности (напр., по теченію сѣв. Двины, Вычегды и 
др.)съ обиліемъ кормовыхъ средствъ, въ которыхъ 
крестьянскій скотъ издавна славился.

Изъ коренныхъ русскихъ породъ наиболѣе 
распространена у насъ великорусская (см. т. IV, 
стр. 1041), или, по Миддендорфу, п е р в и чно-лѣс- 
ной с к о т ъ . находящійся во всѣхъ сѣверныхъ и 
среднпхъ губ. Россіи. Это мелкій скотъ, который, 
разводясь на огромной площади, разнообразится 
по росту, сложенію, масти и продуктивности, 
почему и распадается на много отродій (влади- 
мірское, вытегорское, костромское, пермятское, 
ярославское и проч.). Въ крайнихъ сѣверныхъ 
губ. попадается чаще скотъ б е з р о г ій  (камолый), 
а ближе къ центральнымъ губ.—почти исключи- 
тельно рогатый. Скотъ пермской и вятской губ. 
по экстерьеру довольно однотпипченъ, масти преи- 
мущественно черной и краснопестрой; однако, 
тамъ, гдѣ условія содержанiя и воспитанія живот- 
ныхъ плохія, скотъ слабо развивается, носитъ 
слѣды вырожденія и, конечно, не пригоденъ ни 
для работы, ни для мяса, но можетъ находить 
примѣненіе въ молочномъ хозяйствѣ. Въ лучшихъ 
стадахъ средняя удойливость воликорусской ко- 
ровы достигаетъ 150 -  200 вед., при 900 ф. сред- 
няго живого вѣса; содержаніе жира въ молокѣ

такихъ коровъ отъ 3,7% достигаетъ иногда бо- 
лѣе 8% . Лучшій скотъ имѣетс.я по теченію Сѣв. 
Двины, Вычегды, Костромы, Волги, Оки и Клязь- 
мы. Ярославскій скотъ, распространенный въ уу. 
ярославскомъ, даниловскомъ, романово - борисо- 
глѣбскомъ и отчасти костромскомъ, отличается 
крупностью и молочностью и вывозится какъ въ 
сосѣднія, такъ и въ болѣе отдаленныя губер- 
ніи. Скотъ домшинскій, владимірскій, каргополъ- 
скій и проч. является молочнымъ и распро- 
страненъ въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ, отличаю- 
щихся хорошими пастбищами; мѣстами скотъ 
этотъ улучшился подъ вліяніемъ случайно развив- 
шагося спроса на него или на молоко. Типъ этихъ 
отродій не установленъ, хотя они имѣютъ свои 
отличительные признаки. Что касается породъ 
н а н о с н ы х ъ , а также полученныхъ въ прежнео 
время, путемъ скрещиванія мѣстнаго скота съ ино- 
страннымъ, и издавна аклиматизпровавшихся, то 
изъ нихъ пріобрѣли извѣстность -  холмогорская, 
бестужевская, пашковская, глѣбовская, рубашев- 
ская и кровпая нѣмецкая. По нижнему тече- 
нію сѣв. Двины, преимущественно въ холмогор- 
скомъ у., разводится такъ называемый холмоюр- 
скій скотъ, происшедшій (во времена Петра 
Великаго) отъ скрещиванія туземнаго съ голланд- 
скимъ; холмогоркп отличаются однотипичностью, 
крупностыо и удойливостью и идутъ въ большомъ 
количествѣ въ столицы. Бестужевскій скотъ, по 
Пахомову, сохранился на мѣстѣ своей родины 
(въ сызранскомъ у.) въ чистомъ видѣ только очень 
неболынимп стадами, и въ предѣлахъ спмбпрской 
губ. еще имѣются стада бестужевскихъ коровъ 
съ быками другихъ породъ; въ губ. саратов- 
ской, самарской и казанской бестужевскаго скота 
нынѣ очень мало (и то главнымъ образомъ ме- 
т исы). Красный нѣмецкій или колонистскій скотъ 
(нѣмки) распространенъ на югѣ Россіи и въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ юго-востока среди нѣмец- 
кихъ колонистовъ; онъ однотипиченъ, выносливъ 
и отличается молочностью. Сѣрый степной (ук - 
раинскій, малороссійскій или черкасскій) скотъ 
распространенъ въ губ. харьковской, полтавской, 
кіевской, екатеринославской, отчасти чернигов- 
ской, волынской, подольской, бессарабской, хер- 
сонской и таврической, въ кубанской и терской 
обл. и на югѣ курской губ. Этотъ скотъ, благо- 
даря высокпмъ рабочимъ качествамъ и выносли- 
вости, очень цѣненъ и пока незамѣнимъ не только 
въ крестьянскихъ, но и въ помѣщичьихъ хозяй- 
ствахъ. Наиболѣе типиченъ онъ въ кубанской 
обл., гдѣ называется черноморскимъ  въ бесса- 
рабской губ. онъ мельче и называется бессараб- 
скимъ, а на югѣ курской и на сѣверѣ харьковской 
губ. носитъ названіе бѣлгородскаго и является 
сравнительно молочнымъ. Украинскій скотъ те- 
перь уже трудно найти въ совершенно сохранпв- 
шемся видѣ, такъ какъ онъ или сильно измельчалъ 
вслѣдствіе плохихъ содержанія и кормленія, или же 
измѣнился подъ вліяніемъ скрещиванія съ ино- 
странными породами. Изъ помѣсей украинскаго 
скота по своему распространенію первое мѣсто 
занимаютъ помѣси, съ подоло-венгерской, кіанской 
и шаролезской породами; далѣе идутъ помѣси съ 
породами швицкой, шортгорнской, ангусской, сим- 
ментальской и пр. Содержаніе и разведеніе украин- 
скаго скота у крестьянъ, а во многихъ мѣстахъ и 
у помѣщиковъ, самое примитивное: скотъ остается 
подъ открытымъ небомъ круглый годъ и при не- 
урожаѣ питается, чѣмъ придется, нерѣдко въ 
безснѣжныя зимы оставаясь все время на пастби-



щѣ (иногда, впрочемъ, строятъ для него навѣсы, 
а въ богатыхъ крестьянскихъ хозяйствахъ-даже 
сараи). У помѣщиковъ скотъ, конечно, болѣе 
обезпеченъ кормовыми средствами, и имѣется 
улучшенный правильнымъ подборомъ и содержа- 
ніемъ скотъ съ большей продуктивностью; во 
многихъ имѣніяхъ, гдѣ получаются отбросы тех- 
ническихъ производствъ, ведется откормъ скота. 
Красный калмыцкій (ордынскій) скотъ захваты- 
ваетъ весь юго-востокъ Россіи по правую сторону 
теченія Волги и находится въ степяхъ по вер- 
ховьямъ Маныча, а также во многихъ мѣстахъ 
сѣв. Кавказа, во всей донской обл., въ губ. астра- 
ханской, воронежской и, отчасти, саратовской и 
самарской. Киргизскій скотъ обитаетъ по лѣвую 
сторону Волги и всѣ средне-азіятскія степи, т. е. 
разводится въ акмолинской, семипалатинской и 
уральской обл., въ Туркестанѣ, въ губ. оренбург- 
ской и отчасти самарской и астраханской. По 
росту и масти скотъ этотъ дѣлится на нѣсколько 
отродій. Въ мѣстахъ распространенія калмыцкой 
и киргизской породъ скотоводство имѣетъ еще 
почти исключительно кочевой характеръ. Обѣ эти 
первобытныя породы отличаются рабочей и мясной 
продуктивностью; въ ближайшемъ будущемъ онѣ 
должны имѣть для насъ огромное значеніе въ дѣлѣ 
созданія высокосортнаго мяса и обширнаго мяс- 
ного скотоводства. Въ мѣстахъ распространенія 
калмыцкаго и киргизскаго скота пріемы ското- 
водства какъ у кочевниковъ, такъ и у осѣдлыхъ 
жителей, въ силу одинаковыхъ естественно-исто- 
рическихъ и экономическихъ условій, обыкновенно 
весьма сходны.

Распространеніе иностранны хъ  породъ силь- 
нѣе всего наблюдается у насъ въ прибалтійскомъ 
краѣ, гдѣ больше всего разводится остфрисланд- 
скій, голландскій и ангельнскій скотъ, въ меньшей 
степени-симментальскій, фіонскій и брейтенбург- 
скій и въ видѣ исключенія — айрширскій, альгау- 
скій и швицкій. Въ остальныхъ губ. Европ. Россіи 
наибольшимъ распространеніемъ пользуется сим- 
менталъскій скотъ, часто встрѣчающійся въ мо- 
сковскомъ районѣ и во всей средней и южной Рос- 
сіи. Голландскій скотъ распространенъ въ москов- 
скомъ районѣ, а также въ губ. пензенской, казан- 
ской, тамбовской, нижегородской, орловской, во- 
лынской, минской, таврической и др. Изъ прочихъ 
породъ — ангельнскій скотъ встрѣчается, напр., въ 
губ. новгородской, псковской, рязанской, туль- 
ской, нижегородской, казанской, харьковской, бес- 
сарабской и въ донской обл.; вилъстермаршскій— 
въ орловской, кіевской, минской, московской, бес- 
сарабской, херсонской, таврической, подольской, 
харьковской и тульской; алыаускій — въ москов- 
ской, орловской, нижегородской, могилевской и др.; 
швицкій—въ губ. минской, казанской, московской, 
могилевской, харьковской, тульской, саратовской, 
рѣже въ волынской и др.; шаролэзскій—въ губ. ека- 
теринославской, херсонской, таврической, кіев- 
ской, рѣже въ курской и пр. Остальныя иностран- 
ныя породы встрѣчаются у насъ еще рѣже; въ 
частности, по отдѣльнымъ показаніямъ хозяевъ, 
айрширская имѣется, напр., въ губ. псковской, ка- 
занской, тульской и курской, ангусская — въ кіев- 
ской, джерзейская — въ московской и рязанской, 
девонширская — въ херсонской, фрейбургская — въ 
кіевской, харьковской, екатеринославской, херсон- 
ской и курской, шортюрнская — въ московской, 
фіонская-въ казанской и новгородской.

В ъ Царствѣ  Польскомъ до 7 5 %  всего скота  
принадлеж итъ крестьян ам ъ  и мелкой ш ляхтѣ .

Количество скота съ 1870 г. по 1900 г. возросло съ 
2.232 т. головъ до 2.799 т. гол., т. е. на 25%, но 
при этомъ число рабочихъ животныхъ сократилось 
болѣе чѣмъ на 73%  (слѣд., увеличеніе произошло 
въ пользу продуктивнаго скота), чтò тѣсно связано 
съ прогрессомъ земледѣлія, потребовавшимъ замѣ- 
ны вола лошадью. Параллельно съ этимъ, въ виду 
развитія промышленности, высокій спросъ на 
молочные и мясные продукты благопріятно по- 
вліялъ на развитіе продуктивнаго скотоводства. 
Значительная часть разводимаго здѣсь скота, не 
только помѣщичьяго, но и крестьянскаго, пред- 
ставляетъ собою метисовъ мѣстнаго съ иностран- 
ными породами, изъ которыхъ наибольшимъ рас- 
пространеніемъ пользуются разводимыя отчасти и 
въ чистомъ видѣ голландская, швитая и симмен- 
тальская, при чемъ послѣдняя пріобрѣтаетъ все 
большее распространеніе; изъ мѣстнаго скота извѣ- 
стностыо пользуется свянтокшижскій (въ радом- 
ской губ.). По недостатку луговъ и пастбищъ, зем- 
левладѣльцы давно обратились къ воздѣлыванію 
кормовыхъ растеній (преимущественно клевера, 
тимофеевки, рейграса, вики съ овсомъ, конскаго 
зуба и кормовой свеклы); въ качествѣ кормовыхъ 
средствъ, большое значеніе имѣютъ и техническіе 
отбросы винокуренныхъ, пивоваренныхъ и свекло- 
сахарныхъ заводовъ. Въ огромномъ большинствѣ 
польскихъ хозяйствъ въ теченіе лѣта практикуется 
пастбищное кормленіе скота (исключеніе состав- 
ляетъ молоднякъ въ возрастѣ до 1 года, часто вос- 
питывающійся въ хлѣвахъ на сухомъ кормѣ), при- 
чемъ у крестьянъ и мелкой шляхты скотъ, по не- 
достатку запасовъ зимняго корма, содержится на 
выгонахъ дольше, чѣмъ у крупныхъ землевладѣль- 
цевъ. Въ Царствѣ Польскомъ наибольшее разви- 
тіе имѣетъ молочное скотоводство, а затѣмъ разве- 
деніе скота рабочаго и племенного; откармливаніе 
практикуется лишь у немногихъ землевладѣльцевъ.

Кавказъ въ 1898 г. имѣлъ 5.620 т. головъ рога- 
таго скота, т. е. на 100 дес. площади приходилось 
13 головъ его, а на 100 жителей-61 штука. Наи- 
большимъ абсолютнымъ количествомъ скота обла- 
даютъ обл. кубанская (1.448 т.) и терская (993 т.) 
и губ. ставропольская (840 т.), а наименьшей — 
черноморскій окр. (21,5 т.); наибольшее число скота 
на 100 жителей приходится въ терской обл. (107), 
наименьшее-въ карской (22). Вся нагорная часть 
Кавказа (выше 7 т. ф.) пригодна исключительно 
для лѣтнихъ пастбищъ; зимними же служатъ 
обширныя степи съ выгорающей лѣтомъ и обиль- 
ной съ осени растительностыо. Продолжительность 
зимняго стойловаго кормленія въ горахъ доходитъ 
до 5—7 мѣс., а на низменностяхъ сокращается до
4 -6  недѣль. Главными кормовыми средствами на 
Кавказѣ являются сѣно, саманъ (остатки при мо- 
лотьбѣ) и солома, а второстепенными-стебли ку- 
курузы и древесная листва; концентрированный 
кормъ (ячмень, овесъ, кукуруза, ржаной хлѣбъ, 
жмыхи и хлопчатниковое сѣмя), употребляемый 
здѣсь въ значительныхъ количествахъ, задается 
только скоту рабочему, дойному, пстощенному и мо- 
лодняку. Скотоводство на Кавказѣ ведется очень 
разнообразно: мѣстами кочевое, мѣстами осѣдлое, 
и мѣстами различныя переходныя формы отъ пер- 
ваго къ послѣднему. Садоводы Дагестана, Грузіи, 
нахичеванскаго у. и т. д. имѣютъ мелкій, но 
очень молочный скотъ; земледѣльцы содержатъ 
рабочій скотъ (причемъ воловъ кормятъ отлично, 
а коровъ — очень скудно), спеціалисты-ското- 
воды имѣютъ хорошо подобранный скотъ для про- 
изводства молока или племеннаго приплода. Усло-



вія скотоводства Кавказа по своему характеру 
приближаются къ альпійскимъ, и можно разсчи- 
тывать, что этотъ край современемъ явится для 
Россіи центромъ сыроваренія. Кромѣ обыкновен- 
наго рогатаго скота, на Кавказѣ разводятъ еще 
мѣстами буйволовъ (на низменностяхъ) и зебу 
(въ ограниченномъ числѣ въ ленкоранскомъ у.). 
На сѣв. Кавказѣ нзъ породъ скота отмѣтимъ: 
к а в к а з с к о -г о р с к ій , ч е р к а с с к ій , калмы ц- 
кій, н о гай с к ій  и ли н ей ск ій  скотъ, въ Закав- 
казьѣ же распространенъ мѣстный с т а р о -к а в -  
к а зс к ій  скотъ , и только съ недавнихъ поръ 
въ незначительномъ количествѣ черкасскій. Изъ 
ту зем н аго  скота наиболѣе замѣчателенъ та р а- 
к а м с к ій  и гр у зи н ск ій , идущій для работы и 
откорма, а такжэ х ев су р о -о се ти н ск ій , от- 
личающійся способностью къ молочности и къ 
откорму. А. А. Калантаръ отмѣчаетъ для мѣстнаго 
кавказскаго скота двѣ породы: 1) в е л и к о -к а в - 
казскую  и 2) м ал о -к а в к а зск у ю , при чемъ по 
топографическимъ условіямъ дѣлитъ его на скотъ: 
а) низменностей, б) покатыхъ низменностей, 
в) предгорій, г) горъ, д) горныхъ долинъ, е) гор- 
ныхъ плоскостей и ж) кочующій, а по величинѣ — 
на мелкій (убойнаго вѣса для коровъ 3 — 5 и.), 
средній (5—7 и.) и крупный (7-12 и.).

Въ Азіятский Россіи въ 1898 г. крупнаго рога- 
таго скота насчитывалось 7.785 т. головъ, при чемъ 
на среднюю Азію приходилось 3.157 т. шт. и на 
Сибирь-4.628 т. шт.

Въ Средней Азіи  первыя мѣста по абсолютному 
количеству скота въ 1900 г. занимали обл. ураль- 
ская (837 т.), сыръ-дарьинская (516 т.) и акмо- 
линская (604 т.), меньше же всего имѣлось скота 
въ обл. закаспійской (39 т.), причемъ, въ общемъ, 
въ средней Азіи на 100 дес. земли приходится 
скота 1 штука, а на 100 жителей — 41 шт. Ско- 
товодствомъ здѣсь занимаются главнымъ обра- 
зомъ туземцы-кочевники, хотя и осѣдлые жители 
имѣютъ достаточное количество скота, и число 
послѣдняго, несмотря на замѣтное осѣданіе ко- 
чевниковъ на землю и переходъ ихъ къ зем- 
ледѣлію, не уменьшается. Наиболѣе благопріят- 
нымъ для скотоводства райономъ считаются 
стени сѣв.-западной и западной части района (до 
Каспійскаго моря), а также предгорья и горныя 
долины на юго-востокѣ. Въ Туркестанѣ скотовод- 
ство оссбенно развито въ сыръ-дарьинской обл., 
гдѣ обитаетъ около 4/5 всего кочеваго населенія 
этого края. Скотъ осѣдлыхъ жителей получаетъ 
зимой сухой кормъ и въ непогоду загоняется въ 
закрытыя помѣщенія, скотъ же кочевниковъ 
круглый годъ держится на подножномъ корму, при 
чемъ въ снѣжныя зимы и въ гололедицу погибаетъ 
массами отъ голода. Въ средней Азіи скотъ глав- 
нымъ образомъ киргизской породы, а также про- 
дукты скрещиванія мѣстнаго скота съ индійскимъ 
зебу. На Алтаѣ и Памирахъ разводится также 
киргизамп помѣсь яка (хайныкъ), содержимая для 
перевозки тяжестей черезъ горы, а равно и ради 
молока. Въ сыръ-дарьинскую обл. мѣстной админи- 
страціей были выписаны недавно голландскіе быки 
для русскихъ переселенцевъ. Въ семирѣчинской 
обл. скотоводство почти всецѣло находится въ ру- 
кахъ кочевниковъ (у нихъ въ 1896 г. на 100 душъ 
имѣлось 61 шт. скота), а осѣдлое населеніе держитъ 
скотъ только для полевыхъ работъ и извознаго про- 
мысла. Въ тургайской обл., по Левшину, лѣтъ 
170 тому назадъ киргизы вовсе не имѣли рогатаго 
скота, а затѣмъ позаимствовали его отъ сыръ- 
дарьинцевъ и калмыковъ; лѣтъ 40 назадъ скотъ

разводился здѣсь только въ нѣкоторыхъ сѣв. 
уѣздахъ, но съ развитіемъ земледѣлія, когда умень- 
шились размѣры лѣтнихъ кочевокъ и прекрати- 
лись зимнія, скотоводство стало распространяться 
по всей областа и нынѣ является необходимою 
отраслью киргизскаго животноводства, причемъ 
количество скота съ 1881 г. по 1891 г. возросло 
съ 265 т. до 383 т. штукъ (для 1900 г. оно рав- 
нялось 388 т. шт.). Кромѣ киртзскаго скота, въ 
тургайской обл. разводится въ небольшомъ ко- 
личествѣ калмыцкій (называемый здѣсь астрахан- 
скимъ), цѣнимый вдвое дороже киргизскаго. Скотъ 
зимуетъ здѣсь въ закрытыхъ загонахъ, получая 
кормъ 2—3 раза въ день по 5 -8  ф. въ дачу на каж- 
дую голову (телятамъ—по 3 -4  ф.); въ кормъ идутъ 
остатки сѣна отъ дачъ лошадямъ и овцамъ, низшіе 
сорта сѣна (осоки, лебеда, мелкій камышъ и пр.) и 
солома. Хлѣвное содержаніе продолжается до пер- 
выхъ весеннихъ дней.

Въ Сибири насчитывалось въ 1900 г., по дан- 
нымъ ветеринарнаго управленія, болѣе 4.514 т. 
штукъ рогатаго скота, больше всего въ губ. том- 
ской (1604 т.) и тобольской (985 т.) и въ забайкаль- 
ской обл. (788 т.), меньше же всего—въ обл. при- 
морской (73 т. ш.) и амурской (44 т.) и на о. Саха- 
линѣ (9 т.). На 100 дес. земли въ Сибири при- 
ходится 0,4 шт. скота, а на 100 жителей -  80 шт. 
Русское населеніе Сибири имѣетъ скотъ при зем- 
ледѣльчесскихъ хозяйствахъ, и крестьяне здѣсь 
значительно богаче скотомъ, чѣмъ въ Европ. 
Россіи; такъ, въ губ. томской и тобольской, гдѣ 
господствуетъ русское населеніе, на 100 жите- 
лей, благодаря обилію пастбищъ, приходится 
80 шт. скота, т. е. столько же, какъ у кочевни- 
ковъ. Содержаніе послѣдняго въ Сибири прими- 
тивное. Зимой онъ получаетъ солому, которой въ 
неурожайные годы не хватаетъ и тогда крестьяне 
количество скота уменьшаютъ. Туземное населе- 
ніе (киргизы, буряты и др. инородцы) живетъ 
почти исключительно скотоводствомъ, которое 
нынѣ приходитъ въ упадокъ, такъ какъ кочевники 
переходятъ къ осѣдлости. Въ особенно благопріят- 
ныхъ условіяхъ для развитія скотоводства нахо- 
дится забайкальская обл., благодаря обилію бога- 
тыхъ луговъ и обширныхъ выгоновъ для скота около 
селеній, а у бурятъ-около ихъ зимовокъ. Въ амур- 
скомъ и уссурійско-приморскомъ краѣ скотовод- 
ство находитъ себѣ менѣе благопріятныя условія, 
такъ какъ сплошная тайга и густыя камышевыя 
заросли препятствуютъ развитію настбищъ и 
покосовъ, а эпизоотіи и хищные звѣри сильно вре- 
дятъ скоту. Въ зап. Сибири, съ проведеніемъ ве- 
лико-сибирской жел. дороги и съ развитіемъ мас- 
лодѣлія, скотоводство привлекло на себя особое 
вниманіе; здѣсь рог. скотъ, при живомъ вѣсѣ въ
14-26 и., даетъ въ условіяхъ крестьянскаго со- 
держанія годовые удои молока въ 50-60 и., а въ 
условіяхъ фермскаго кормленія и ухода—свыше 
100 и. (на каинской казенной фермѣ, напр., въ 
среднемъ, 106 и.), удойность же скота енпсейской 
губ. не превышаетъ 70 и.; при этомъ молоко содер- 
житъ въ среднемъ 4,5-4,7%  жира. Развитіе масло- 
дѣлія въ зап. Сибири явилось побудительной при- 
чиной для крестьянъ къ улучшенію ухода за ско- 
томъ, такъ какъ хорошія цѣны на молоко (35-40 к. 
за пудъ) позволяютъ съ выгодою перерабатывать 
не только гуменные корма, но сѣно и жмыхи. 
Цѣны на скотъ при этомъ повысились; такъ, 
средняя стоимость коровы въ томской губ. въ 
1896 г. была 11,5 р., а въ 1901 г. — уже 14,3 р., 
но хорошую дойную корову въ районахъ масля-



наго производства трудно пріобрѣсти дешевле 
2 5 -3 0  р.

Въ Финляндіи рогатый скотъ распространенъ 
до крайняго сѣвера, и въ 1901 г. насчитывалось 
71 т. быковъ и воловъ, 1.062 т. коровъ и 276 т. 
молодняка, при чемъ на 100 жителей приходилось 
51 шт., а на 100 десятинъ 4,7 головы. Наибольше 
скота имѣется въ губ. вазаской (228 т.) и або- 
бьернеборгской (214 т.), а наименьше въ нюланд- 
ской (118 т.). Финскій туземный скотъ распростра- 
ненъ по всей финляндіи, при чемъ горное (торней- 
ское) отродъе его встрѣчается на крайнемъ сѣверѣ 
страны (между 6 5 -6 6 °  с. ш.). При незначительной 
молочности скотъ даетъ жирное молоко. Въ юго- 
восточномъ районѣ улеоборгской губ. имѣется 
переходной типъ къ отродью сѣверо-финскому 
или кіурувезскому, которое въ чистомъ видѣ 
встрѣчается на сѣверѣ куопіоской губ. и въ 
кіурувесискомъ приходѣ, гдѣ скотъ въ періодъ 
8 зимнихъ мѣсяцевъ кормится исключительно 
сѣномъ, въ виду преобладанія луговыхъ угодій; 
отродье это во многихъ крупныхъ имѣніяхъ улуч- 
шается подборомъ и разводится въ чистотѣ. 
Южно финское или тавастонское отродье разво- 
дится въ тавастгусской губ. и сосѣднихъ съ нею. 
Изъ чужестранныхъ породъ прежде въ Финлян- 
дію ввозились холмогорки, а позднѣе (въ концѣ 
X V III в.) голландскій скотъ, слѣды котораго 
имѣются теперь, подъ названіемъ бладской породы, 
въ  окрестностяхъ гор. Вазы; въ срединѣ X IX  в. 
выписывался также айрширскій, фохтландскій и 
др. скотъ, но изъ нихъ только айрширская порода 
аклиматизировалась и распространилась, такъ что 
нынѣ среди иностранныхъ породъ въ Финляндіи 
занимаетъ первое мѣсто; въ небольшомъ количе- 
ствѣ имѣются еще породы голландская, ангельнская, 
джерзейская, короткорогая и фіонская.

Въ заключеніе, скажемъ нѣсколько словъ о 
главнѣйшихъ мѣрахъ, принимаемыхъ у насъ къ 
поднятію и улучшенію скотоводства въ странѣ. 
Для распространенія инострапныхъ породъ пра- 
вительство содержитъ разсадникп племенного 
скота при с.-х. учебныхъ заведеніяхъ и казенныхъ 
фермахъ, выписываетъ и раздаетъ въ нѣкоторыя 
мѣстности племенныхъ производителей, содѣй- 
ствуетъ частнымъ лпцамъ пріобрѣтать животныхъ 
черезъ правительственныхъ спеціалистовъ и т. и. 
Выдавая субсидіи на устройство выставокъ по 
скотоводству, назначая отъ себя награды для пре- 
мировки лучшаго скота и командируя своихъ спе- 
ціалистовъ въ помощь экспертизѣ, правительство 
стремится возбудить интересъ населенія къ улуч- 
шенію скотоводства и поощрить развитіе въ ското- 
водствѣ того направленія, которое въ данное время 
для данной мѣстности является наиболѣе раціо- 
нальнымъ. Въ настоящее время вводятся на мѣ- 
стахъ правптельственные инструкторы и спеціа- 
листы по скотоводству, возникаютъ опытные хлѣва, 
и назрѣла мысль о необходимости зоотехнической 
оп. станціи. Распространеніе скотоводственныхъ 
знаній и подготовка въ школахъ свѣдующихъ 
скотниковъ быстро идутъ впередъ. Въ ближайшемъ 
будущемъ особенно желательны развитіе обществъ 
разведенія племенного скота и заведеніе племен- 
ныхъ книгъ, что уже дѣлается у насъ въ прибал- 
тійскихъ губ. (эстляндскимъ с.-х. и  лифляндскимъ 
экон. обществами). Изъ с.-х. обществъ къ дѣлу 
массоваго улучшенія ск ота въ послѣднее время 
большой интересъ проявляетъ московское, содѣй- 
ствовавшее постановкѣ ряда опытовъ скрещпва- 
нія украинскаго и особенно калмыцкаго скота съ

шортгорнскимъ для поднятія мясности и скоро- 
спѣлости.
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башевскаго. 1892 .-Л ю б а н с к ій , Плем. ольденбург. 
скотъ тележинецкаго имѣнія, 19 0 1 .-М а т е р іа л ы  
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Отчетъ инструктора мол. хоз-ва смолен. губ. 1899.— 
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соврем. состоянія мол. хоз-ва въ Россіи. 1900;
3) Краткія справ. свѣдѣнія  о скот-вѣ нѣк . рус. хо- 
зяйствъ. 1903. — П е р е п е л к и н ъ , Матеріалы къ 
изслѣд. скот-ва и овц-ва въ Россіи. 1884. — П е т -  
р о в ъ , Къ вопросу о масс. улучшеніи скот-ва въ 
Россіи. 1902. -  П л е м е н н а я  книга развед. въ 
Эстляндіи остфрисланд. и голланд. рог. скота. Годы 
I —III. — П л е м е н н а я  книга голланд. и вост.- 
фрисланд. рог. скота. Томы I—IІ .- П о к р о в с к ій , 
Cборникъ свѣдѣній по исторіи и ст-кѣ внѣшней 
торговли Россіи. 1902. — П о п о в ъ : 1) O сравнит. 
состояніи скот-ва Россіи и зап. Европы. 1890; 
2) О движеніи крест. скот-ва въ казан. губ.— 
Р а д ц и г ъ , Скот-во и мол. хоз-во въ разныхъ 
государствахъ. 1899 - Р я б и нинъ: 1) Сѣрый скотъ 
въ полтав. губ. 1892; 2) Нашъ мясной скотъ и 
возможная его эксплоатація для экспорта. 1892.— 
С вод ъ  стат. свѣдѣній по сел.-хоз-ву Россіи къ 
концу X IX  в. Вып. II. 1903. — С е л ь с к о ѳ  
хоз-во въ Финляндіи. 1896. -  С и б и р ь  подъ влія- 
ніемъ рельс. пути. 1903. — С к а л о зу б о в ъ , Масло- 
дѣліе и условія крест. скот-ва въ курган. районѣ.
1898. -  С н ѣ г и р е в ъ , Урянхайскій рог. скотъ.— 
С о к о в н и н ъ , Условія курской губ. для развит ія  и 
улучшенія скот-ва. 19 0 1 .-С т а т и с т и ч е с к ій  еже- 
годникъ Финляндіи.1902,—С т а т и с т и ч е с к ія  свѣ- 
дѣнія по скот-ву въ вят. губ. 1898. -  С ѣ р ы й  рог. 
скотъ кн. В. С. Кочубея. 1896. — Т р у д ы  ветерин. 
отдѣленія сарат. губ. зем. управы. I—II. Изслѣдо- 
ванія частновлад. и крест. скот-ва въ сарат. губ.  
1895 и 1897. — Т р у д ы  съѣзда мол. хозяевъ въ г. 
Курганѣ въ 1901 г. 1902. —Т у р к о в ъ , Матеріалы 
по изслѣд. мол. скот-ва въ грязовец. у. 1891.— 
Ф ел ь д м ан ъ , Наблюденія изъ скотовод. практики. 
1893. - Ч е р н о п я т о в ъ ,  Скот-во въ сѣв. и средн. 
губ. Россіи. 1872.—Щ е р б а т о в ъ  (кн.), Докладъ по 
масс. улучшенію скот-ва. 1900. — З а п и с к и Семи- 
палат. подъотдѣла Зап.-Сибир. отдѣла ІІмп. Рус. 
Геогр. Общества. Вып. I. 1903. — Е ж е г о д н и к ъ  
министерства финансовъ. 1902. — G ro te n fe l t ,  
L’agriculture en Finlande vers la fin du X IX  siècle. 
1900. — О k u l i ts c h ,  Die Viehzucht Westsibiriens. 
1902. -  E r g e b n is s e  der R indviehzucht-Enquête



in Liv-, Est- u. Kurland. 1899.—H o ffm an n , Das 
schwarzweisse Rind in den balt. Provinzen. 1902.— 
M ü lle r, Die geograph. Verbreitung der Wirt- 
schaftstiere. 1900. C. Паращукъ.

С к о т о п р о м ы ш л е н н о с т ь  в ъ  Р о с - 
с і и .  По свѣдѣніямъ ветеринарнаго управленія. 
число головъ домашнихъ животныхъ въ Россій- 
ской Имперіи (за исключеніемъ Финляндіи) въ 
1900 г. равнялось 178.894.867 (въ томъ числѣ круп- 
наго рогатаго скота 47.906.565) и изъ этого числа 
приходилось на европ. Россію 120.831.644, или 
67,5% (въ томъ числѣ кр. рог. скота 34.483.965), 
на азіатскую Россію 32.824.388, или 18.4% (въ 
томъ числѣ кр. рог. скота 7.277.750) и на Кавказъ 
25.238.835, илп 14,1% (въ томъ чпслѣ кр. рог. 
скота 6.144.850). Таковы примѣрные размѣры на- 
шего скотоводства. Что жо касается размѣровъ 
отечественной скотопромышленности, то о нихъ, 
за неимѣніемъ прямыхъ цифровыхъ данныхъ, при- 
ходится судпть по размѣрамъ передвижснія про- 
мышленнаго скота изъ одной части Имперіи въ 
другія и, въ особенности, по количеству убитыхъ 
на бойняхъ животныхъ. По отчетамъ того же ве- 
теринарнаго управленія, въ 1900 г. у насъ было 
убито разнаго скота болѣе 15 1/2 мил. головъ, а 
именно:

Число
боенъ.

Ч и с л о  г о л о в ъ :
кр. рог. 
скота. телятъ. овецъ. свиней. лоша

дей.
вер-

блюдовъ. Всего.
Въ европ. Россіи 1.217 3.336.337 1.586.350 4.667.770 1.421.285 18.441 10 11.030.193
» азіат. » 280 980.409 50.324 1.579.697 187.717 48.084 1 2.846.232

На К а в к а з ѣ  242 302.545 29.289 1.197.769 58.973 161 31 1.728.654

Итого  1.739 4.619.291 1.665.963 7.445.236 1.667.975 66.686 42 15.605.079

При этомъ, по даннымъ за 1901 г., на главнѣй- 
шихъ мясныхъ рынкахъ было убито слѣдующее 
количество скота (въ тысячахъ головъ):

Кр. рог. 
скотъ. Телята. Овцы. Свиньи.

С.-Петербургъ 305 130 15 62
Москва 240 52 38 43
Варшава 118 46 1 1/2 94
Одесса 116 37 175 26
Тифлисъ 60 8 140 22
Р и г а  49 18 65 18
Кіевъ 44 40 68 35
Оренбургъ 38 2 21 2 1/2
Саратовъ 34 7 64 6
Самарская губ. 51 2 1/2 279 2
Томская губ 48 6 2 1/2 1
Ставроп. губ 21 2 72 1

Убойный скотъ, доставляемый н а  наши главные 
мясные рынки—въ С.-Петербургъ и Москву, мо- 
жетъ быть раздѣленъ, по Кравцову, на три кате- 
горіи: 1) ч е р к а с с к ій —изъ степныхъ мѣстностей, 
2) р у с с к ій -и зъ  губерній, ближайшихъ къ С.-Пе- 
тербургу и Москвѣ, и 3) л и во н ск ій -и зъ  прибал- 
тійскихъ губ. Подобная классификація нашего 
убойнаго скота, установленная промышленной 
практикой, не можетъ быть названа строго-науч- 
ной, такъ какъ основаніемъ для нея служатъ не 
столько порода скота, его возрастъ или цѣли пер- 
воначальнаго воспитанія, сколькс тѣ различныя 
условія, въ которыхъ находится наша скотопро- 
мышленность: съ того момснта, какъ скотъ назна- 
чается къ убою, главное значеніе пріобрѣтаютъ 
условія, благодаря которымъ достигается лучшее

откармливаніе скота и отъ которыхъ зависитъ по- 
лученіе продуктовъ убоя въ наибольшемъ количе- 
ствѣ и лучшаго качества. Подъ «черкасскимъ» 
скотомъ подразумѣваются обыкновенно сѣрая, 
красная и бурая степныя породы, а подъ «рус- 
скимъ» скотомъ-первичнолѣсной (по Мидден- 
дорфу) съ разновидными отродьями этой породы, 
распрсстраненными въ сѣверной и средней Россіи; 
что же касается «ливонскаго» скота, то, по Мид- 
дендорфу, никакой особой «ливонской» породы въ 
прибалтійскомъ краѣ не существуетъ, а есть лишь 
оазисы различныхъ заграничныхъ породъ. Черкас- 
скій скотъ сѣрой степной  породы (украинскій, 
черкасскій, кавказскій) доставляется изъ губ. ека- 
теринославской, полтавской, харьковской, кур- 
ской, таврической, херсонской, черниговской, 
ставропольской и нѣк. др., а также изъ областей 
донской и кубанской. Различаютъ слѣдующія 
отродья его: черн ом орск ій  скотъ (изъ кубанской 
обл.), с а м а р с к ій  (изъ екатеринославской губ., 
разводимый по р. Самарѣ) и бѣ лгородск ій  (изъ 
курской губ.). При хорошемъ откормѣ онъ даетъ 
до 56% убойного вѣса, причемъ, такъ какъ въ 
откормъ поступаетъ скотъ старый, изнуренный 
продолжительной работой, то жиръ отлагается 
обыкновешю массами въ брюшной полости-в ъ

сальникѣ, брыжейкѣ, около почекъ, но не «про- 
слаиваетъ» мышцъ, и потому мясо, не имѣя обыч- 
ной у молодого гулевого скота «прбрости», т. е. 
бтложенія жира между мышечными волокнами, 
бываетъ довольно жесткимъ и, будучи пригодно 
для внутреннихъ рынковъ, совершенно не годится 
для вывоза заграницу. Гурты убойнаго скота 
к р асн о й  степной  породы (калмыцкій и донской 
скотъ) формируются у насъ въ астраханской, 
воронежской и ставропольской губ. и въ дон- 
ской обл. Молодой (3—4 лѣтъ) красный калмыцкій 
скотъ при хорошеяъ нагулѣ и  откормѣ даетъ нѣж- 
ное, прослоенное жиромъ мясо, вполнѣ пригодное 
и для заграничныхъ рынкбвъ. Наибольшее коли- 
чество этого скота доставляется изъ донской обл., 
естественныя, экономическія и бытовыя условія 
которой весьма благопріятствуютъ развитію ско- 
товодства. Гурты сѣраго и краснаго степного скота, 
сформированные на ярмаркахъ вышеупомяну- 
тыхъ мѣстностей, обыкновенно слѣдуютъ сначала 
къ мѣстамъ выкорма, такъ какъ скотъ поступаетъ 
на ярмарку, или въ продажу, прямо съ полевыхъ 
работъ и потому бываетъ всегда тощій. До уста- 
новленія правительствомъ обязательной ж.-д. пе- 
ревозкп гуртовъ въ вагонахъ, скотопромышлен- 
ники пользовались полаѣйшею свободою ходить со 
своими гуртами по всѣмъ трактамъ съ разныхъ 
окраинъ Россіи вплоть до Петербурга, причемъ 
по пути къ мѣсту назначенія гуртовъ средствами 
откорма служили какъ самые скотопрогонные 
тракты, такъ и нанятыя для того въ разныхъ мѣ- 
стахъ «полевщины». Нынѣ до мѣстъ откорма (въ 
губ. астраханской, вороиежской и  въ донской обл.) 
гурты убойного скота двпгаются по грунтовымъ



трактамъ; съ мѣстъ же выкорма скотъ допускается 
гономъ только до ближайшей ж.-д. станціи, гдѣ про- 
изводится его ветеринарно-полицейскій осмотръ, 
послѣ чего уже скотъ нагружается въ вагоны и 
направляется по желѣзной дорогѣ вплоть до того 
или другого мясного рынка. Убойный скотъ бурой 
степной  породы (киргизскій и приуральскій) по- 
ступаетъ изъ Заволяая, изъ зауральскихъ киргиз- 
скихъ степей, изъ средней Азіи, изъ обл. акмолин- 
ской, семипалатинской, тургайской и уральской 
и изъ губ. оренбургской; въ этихъ мѣстностяхъ 
онъ туземенъ и разводится въ чистомъ видѣ, въ 
самарской же губ. киргизскій скотъ, напр., нахо- 
дится уже въ смѣси съ краснымъ калмыцкимъ. 
Киргизскій скотъ, какъ и калмыцкій, даетъ пре- 
красное нѣжное и вкусное мясо, прослоенное жи- 
ромъ. Съ мѣстъ закупки и формированія гурты 
его двигаются въ трехъ направленіяхъ: а) черезъ 
тобольскую губ., б) черезъ оренбургскую губ. и
в) черезъ уральскую обл. По вступленіи въ пре- 
дѣлы самарской и астраханской губ., гурты убой- 
наго киргизскаго скота сильно измѣняются, такъ 
какъ какъ здѣсь къ нимъ присоединяется скотъ, 
купленный на мѣстныхъ ярмаркахъ; отсюда на 
московскій и петербургскій рынки скотъ прибы- 
ваетъ частью по водянымъ путямъ, частью же по 
жел. дорогамъ. Такимъ образомъ, наибольшее ко- 
личество степного скота, являющагося преобла- 
дающимъ убойнымъ скотомъ на нашихъ мясныхъ 
рынкахъ, вывозится изъ тѣхъ степныхъ мѣстностей, 
гдѣ имѣются на лицо климатическія и экономиче- 
скія условія, благопріятствующія развитія ското- 
водства. Такія мѣстности, гдѣ гурты первона- 
чально формируются и затѣмъ предназначаются въ 
дальній путь для продажи, находятся преимуще- 
ственно на окраинахъ Россіи и расположены на 
всемъ пространствѣ между бессарабской губ. и 
рѣкою Иртышемъ, съ запада на востокъ, и между 
широтою Ташкента и параллелью 50° с. ш. -  съ 
юга на сѣверъ; отсюда гурты направляются къ 
мѣстамъ наибольшаго потребленія мяса — въ обѣ 
столицы, Одессу, Варшаву, Ригу и т. д., а частью 
и заграницу. Что касается русскаю (великорусскаю) 
скота, то онъ идетъ изъ губ. владимірской, калуж- 
ской, костромской, московской, нижегородской, 
орловской, пензенской, рязанской и тульской, гдѣ 
обыкновенно сбывается въ полутощемъ видѣ на 
убой на мѣстахъ-въ ближайшихъ городахъ и 
селахъ.

Размѣры отпуска промышленнаго скота въ 
1899 г. достигли почти 3 мил. шт., причемъ первое 
мѣсто занимала донская обл., отправившая 211 т. 
шт., а за нею слѣдовали губ. херсонская, астрахан- 
ская, самарская и воронежская, кубанская обл., 
бессарабская губ., харьковская губ. и уральская 
обл., съ отпускомъ въ 100-147 т. шт.; каждая изъ 
остальныхъ губ. отправила менѣе 100 т. головъ 
скота.

Скотопромышленность, или прасольное дѣло, 
заключаетъ въ себѣ двѣ главныя операціи: а) за- 
купку убойнаго скота и б) откормъ его, которыя 
обѣ требуютъ спеціальнаго знанія дѣла, значитель- 
наго капитала и постоянной энергичной дѣятель- 
ности. Лица, занимающіяся покупкой и откормомъ 
скота, а также доставкой его къ центрамъ убоя, 
называются нагульщ икам и  или п расолам и ; 
ихъ дѣло, хотя и даетъ извѣстный барышъ, но яв- 
ляется въ то же время очень часто рискованнымъ.

I) Закупка убойнаго скота производится обык- 
новенно на ярмаркахъ, въ меньшемъ же размѣрѣ 
и на деревенскихъ базарахъ. Начинаясь съ пер-

выхъ чиселъ февраля, скотныя ярмарки тянутся 
всю весну и лѣто, при чемъ дѣятельность ихъ нѣ- 
сколько ослабляется въ лѣтнюю страдную пору, въ 
разгаръ полевыхъ работъ, но зато снова ожив- 
ляется къ осени. Ярмарки прекращаются съ ис- 
чезновеніемъ подножныхъ кормовъ и съ наступле- 
ніемъ холодовъ. Въ теченіе всего ярмарочнаго се- 
зона прасолъ вынужденъ скитаться съ одной 
ярмарки на другую, такъ какъ далеко не на вся- 
кой ярмаркѣ ему удается закупить нужное коли- 
чество скота. Заботы прасола направлены на то, 
чтобы купить скотъ здоровый и недорого, доставить 
его съ надежными людьми до мѣста откорма, обез- 
печить его тамъ соотвѣтствующими кормами, пре- 
дохранить отъ эпизоотій, перевезти откормленный 
скотъ къ центрамъ убоя по желѣзной дорогѣ и вы- 
годно продать.

Скотныя ярмарки бываютъ двухъ типовъ:
а) степныя и б) въ густонаселенныхъ мѣстностяхъ 
(южнорусскія). Торговля на степныхъ ярмаркахъ 
носитъ болѣе или менѣе мѣновой характеръ, т. е. 
продавцы скота (большей частью киргизы) полу- 
чаютъ въ уплату или исключительно различный то- 
варъ, или чаще-около половины слѣдуемой за скотъ 
суммы деньгами, остальную же сумму товаромъ. 
Многіе купцы получаютъ скотъ за деньги и товары, 
выданные ими продавцамъ въ кредитъ еще въ пре- 
дыдущемъ году. Единицею цѣнности въ киргизскихъ 
степяхъ въ прежнее время служилъ годовалый ба- 
ранъ—такъ называемый « сек ъ» ; баранъ 2-лѣтній 
считался равнымъ 1 1/2 секамъ и 3-лѣтній —2 се- 
камъ, 2-годовалый теленокъ-4 секамъ и т. д. При 
наличности такой грубой единицы цѣнности и пол- 
нѣйшемъ незнаніи цѣнъ предлагаемыхъ въ обмѣнъ 
на скотъ продуктовъ русской промышленности, 
киргизы долгое время сильно эксплоатировались 
скотопромышленниками; но теперь, благодаря ча- 
стымъ посѣщеніямъ торговыхъ центровъ, киргизы 
достаточно ознакомились съ цѣною денегъ и пріоб- 
рѣли болѣе или менѣе вѣрныя свѣдѣнія о существу- 
ющихъ рыночныхъ цѣнахъ на разнаго рода скотъ 
и животные продукты,—и потому прежняя мѣновая 
единица все болѣе и болѣе утрачиваетъ свое зна- 
ченіе. Мѣновая торговля производится нынѣ въ 
наиболѣе отдаленныхъ глухихъ уголкахъ степи, 
вблизи же городовъ торговля ведется уже преиму- 
щественно на деньги. Торговля въ ау л а х ъ  до 
сихъ поръ носитъ главнымъ образомъ мѣновой ха- 
рактеръ. Вся торговля въ степи находится преи- 
мущественно въ рукахъ татаръ — выходцевъ изъ 
казанской губ.-и отчасти бухарскихъ евреевъ, а 
также русскихъ скотопромышленниковъ. Нѣкото- 
рое участіе въ торговлѣ крупнымъ рогатымъ ско- 
томъ стали принимать за послѣднее время и сами 
киргизы. Запасшись необходимымъ количествомъ 
(на 20—25 р.) «киргизскаго товара» (залежалый си- 
тецъ, спитой чай, второсортный сахаръ, дешевыя 
конфекты, керосинъ, посуда и пр.), мелкіе тор- 
говцы отправляются съ лавкой-подводой на ко- 
чевья или зимнія стоянки киргизъ для мѣновой тор- 
говли. Полученные съ огромной выгодой въ обмѣнъ 
на товаръ скотъ и различные сырые животные 
продукты этими торговцами или перепродаются въ 
степныхъ городахъ болѣе крупнымъ торговцамъ, 
или же направляются въ большіе торговые центры. 
Гурты рогатаго скота, принадлежащіе крупнымъ 
скотопромышленникамъ, прогоняются партіями, 
не болѣе 200-230 головъ въ каждой. На партію 
полагается по 2 пастуха, а прикащиковъ и каше- 
варовъ по одному на нѣсколько партій. Ежеднев- 
ные перегоны не превышаютъ 20-25 в., и, ко-



нечно, при такомъ медленномъ движеніи гурты 
прекрасно нагуливаются; мелкіе скотопромышлен- 
ники гонятъ скотъ почти вдвое быстрѣе, вслѣд- 
ствіе чего не только получается потеря въ вѣсѣ жи- 
вотныхъ, но наиболѣе упитанныя изъ нихъ нерѣдко 
даже околѣваютъ. Торговля скотомъ и животными 
продуктами въ город ахъ  и на степныхъ ярмар- 
кахъ производится въ значительно меньшемъ раз- 
мѣрѣ, чѣмъ въ аулахъ, и наполовину также носитъ 
мѣновой характеръ. Въ концѣ концовъ, весь скотъ 
закупленный въ различныхъ пунктахъ степныхъ 
областей, поступаетъ на три главные рынка орен- 
бургской губ. (оренбургскій, троицкій и орскій), 
откуда въ видѣ топленаго сала, свѣжаго или соле- 
наго мяса, мокросоленыхъ кишекъ, шерсти и кожъ 
отправляется въ различные города и на фабрики 
Имцеріи, а частыо и заграницу; болѣе крупный 
тяжеловѣсный скотъ идетъ въ Москву, Петербургъ, 
Казань и др. города и въ живомъ видѣ. Въ сред- 
немъ, въ 1 годъ на всѣ три оренбургскіе рынка по- 
ступаетъ около 30 т. головъ крупнаго и около 
350 т. штукъ мелкаго рогатаго скота. Число 
выводимыхъ изъ тургайской обл. и убиваемыхъ 
на мѣстныхъ бойняхъ киргизскихъ овецъ дости- 
гаетъ ежегодно 41/2 мил. штукъ.

Главный центръ скотныхъ ярмарокъ—это югъ 
Россіи, гдѣ почти каждый престольный празд- 
никъ даетъ поводъ къ ярмаркѣ, на которой въ 
качествѣ мѣстныхъ произведеній фигурируетъ 
преимущественно скотъ. Какъ по числу скота, 
такъ и по величинѣ оборотовъ, южно-русскія яр- 
марки, особенно въ восточной части чернозем- 
наго района, занимаютъ первое мѣсто. На эти яр- 
марки пригоняется до нѣсколькихъ десятковъ ты- 
сячъ головъ, часто даже изъ весьма отдаленныхъ 
мѣстностей. Желая поскорѣе продать скотъ и воз- 
вратиться домой, крестьяне обыкновенно приго- 
няютъ его раньше установленнаго срока; вслѣд- 
ствіе этого ярмарочные сроки утратили свое зна- 
ченіе: изъ года въ годъ они мѣняются и являются 
для большинства посѣтителей неожиданными. Не- 
урядица въ ярмарочныхъ срокахъ имѣетъ, по 
Кравцову, тѣмъ большее значеніе, что всѣ весен- 
нія ярмарки, начавшись въ февралѣ, тянутся до 
конца мая непрерывно и слѣдуютъ въ разныхъ 
пунктахъ съ такою быстротою, что едва остается 
время на переѣзды изъ одного села въ другое. 
Ярмарочная площадь бываетъ почти сплошь за- 
ставлена крестьянскими возами; центральное мѣсто 
торга быками на ярмаркѣ называется «воло- 
вод ьем ъ  (тычкомъ)». Покупателями на ярмар- 
кахъ бываютъ или сами крестьяне, продающіе 
старыхъ быковъ и покупающіе, вмѣсто нихъ, мо- 
лодыхъ быковъ либо коровъ съ телятами, или же 
скотопромышленники — прасолы, которые закупа- 
ютъ обыкновенно въ большихъ количествахъ ста- 
рый отработавшій скотъ для откорма. Вслѣдствіе 
того, что прасоламъ приходится закупать въ тече- 
ніе короткаго промежутка времени много скота, 
они вынуждены прибѣгать къ особымъ посредни- 
камъ—«бѣгунам ъ», которыми являются кресть- 
яне, напрактиковавшіеся въ оцѣнкѣ скота и беру- 
щіе на себя обязанность нріискать во время яр- 
марки для прасола необходимое количество скота 
съ извѣстными, указанными самимъ прасоломъ, 
качествами. Бѣгуны цѣлыми партіями кочуютъ съ 
одной ярмарки на другую. Являясь на ярмарку за
1 -2  дня до открытія торга, онп отыскиваютъ 
обыкновенно своихъ знакомыхъ купцовъ и за не- 
большую сравнительно плату (10-20 к. за каждую 
купленную при ихъ посредствѣ пару быковъ) на-

нимаются къ нимъ на все время ярмарки. Нанявъ 
5 -6  бѣгуновъ, купецъ не только объясняетъ имъ, 
какой скотъ ему нуженъ (масть, возрастъ, вѣсъ, 
степень откорма, приблизительную цѣну и пр.), но 
даже отправляется вмѣстѣ съ ними на «воловодье» 
и тамъ покупаетъ первую пару быковъ самъ. Увидя 
образецъ нужнаго прасолу скота, бѣгуны разсыпа- 
ются по ярмаркѣ и выискиваютъ подходящія 
пары; приторговавши животныхъ, они приводятъ 
ихъ во дворъ своихъ патроновъ-прасоловъ, кото- 
рымъ остается только взглянуть на приведенный 
скотъ и слегка поторговаться, въ предѣлахъ 5—6 р. 
(рѣдко 10 р.) на парѣ быковъ. Прасолы скупаютъ 
обыкновенно скотъ худой, но между ними есть и 
такіе, которые покупаютъ уже настолько откорм- 
ленный скотъ, что его можно доставлять прямо на 
мясной рынокъ. Затѣмъ, есть прасолы, закупающіе 
спеціально коровъ и доставляющіе ихъ въ Москву, 
и, наконецъ, скупающіе только молодой скотъ (быч- 
ковъ и телокъ 1—2 лѣтъ), чтобы затѣмъ сбыть его 
мясникамъ провинціальныхъ городовъ. Кромѣ того, 
находятся и такіе скотопромышленники, которые 
скупаютъ скотъ, уже негодный ни къ откорму, ни 
къ работѣ; этотъ скотъ, называемый «золотой ро- 
той» и представляющій поддонки скотныхъ ярма- 
рокъ, направляется обыкновенно прямо на бли- 
жайшія бойни. Кромѣ бѣгуновъ, есть еще одинъ 
родъ посредниковъ между крестьянами и прасо- 
лами, — это «ш и б аи », которые, покупая часто за 
безцѣнокъ скотъ у крестьянъ и перепродавая его 
съ барышомъ прасоламъ, лишь наживаются сами. 
Шибаи дѣйствуютъ или въ одиночку («одиночки»), 
или цѣлыми компаніями («компанейцы»); первые 
перепродаютъ по нѣсколько животныхъ прасоламъ 
съ барышемъ въ 1 — 3 р. на голову, вторые же 
образуютъ товарищества на паяхъ (складываясь 
рублей по 100 и заключая словесный договоръ) и, 
разъѣзжая по деревнямъ, хуторамъ и селамъ, за- 
купаютъ у крестьянъ скотъ на мѣстѣ; набравъ 
надлежащую партію скота, они доставляютъ ее на 
ближайшую ярмарку, гдѣ и продаютъ оптомъ, или 
по частямъ, выдавая себя за крестьянъ-собствен- 
никовъ. Въ настоящее время число шибаевъ все 
увеличивается, а число настоящихъ скотопромыщ- 
ленниковъ - прасоловъ сильно уменьшается. По- 
этому шибаи часто доставляютъ свой тощій скотъ 
непосредственно на такіе большіе рынки, какъ 
Москва и Петербургъ, и этимъ сильно сбиваютъ 
цѣну со скота откормленааго. Лѣтнія скотскія яр- 
марки въ донскомъ скотопромышленномъ районѣ, 
изобиловавшія прежде хорошо нагуленнымъ ско- 
томъ, нынѣ отличаются и значительно меньшимъ 
количествомъ скота, и худшою его откормлен- 
ностью. Такъ, на знаменитыхъ въ свое время яр- 
маркахъ красноженовской, криворожской, мокѣев- 
ской, петропавловской и ильинской-въ 70-хъ и  въ 
началѣ 80-хъ гг. бывало по 20—40 т., а теперь при- 
водится не болѣе 12—15 т. головъ скота, причемъ 
хорошо откормленныхъ, нагульныхъ партій прежде 
бывало 60-70% , а нынѣ бываетъ лишь 10-15%, 
и, кромѣ того, скотъ значительно измельчалъ. Пра- 
соловъ на ярмарки пріѣзжаетъ мало, и прежняго 
оживленія въ торгѣ нѣтъ; «бѣгуны» почти совер- 
шенно отсутствуютъ. Такъ какъ заниматься нагу- 
ломъ. теперь весьма затруднительно и маловыго- 
дно, то прасолы стараются закупать скотъ на осен- 
нихъ ярмаркахъ, когда онъ продается болѣе или 
менѣе уже нагуленный, да и цѣны стоятъ болѣе 
низкія, ибо въ это время крестьяне стараются 
распродать лишній скотъ, и потому предложеніе 
его бываетъ большее.



Ярмарочныя цѣны на скотъ колеблятся въ 
зависимости отъ спроса и предложенія, послѣднее 
же зависитъ отъ урожая травъ и хлѣбовъ; такъ, въ 
неурожайные годы на ярмарки и базары приго- 
няется осенью столь большое количество скота, 
что цѣны понижаются до крайнихъ предѣловъ, и 
скотъ сбывается за безцѣнокъ. Расцѣнку скота 
прасолы производили прежде, по Кравцову, приб- 
лизительно такъ: мясная туша считалась по 4 р. 
за пудъ, стоимость сбоя относилась на предстоя- 
щіе расходы по откармливанію скота и доставкѣ 
его на мясной рынокъ, а то , что успѣетъ скотъ на- 
гулять въ жирѣ и мясѣ при откормкѣ, считалось 
барышемъ на затраченный капиталъ и за хлопоты. 
Нынѣ, покупая скотъ на вссеннихъ и лѣтнихъ 
ярмаркахъ, прасолы расцѣниваютъ скотъ не по 
существующимъ, а по осеннимъ цѣнамъ, вычи- 
таютъ 30-40%  съ рыночной стоимости на нагулъ 
и, такимъ образомъ, даютъ цѣну на 40-50%  ниже 
существующей рыночной цѣны на мясо.

Скотныя ярмарки устраиваются отчасти на 
совершенно голыхъ выгонахъ,отчасти на улицахъ и
во дворахъ обывателей того селенія или мѣстечка, 
гдѣ онѣ происходятъ. Вслѣдствіе недостатка паст- 
бищъ, ярмарки продолжаются очень короткій 
срокъ, что часто плохо отражается на торговлѣ и но 
позволяетъ надлежащимъ образомъ произвести ве- 
теринарный осмотръ скота; послѣднее обстоятель- 
ство нерѣдко служитъ причиною распространенія 
эпизоотій.

Правильно функціонирующихъ ярмарокъ не 
существуетъ у насъ лишь въ эриванской губ. и 
въ обл. черноморской, якутской, ферганской, тур- 
гайской, приморской, карской, закаспійской, даге- 
станской, амурской, иркутской и нѣк. др. Наиболь- 
шее количество ярмарокъ приходится на губ. 
полтавскую, херсонскую, воронежскую, кіевскую
и  на обл. донскую, уральскую и кубанскую.

Предметомъ торговли на скотныхъ ярмаркахъ, 
помимо крупнаго рогатаго скота, являются мелкій 
скотъ, лошади, верблюды, а также различные сырые 
животные продукты (мясо, сало, кожа и шерсть). 
Общій оборотъ всѣхъ существующпхъ скотныхъ 
ярмарокъ въ Россіи равняется приблизительно 
65 мил. р.

II) Откормъ скота. Скотъ, сформпрованный въ 
гурты на ярмаркахъ,бываетъбольшею частью худъ, 
и потому, прежде чѣмъ отправлять его на тотъ или 
иной мясной рынокъ, необходимо предварительно 
откормить его. Откормъ производится прасолами 
главнымъ образомъ въ юго-восточныхъ и южныхъ 
степныхъ губ. и въ разныхъ мѣстахъ ведется раз- 
лично. Такъ, въ донской обл. скотъ, назначенный на 
убой, освобождастся отъ работъ и  въ теченіе года 
или 6 мѣс. «откармливается», т. е. зимой стоитъ на 
сѣнѣ, а весною, лѣтомъ и осеныо нагуливается на 
подножныхъ кормахъ; такимъ образомъ, весь от- 
кормъ, въ сущности, сводится къ простому отдыху 
отъ работъ на болѣе или менѣе продолжительное 
время. Въ Малороссіи гурты, сформированные на 
весеннихъ ярмаркахъ, доставляются въ экономіи 
и употребляются на полевыя работы; откармлива- 
ніе же ихъ начинается съ наступленіемъ холодовъ, 
когда открываются работы на сахарныхъ, пивова- 
ренныхъ и винокуренныхъ заводахъ и, слѣд., яв- 
ляется возможность получить за сравнительно де- 
шевую плату весьма цѣнные кормовые продукты 
въ видѣ остатковъ вышеупомянутыхъ с.-х. техни- 
ческихъ производствъ.

Въ зависимости отъ мѣстныхъ условій и ха- 
рактера откорма, различаютъ скотопром ы ш лен-

ные районы: 1) приокскій или средній (рязанская, 
тульская, орловская, калужская и московская 
губ.); 2) южный (курская, харьковская, воронеж- 
ская, екатеринославская, херсонская и тавриче- 
ская губ. и донская обл.); 3) поволжскій (саратов- 
ская, самарская и симбирская губ.); 4) юго-восточ- 
ный (астраханская и оренбургская губ., Заволжъе, 
уральская обл. и зауральскія киргизскія степи);
5) юго-западный (кіевская, подольская, чернигов- 
ская и  волынская губ.); 6) прибалтійскій (прибал- 
тійскія губ.); 7) сѣверно-кавказскій (кубанская и 
терская обл. и ставропольская губ.) и 8) сибирскій  

Главнѣйшіе способы откорм а, практикую- 
щіеся въ различныхъ районахъ, суть: пастбищный 
откормъ или нагулъ, откормъ на остаткахъ с.-х. 
техническихъ производствъ, откормъ однимъ сѣ- 
номъ, зерновой откормъ и т. д. Наиболѣе распро- 
страненъ у насъ откормъ на бардѣ и свекловпч- 
ныхъ выжимкахъ. система о т корма на заводскихъ 
отбросахъ сильно развита у насъ, главнымъ обра- 
зомъ, въ фабрично-заводской полосѣ южнаго ско- 
топромышленнаго района, особенно въ сумскомъ 
участкѣ. Здѣсь, на протяженіи 160 в., отъ ст. Мак- 
симовки до ст. Виры (харьково-николаевской ж. д.), 
расположены многочпсленные сахарные и рафи- 
надные заводы, доставляющіе массу весьма при- 
годпыхъ для корма скота отбросовъ; мелкіе заводы 
обыкновенно продаютъ эти отбросы сосѣдямъ-кре- 
стьянамъ (рѣже сами откармливаютъ на нихъ не- 
большія партіи скота), крупные же заводы по боль- 
шей части сами ведутъ откормъ скота и въ обшир- 
ныхъ размѣрахъ. Іощ ій скотъ закупается заво- 
дами обыкновенно на ярмаркахъ (въ воронежской 
губ. и въ донской обл.), причемъ агенты ихъ выби- 
раютъ болѣе крупныхъ и молодыхъ воловъ; куп- 
ленный скотъ используется сначала въ качествѣ 
рабочаго, а затѣмъ, когда сдѣлается неспособнымъ 
къ работѣ, ставится на откормъ. Иногда и ското- 
промышленники участвуютъ въ этой операціи: по- 
купая быковъ на ярмаркахъ передъ началомъ ра- 
ботъ, прасолъ отдаетъ ихъ заводу, который до осенп 
пользуется ими для своихъ нуждъ, какъ рабочей 
силой и источникомъ навоза, лредоставляя за это 
кормъ въ распоряженіе скотопромышленника; пос- 
лѣдній, такимъ образомъ, осенью, вмѣсто куплен- 
наго тощаго скота, получаетъ хорошо откормлен- 
ныхъ быковъ, дающихъ, въ среднемъ, до 22 и. мяса
и до 4 и. сала. Въ общемъ, изъ сумскаго участка 
отправляется ежегодно на столичные и  другіе 
крупные рынки (въ Одессу, Кіевъ и т. д.) до 12 т. 
головъ откормленнаго скота. Откормъ скота на за- 
водскихъ отбросахъ практикуется также и въ 
юго-западномъ скотопромышленномъ районѣ, гдѣ 
онъ явился на смѣну нагула, почти исчезнувшаго 
вслѣдствіе уменьшенія пастбищъ, но, однако, за- 
мѣнить его вполнѣ оказался не въ состояніи, ни 
въ качественномъ, ни въ количественномъ отно- 
шеніи. Дѣло въ томъ, что двойная утилизація 
скота-какъ рабочей силы и производителя м яса- 
понижаетъ способность къ откорму и ухудшаетъ 
мясныя качества животнаго (получается «жирное», 
а не «мраморное» мясо); кромѣ того, заводскіе ин- 
тенсивные корма требуютъ стойкій организмъ съ 
хорошимъ, вполнѣ здоровымъ желудочно - кишеч- 
нымъ трактомъ, такъ какъ иначе дача барды, дро- 
бины и др. отбросовъ вызываетъ настолько сильное 
разстройство дѣятельности пищеварительнаго ап- 
парата, что приходится выбраковывать изъ гурта 
10—25% животныхъ. Затѣмъ, въ дѣлѣ откорма 
имѣетъ большое значеніе предварительный отдыхъ 
отъ работъ, хотя, впрочемъ, въ практическомъ



отношеніи 1 1/2—2-мѣсячвая работа съ прибылью 
окупаетъ тотъ недоборъ,который получается вслѣд- 
ствіе недостаточно полнаго нагула животныхъ, взя- 
тыхъ непосредственно отъ работъ. Въ прибалтій- 
скомъ райнѣ также установился интенсивный спо- 
собъ откорма животныхъ, причемъ выращивается 
мясо-молочный ливонскій скотъ, и дѣло поставлено 
на болѣе раціональныхъ началахъ. Въ общемъ, по 
количеству доставляемыхъ на рынки убойныхъ жи- 
вотныхъ этотъ районъ превосходитъ юго-западный, 
поставляя скотъ и лучше откормленный, и съ боль- 
шимъ убойнымъ вѣсомъ; здѣсь развито (какъ и въ 
привислянскихъ губ.) откармливаніе преимуще- 
ственно на отбросахъ свеклосахарныхъ, виноку- 
ренныхъ и крахмальныхъ заводовъ. Откормъ па 
бардѣ ведется такимъ образомъ, что сначала даютъ 
больше сѣна и соломы и небольшое количество 
барды, а затѣмъ порцію сѣна и соломы посте- 
пенно уменьшаютъ, порцію же барды увеличи- 
ваютъ; барда дается теплою. Когда волы привык- 
нутъ къ бардѣ («вопьются»), то каждому ежедневно 
дается 5—6 вод. барды и  10-15 ф. сѣна. Кромѣ 
того, если кормъ идетъ впрокъ и скотъ хорошо 
поправляется, то въ послѣдній мѣсяцъ откорма 
къ бардѣ и сѣну прибавляется еще овесъ или 
другой концентрированный кормъ, а самую барду 
даютъ болѣе густую, отстаивая ее предъ дачей 
скоту. Для успѣшности хода откорма очень важно, 
чтобы были хороши самыя условія содержанія 
скота: необходимо ежедневно производить очистку 
навоза и снабжать животныхъ свѣжей обильной 
подстилкой, помѣщеніе желательно имѣть теплое 
или, по крайней мѣрѣ, такое, чтобы оно могло защи- 
тить скотъ отъ вѣтра, дождя и снѣга; резервуары, 
въ которые наливается барда, и самыя корыта 
должны держаться въ чистотѣ, чтобы барда въ нихъ 
не закисала. По наблюденіямъ въ имѣніи барона 
Штейнгеля, наилучшіе результаты откармливанія 
скота кукурузной бардой получались, когда скарм- 
ливалось одновременно 23—29 ф. сѣна въ день и 
3 -8  ф. кукурузной муки. Замѣняя значительную 
часть сѣна соломой, зерно можно вполнѣ или, по 
крайней мѣрѣ, наполовину замѣнить жмыхомъ. Какъ 
на московскій, такъ и на петербургскій мясные 
рынки доставляется очень много скота, который, 
будучи купленъ раннею весною на ярмаркахъ, сна- 
чала кормится сѣномъ, а затѣмъ нагуливается до 
конца августа или сентября на пастбищахъ.

Пастбищный откормъ или нагулъ скота (т. V, 
стр. 9з5), при существованіи хорошихъ и деше- 
выхъ пастбищъ и отсутствіи засухъ, является 
наиболѣе выгоднымъ. Прежде, до запрещенія гона 
гуртового скота по грунтовымъ трактамъ, нагулъ 
скота практиковался въ особенно широкихъ раз- 
мѣрахъ, — и количество нагульнаго или гулевого 
скота составляло до 1/2 всего убойнаго, доставляв- 
шагося въ столицы. Гуртъ, сформированный на ве- 
сеннихъ ярмаркахъ, съ мѣстъ закупки къ мѣсту 
откорма двигался со скоростью 2 -2  1/2 въ въ частъ, 
при чемъ кормился на постоялыхъ дворахъ, а если 
былъ уже подножный кормъ, то за извѣстную плату 
пользовался имъ. По прибытіи на мѣсто, тощій 
скотъ ставился обыкновенно на сѣно и солому, а съ 
появленіемъ подножныхъ кормовъ начинался соб- 
ственно нагулъ на участкахъ степи, арендованныхъ 
или принадлежащихъ самимъ прасоламъ. Для над- 
лежащаго нагула скота необходимо располагать 
1 1/4-1 1/2 дес. степи на каждаго вола, для коровъ же 
достаточно 1—1 1/2 дес. на двухъ животныхъ. Не- 
рѣдко скотъ перегоняется съ однѣхъ степей на дру- 
гія. Такъ, въ донской обл. и на сѣверномъ Кавказѣ

степи выгораютъ сравнительно рано, и потому от- 
туда скотъ нерѣдко перегоняется въ другія мѣст- 
ности, напр, въ воронежскую губ., гдѣ нанима- 
ются такъ называемые «бои », т. е. участки степи, 
на которыхъ скотъ нагуливается съ весны. Гурто- 
вой скотъ, непроданный до средины августа, пере- 
водится съ сильно выгорѣвшихъ степей на отавы, 
гдѣ онъ остается до конца сентября или октября и 
быстро жирѣетъ. Первыя партіи нагульнаго скота 
попадаютъ въ столицы приблизительно къ 1 іюля.

До введенія обязательной ж.-д. перевозки скота 
и запрещенія гона гуртового скота по грунтовымъ 
дорогамъ, излюбленными мѣстами прасоловъ для 
откорма убойнаго скота сѣномъ и на подножномъ 
корму были тѣ прекрасные обширные заливные 
луга, которые тянулись вдоль рр. Оки и Москвы и 
на которыхъ ежегодно откармливалось болѣе 100 т. 
головъ скота. Неменьшей популярностью пользова- 
лись такъ называемыя «графскія степи» въ ново- 
хоперскомъ и бобровскомъ уу. воронежской губ., 
располагавшія огромнымъ количествомъ кормовъ 
и воды и представлявшія для прасоловъ удобство 
еще въ томъ отношеніи, что онѣ находились вблизи 
весьма крупныхъ ярмарочныхъ центровъ, гдѣ про- 
изводилась закупка скота въ большихъ размѣрахъ, 
и вмѣстѣ съ тѣмъ примыкали къ грязе-борпсоглѣб- 
ской ж.-д. линіи, со многими приспособленными 
для нагрузки скота станціями. Третьимъ мѣстомъ 
откорма гуртовъ на подножномъ корму издавна 
служила донская обл. и, въ особенности, усть-мед- 
вѣдицкій, донецкій и усть-хоперскій окр. Здѣсь от- 
кармливался скотъ, не только купленный на яр- 
маркахъ въ самой области, но и привезенный изъ 
сосѣднихъ губерній. Гурты, достигшіе средняго на- 
гула, обыкновенно переводятся затѣмъ на такъ 
называемый «богучарско-старобѣльскій участокъ» 
(извѣстный у прасоловъ подъ именемъ «воротъ»), 
гдѣ производятся окончательный нагулъ и погрузка 
гуртовъ на жел. дорогу; на этомъ участкѣ еже- 
годно откармливается 40-50 т. головъ скота. Бу- 
дучи богаты самыми лучшими для корма скота 
злаками и ароматическими травами, донскія степи 
представляютъ то единственное неудобство, что 
онѣ слишкомъ высоко расположены надъ рус- 
лами рѣкъ, совершенно безлѣсны и маловодны; 
впрочемъ, такъ какъ въ донской обл. повсюду 
имѣются глубокія и длинныя балки, то стоитъ 
только устроить пруды — и въ пойлѣ для скота не 
придется терпѣть нужды. Вслѣдствіе рано насту- 
пающей сильной жары и душныхъ сухихъ вѣтровъ, 
донскія степи скоро выгораютъ, и такимъ обра- 
зомъ пользоваться отавами здѣсь не представ- 
ляется возможнымъ. Обширныя степи, находя- 
щіяся въ губ. екатеринославской и херсонской 
и въ сѣверныхъ уу. таврической губ., довольно 
бѣдны растительностью и сухи, а главное — слиш- 
комъ ровны и потому неудобны для устройства 
прудовъ для поенія скота. На этихъ степяхъ глав- 
нымъ образомъ процвѣтаетъ овцеводство, такъ какъ 
овца легче можетъ переносить лишенія въ водѣ. 
Въ настоящее время площадь выпасныхъ паст- 
бищъ, вслѣдствіе распашки цѣлинъ и луговъ, въ 
среднемъ, южномъ и юго-западномъ скотопромыш- 
ленныхъ районахъ значительно сократилась, аренд- 
ная плата на нихъ увеличилась (за десятилѣтіе 
1890-1900 гг. на 55—60%), и потому нагулъ скота 
много потерялъ свою прежнюю цѣлесообразность. 
Такъ, въ знаменитомъ приокскомъ районѣ полев- 
щины нынѣ большею частью распаханы или по- 
ступили подъ сѣнокосъ, и уже отавами сдаются 
подъ нагулъ гуртовъ, ибо населеніе находитъ та-



кой способъ утилизаціи ихъ болѣе выгоднымъ, 
тѣмъ болѣе что онъ позволяетъ пользоваться ота- 
вами для откорма собственнаго скота (прасоль- 
скіе же гурты сильно утаптываютъ отавныя по- 
левщины, вслѣдствіе чего уменьшается урожай- 
ность сѣнокосныхъ угодій и ухудшается качество 
травъ). Вслѣдствіе этого приокскія отавы сильно 
поднялись въ цѣнѣ: въ 70-хъ гг. лѣтній выпасъ 
головы скота (съ 20 іюля по 1—15 сентября) обхо- 
дился гуртовщику въ 1 1/2—2 р. и въ 80-хъ гг.—до 
4 р., а теперь нагулъ вола въ теченіе 1 мѣсяца 
стòитъ 8—10 р.; при этомъ и доставка скота сюда 
съ донскихъ ярмарокъ обходится нынѣ очень до- 
рого (до 15 р. съ головы), и потому нагулъ гуртовъ 
на приокскихъ отавахъ оставленъ почти всѣми 
скотопромышленниками. Въ воронежской губ., еще 
не такъ давно являвшейся «кормилицей гуртовъ», 
замѣчается значительное, въ нѣкоторыхъ уѣздахъ 
(напр., коротоякскомъ и др.) доходящее до нуля, со- 
кращеніе выпасныхъ пастбищъ; только бобровскій, 
богучарскій и задонскій уу. продолжаютъ быть 
здѣсь мѣстомъ выпаса на степяхъ промышленныхъ 
гуртовъ, но зато оплата нагула на нихъ достигла 
цифры, почти непосильной для прасоловъ, а именно: 
при среднемъ урожаѣ травъ—въ бобровскомъ у.
5 -6  р., въ богучарскомъ 7 -8  р. и въ задонскомъ 
даже 12—15 р. за десятину. Въ донской обл. выпас- 
ныя пастбища нынѣ сохранились, главнымъ обра- 
зомъ, въ хоперскомъ, 1-мъ и 2-мъ донскихъ, ро- 
стовскомъ и сальскомъ окр., и, вслѣдствіе увели- 
ченія распашекъ, откормъ скота за послѣднія 20 
лѣтъ сильно удорожился; такъ, во 2-мъ донскомъ 
окр. вблизи чернышевской станицы въ 1880 г. подъ 
выпасъ гурта въ 100 головъ степь отдавалась на
1—1 1/2 мѣс. за 100 — 120 руб., въ 1890 г. уже за 
180 -200р., а въ 1902 г.-въ  среднемъ, по 300—500р. 
Кромѣ того, скотопромышленникамъ очень дорого 
обходится прогонъ гуртовъ до станцій погрузки, а 
также до заарендованныхъ полевщинъ, такъ какъ, 
вслѣдствіе отсутствія опредѣленной таксы за про- 
гонъ гуртовъ по землямъ частныхъ владѣльцевъ, 
послѣдними взимается съ гуртовщиковъ произ- 
вольная и часто непомѣрно высокая плата. Все 
это привело къ тому, что нынѣ донская обл. въ 
значительной степени утратила прежнее значеніе 
прекраснаго и дешеваго мѣста откорма и преиму- 
щественно играетъ теперь роль лишь громаднаго 
скотнаго рынка. Что касается поволжскаго рай- 
она, то, хотя здѣсь выпасныя полевщины сосредо- 
точены лишь въ нѣкоторыхъ уѣздахъ, но они сда- 
ются въ аренду гуртовщикамъ сравнительно 
очень не дорого — рубля за 2 съ головы. Югово- 
сточный районъ славится по - прежнему своими 
киргизскими степями, своимъ киргизскимъ и кал- 
мыцкимъ скотомъ. Въ уральской обл. вслѣдствіе 
широкой полосы скотопрогонныхъ трактовъ, до- 
пускающей хорошій нагулъ, выпасъ скота вольный, 
особенно въ киргизской степи; тѣмъ не менѣе, 
крупные прасолы все же приарендовываютъ у 
киргизъ за ничтожную плату выпасныя пастбища 
и на нихъ откармливаютъ гурты. Нынѣ этотъ 
районъ имѣетъ особенно важное значеніе, такъ 
какъ отсюда, послѣ проведенія западно-сибирской 
магистрали, поступаютъ на наши рынки значитель- 
ныя партіи скота, главнымъ же образомъ — много 
мяса и сала отъ нагуленнаго въ теченіе лѣта и уби- 
таго на мѣстныхъ бойняхъ скота. Въ юго-запад- 
номъ районѣ выпасныхъ пастбищъ почти совер- 
шенно нѣтъ: большинство ихъ вытѣснено посѣвами 
свекловицы. На сѣверномъ Кавказѣ до сихъ поръ 
имѣется достаточное количество полевщинъ, осо-

бенно въ станичныхъ юртахъ и въ районахъ, поч- 
венныя условія которыхъ не допускаютъ земледѣ- 
лія, а дѣлаютъ возможнымъ только скотоводческое 
хозяйство; арендная плата здѣсь 1 -2  р. за деся- 
тину. Наконецъ, сибирскій районъ пріобрѣлъ зна-> 
ченіе, главнымъ образомъ, съ открытіемъ сибир- 
ской жел. дороги. Сибирскій скотъ, до повышенія 
тарифа на его перевозку, составлялъ весьма силь- 
ную конкурренцію южно-русскому, заволжскому и 
зауральскому скоту; нынѣ онъ доставляется на 
крупные мѣстные сибирскіе рынки (Красноярскъ, 
Иркутскъ, Томскъ) или же транспортируется въ 
Европ. Россію въ видѣ мороженаго мяса. Со вре- 
мени проведенія сибирской жел. дороги конкурен- 
тами южной Россіи и сѣв Кавказа въ скотопро- 
мышленномъ отношеніи сдѣлались также акмолин- 
ская и семипалатинская обл.

Что касается откорма однимъ сѣномъ, то онъ 
практикуется у насъ мѣстами, гдѣ дешево сѣно, 
но все болѣе и болѣе выводится изъ употребле- 
нія, такъ какъ по дороговизнѣ сѣна является не- 
выгоднымъ, тѣмъ болѣе, что кормить приходится цѣ- 
лыхъ двѣ зимы, чтобы получить хорошо откормлен- 
ныхъ «двоекормныхъ» воловъ; приростъ же жи- 
вого вѣса при исключительно сѣнномъ откормѣ 
весьма незначителенъ (1 ф. его требуетъ болѣе 
20 ф. сухого вещества корма), и увеличеніе вѣса 
животныхъ идетъ лучше, если къ сѣну прибав- 
ляются зерно или жмыхи.

Зерновой откормъ прасолами также практи- 
куется рѣдко. Если скотъ покупается поздно, то 
онъ прямо ставится на сухой кормъ: болѣе то- 
щ ій-на солому, болѣе жирный-на сѣно. Продер- 
жавъ скотъ на сѣнѣ (котораго даютъ въ волю) мѣ- 
сяцъ и долѣе, начинаютъ прикармливать овсомъ, 
сначала понемногу (по 1 -2  гарнца въ сутки, вмѣстѣ 
съ сухой мякиной), а потомъ увеличивая порцію 
до 1 четверика, съ такимъ расчетомъ, чтобы такую 
порцію волъ получалъ черезъ 2 — 3 недѣли послѣ 
начала дачи овса. Для хорошаго откорма зерномъ 
требуется около 3 мѣсяцевъ. Волы, откормленные 
зерномъ послѣ нагула, называются «годовыми» и 
считаются лучшими на мясныхъ рынкахъ.

Изъ прочихъ способовъ откорма можно указать 
еще на слѣдующіе: 1) сѣнной откормъ съ прида- 
чею муки (по Вычегдѣ, около Сольвычегодска);
2) гуменный кормъ (въ Черниговской губ.); 3) сѣно, 
овесъ, мука и картофель (въ с. Моховомъ, туль- 
ской губ.); 4) сѣно съ овсомъ (Соликамскъ, пермской 
губ.), или съ льнянымъ жмыхомъ (Каменка, ниже- 
городской губ.); 5) жмыхъ съ картофелемъ и ква- 
шенымъ кормомъ (им. Куракина, малоархангель- 
скаго у., орловской губ.); 6) клубни и корнеплоды 
(картофель, морковь, свекла, брюква) вмѣстѣ съ 
грубымъ и  концентрированнымъ кормомъ; 7) сило- 
сованная кукуруза, свекла, солома и зерно; 8) под- 
ножный кормъ, затѣмъ буракъ, сѣно, жмыхи и 
отруби (им. Деконскаго, екатеринославской губ.). 
Прекраснымъ откармливающимъ средствомъ явля- 
ются также диффузіонные остатки; они употреб- 
ляются съ большимъ успѣхомъ, напр., въ Теткин- 
ской экономіи Терещенко (курской губ.), гдѣ волы 
получаютъ ихъ въ волю и, кромѣ того, 8—10 ф. 
на голову пшеничныхъ отрубей и около 10 ф. сѣна.

Наблюденіе за откармливаніемъ убойнаго скота 
прасолы обыкновенно поручаютъ своимъ прика- 
щикамъ. Въ концѣ періода откармливанія пра- 
солъ дѣлаетъ распоряженіе «отбить» извѣстное 
количество головъ скота для отправки въ Петер- 
бургъ или Москву. Эту операцію «отбойки», т. е. 
отбора достаточно уже откормленного скота, пра-



кащикъ выполняетъ на-глазъ. Точно также на- 
глазъ ведется и самоо откармливаніе. Періодиче- 
ское взвѣшиваніе и точное опредѣленіе увеличенія 
живого вѣса откармливаемыхъ животныхъ произ- 
водятся лишь въ крайне рѣдкихъ случаяхъ.

Примѣромъ веденія скотопромышленнаго дѣла 
въ крупныхъ размѣрахъ можетъ служить поста- 
новка его въ южно-русскомъ обществѣ для тор- 
говли домашними животными и  продуктами живот- 
новодства. Дѣятельность этого общества заклю- 
чается въ: 1) покупвѣ скота, 2) откормѣ его и
3) сбытѣ откормленныхъ животныхъ живьемъ или 
мясами въ Петербургъ. Москву, Севастополь и пр. 
Для откорма скотъ закупается отчасти на мѣстѣ, 
главнымъ же образомъ на ярмаркахъ въ кубанской 
обл. и въ ставропольской губ. Купленный скотъ 
(сѣрый украинскій, сѣрый кубанскій и горный та- 
тарскій или черкесскій) лѣтомъ нагуливается на 
пастбищѣ, а съ наступленіемъ періода винокуренія 
пригоняется въ имѣнье барона Штейнгеля (кубан- 
ской обл.) и здѣсь откармливается на бардѣ; пе- 
редъ откармливаніемъ животныя сортируется по 
величинѣ и по степени упитанности — на тощихъ, 
мясныхъ и жирныхъ. Мелкія животныя немедленно 
сбываются живьемъ или въ видѣ мяса (въ зимнее 
время), а крупныя откармливаются и берегутся 
до весны, когда на столичныхъ рынкахъ можно 
продать лшвотныхъ дороже. Сортировка по сте- 
пени упитанности имѣетъ большое значеніе въ ско- 
топромышленномъ дѣлѣ, такъ какъ животныя раз- 
личной степени упитанности требуютъ и различ- 
наго кормленія, вслѣдствіе того, что способность 
ихъ къ откорму не одинакова. Откармливаемый 
на бардѣ скотъ помѣщается въ особыхъ 10 са- 
раяхъ (каждый на 240 штукъ), въ которыхъ «кор- 
мовые столы» разставляются поперекъ или вдоль 
и которые освѣщаются электричествомъ; кромѣ 
того, имѣется еще два плетневыхъ загона (база), 
въ которыхъ содержптся запасный скотъ, не по- 
мѣстившійся въ сараяхъ, и молоднякъ (послѣд- 
ній пріобрѣтается со спеціальной цѣлью утилиза- 
ціи объѣдьевъ отъ откармливаемаго скота). Между 
сараями на высотѣ 4 саж. находятся два резер- 
вуара, вмѣстимостью въ 3000 вед., куда по под- 
земнымъ трубамъ насосомъ накачивается барда 
съ винокуреннаго завода; отъ резервуаровъ къ са- 
раямъ идутъ распредѣлительные желоба. Барда 
задается 4 раза въ сутки; на каждого вола пола- 
гается въ день около 1 и. затора (6 -7  вед.) и 20 ф. 
сѣна (тощимъ быкамъ дается самое плохое сѣно, 
мяснымъ-средняго качества, а жирнымъ — самое 
лучшее). Съ цѣлью улучшенія качества мяса и 
сала, въ концѣ откорма задается концентрирован- 
ный кормъ (зерно въ видѣ дерти). Подстилки расхо- 
дуется въ день, въ среднемъ, около 4 ф. на голову. 
На основаніи взвѣшиваній животныхъ во время 
откорма найдено, что, при среднемъ первоначаль- 
номъ вѣсѣ въ 30-32 и., наибольшій приростъ жи- 
вого вѣса равняется 3 -4  ф. въ сутки; по мѣрѣ 
откармливанія, приростъ живого вѣса постепенно 
уменьшается и даже у жирныхъ воловъ равенъ 
всего 0,2 — 0,5 ф. на голову въ день. Откормъ во- 
ловъ на бардѣ южно-русскому обществу обходится, 
въ среднемъ, около 25 р. на голову. Часть воловъ 
откармливается (нагуливается) съ апрѣля до іюля- 
августа на пастбищахъ, а затѣмъ на отавахъ; 
подъ конецъ нагула животныхъ подкармливаютъ 
сѣномъ и зерномъ. При имѣніи устроены бойни, на 
которыхъ убиваются болѣе мелвіе волы, дающіе
15—16 и. мяса. Къ тавому убою на мѣстѣ прибѣ- 
гаютъ потому, что ж.-д. перевозка мелкихъ воловъ

обошлась бы дороже, чѣмъ перевозка мяса въ спе- 
ціальныхъ вагонахъ (при тарифѣ съ головы и 
версты, ж.-д. перевозка врупныхъ воловъ обхо- 
дится дешевле, чѣмъ мелкихъ). При вышеописан- 
номъ способѣ откорма скота бардой, отъ вола по- 
лучается въ среднемъ 51,4% мяса и 9,1%  сала. 
Съ апрѣля начинается отправка скота живьемъ 
по жел. дорогѣ; воловъ отправляютъ партіями въ 
80-120 штувъ; въ каждой партіи по условію сбыта 
должны быть «головка», «середина» и «хвостъ». При 
составленШ партіи, обращаютъ вниманіе на то, 
чтобы животныя были приблизительно одинаковой 
степени упитанности, чтобы средній живой вѣсъ 
быковъ партіи равнялся 33-34 и. и чтобы, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, вся партія казалась ровной, врасивой и, 
вообще, производила хорошее впечатлѣніе на поку- 
пателя. Съ этою цѣлью въ каждой партіи (напр., въ 
120 головъ) бываетъ «головка» изъ 10-12 круп- 
ныхъ «краевыхъ» воловъ, вѣсомъ въ 36 — 40 и., и 
10-12 воловъ по 33-35 и. живого вѣса; «средину» 
составляютъ,приблизительно, 60 воловъ съ живымъ 
вѣсомъ около 32 и.; животныя, относящіяся къ 
«хвосту» партіи, должны имѣть 28-32 и. живого 
вѣса. Подобная формировка партіи имѣетъ боль- 
шое значеніе въ скотопромышленномъ дѣлѣ, такъ 
т акъ, благодаря ей, удается выгодно продать жи- 
вотныхъ различной величины и съ различнымъ вѣ- 
сомъ. При формировкѣ партій обращаютъ внима- 
ніе на то, чтобы изъ остающихся для отворма жи- 
вотныхъ могло быть сформировано еще соотвѣт- 
ствующее число партій, приблизительно одинако- 
выхъ съ первой. Провозъ каждаго вола до Петер- 
бурга обходится 32 р. Въ дорогѣ быки бываютъ
9-10  дней, причемъ бывъ теряетъ около 3 и. въ 
живомъ вѣсѣ и около 1/2 п. сала.

Все вышесвазанное о торговлѣ и отвормѣ убой- 
наго скота относится къ такъ называемому «чер- 
касскому скоту». Торговля же русскимъ убойнымъ 
скотомъ находится почти исключительно въ ру- 
кахъ мелкихъ торговцевъ изъ крестьянъ, которые 
ходятъ по деревнямъ пѣшкомъ, свупаютъ руссвій 
свотъ и послѣ того, какъ наберутъ партію въ 
20 -  100 головъ, безъ всякаго предварительнаго 
откорма доставляютъ ее по овончаніи страдной 
поры, большею частью гономъ; на городсвіе рынки. 
Такимъ образомъ говорить здѣсь о правильно орга- 
низованной скотопромышленности нельзя. Ливон- 
скій скотъ доставляется на петербургскій мясной 
рынокъ помѣщичьими хозяйствами прибалтій- 
свихъ губ., гдѣ на убой откармливается бравован- 
ный молочный скотъ. Откармливается онъ въ са- 
мыхъ хозяйствахъ. Продажею его занимаются 
также сами хозяева, при посредствѣ петербург- 
скихъ комиссіонеровъ на скотопригонномъ дворѣ. 
Впрочемъ, нѣкоторые торговцы скупаютъ у помѣ- 
щиковъ скотъ по частямъ и, сформировавъ гуртъ, 
сами откармливаютъ и затѣмъ продаютъ его въ 
Петербургѣ.

Откормъ овецъ (т. V, стр. 985) развитъ глав- 
нымъ образомъ на югѣ; такъ, въ гг. Нахичевани, 
Оренбургѣ, Харьковѣ и др. занимаются въ зна- 
чительныхъ размѣрахъ откормомъ на сало и соло- 
нину овецъ, выбраковываемыхъ изъ стадъ въ воз- 
растѣ 3 — 7 лѣтъ. Свинъи доставляются на наши 
рынки главнымъ образомъ зимой въ заморожен- 
номъ видѣ. Впрочемъ, много свиней доставляется 
и въ живомъ видѣ, и эта доставка съ каждымъ го- 
домъ принимаетъ все бòльшіе и бòльшіе размѣры. 
Такъ, на мосвовсвихъ бойняхъ число убойныхъ 
свиней съ 1893 г. по 1900 г. возросло съ 13.736 до 
41.289. Наибольшее количество свиней поступаетъ



изъ тамбовской, саратовской, пензенской, москов- 
ской, воронежской и рязанской губ. Откормъ те- 
лятъ производится главнымъ образомъ вблизи боль- 
шихъ городовъ, достигая особенно значительныхъ 
размѣровъ въ окрестностяхъ Москвы и Петер- 
бурга. Телятъ поятъ или исключительно однимъ 
молокомъ (опойки), или прибавляютъ еще другой 
кормъ (выростки). Телята, возрастомъ отъ 10 мѣс. 
до 2 лѣтъ, выращенные на различномъ кормѣ и 
уже хорошо знакомые съ травою и сѣномъ, назы- 
ваются нутрен и кам и . Въ то время, какъ мясо 
опойковъ  очень нѣжное и слаборозоваго, почти 
бѣлаго цвѣта, мясо вы ростк овъ  отличается бо- 
лѣе темною окраскою и значительно болѣе грубымъ 
волокномъ; мясо нутрениковъ представляетъ уже 
3-й сортъ телятины. Выкормъ телятъ однимъ мо- 
локомъ продолжается 2 -3 , рѣдко 5 -6  мѣс., но, въ 
видѣ исключенія, на рынкѣ попадаются телята- 
опойки и 10 мѣс. На петербургскій рынокъ телята 
доставляются крестьянами-торговцами изъ дере- 
вень петербургской и сосѣднихъ губ. (такъ, въ видѣ 
издавна установившагося промысла выпойка те- 
лятъ производится въ новгородскомъ, крестецкомъ 
и тихвинскомъ уу. новгородской губ.); оплата мо- 
лока здѣсь значительно ниже, чѣмъ при продажѣ 
его въ непереработанномъ видѣ, но тѣмъ не менѣе 
крестьяне не оставляютъ этого промысла, находя 
его все-таки для себя выгоднымъ. Для выпойки 
одного теленка требуется приблизительно 50-100 
вед. молока въ продолженіи 2 - 2 1/2 мѣс. Въ углич- 
скомъ у., ярославской губ., телятъ поятъ молокомъ 
въ теченіе 3 — 4 мѣс., причемъ они достигаютъ
3 -4  и. вѣса; отпаиваемыхъ телятъ держатъ въ 
темныхъ, тѣсныхъ стойлахъ, чтобы ограничить ихъ 
движенія. При перевозкѣ телятъ поятъ только 
болтушкой изъ пшеничной муки, причемъ приво- 
зятъ ихъ на возахъ со связанными ногами.

Торговля скотолъ, мясомъ и кожами на столич- 
ныхъ рынкахъ. Въ различныя времена года на 
наши главнѣйшіе мясные рынки скотъ достав- 
ляется изъ различныхъ мѣстъ и бываетъ откорм- 
ленъ различными способами. Такъ, на московскіа 
рынокъ съ 15 ноября по 20 мая поступаетъ глав- 
нымъ образомъ сѣрый степной скотъ съ сахар- 
ныхъ и винокуренныхъ заводовъ, но бываетъ также 
красный калмыцкій и небольшое количество кав- 
казскаго скота; съ 20 мая начинается доставка 
скота частью прямо съ ярмарокъ, частью съ сѣна 
или съ подножнаго корма; съ 20 августа или 1 сен- 
тября часть скота ставится на отавы, и этотъ 
скотъ съ отавъ идетъ въ Москву вплоть до замо- 
розковъ; если дешево зерно, то въ декабрѣ достав- 
ляется скотъ, откормленный зерномъ. Приблизи- 
тельно съ конца октября до марта (въ зависимости 
отъ погоды) на московскій рынокъ доставляется 
мороженое мясо, которое въ послѣднее время идетъ 
почти исключительно изъ Сибири. Скотъ, достав- 
ленный прасолами на мясной рынокъ, осматри- 
вается правит. ветеринарами и затѣмъ попадаетъ 
на загонные дворы, гдѣ онъ дожидается базарнаго 
дня ("площ адки", т. I, стр. 467). Здѣсь гуртовла- 
дѣлецъ или его прикащикъ имѣетъ возможность на- 
поить и покормить своихъ животныхъ; торгъ ско- 
томъ производится на скотопригонномъ дворѣ; въ 
день торга, передъ впускомъ («вгономъ») на ско- 
топригонный дворъ, скотъ снова осматривается 
правит. ветеринарами. На скотопригонѣ скотъ каж- 
даго владѣльца разставляется отдѣльно, въ тѣхъ 
пряслахъ, которыя достанутся ему по жребію, 
бросаемому передъ вгономъ скота. Продажа скота 
здѣсь обыкновенно производится не самими ското-

владѣльцами, а комиссіонерами, которые заклю- 
чаютъ сдѣлки по продажѣ ихъ гуртовъ съ быкобой- 
цами. Подобная система продажи установлена са- 
мою жизнью и является пока наиболѣе практич- 
ною. Скотовладѣльцы обыкновенно поручаютъ про- 
дажу скота комиссіонерамъ, такъ какъ первымъ 
нѣтъ разсчета пріѣзжать иногда изъ-далека, и, 
кромѣ того, послѣдніе гораздо опытнѣе въ дѣлѣ 
торговли скотомъ и болѣе знакомы съ мѣстны.ми 
условіями. Нужно хорошо знать покупателей, надо 
быть освѣдомленнымъ о величинѣ спроса и предло- 
женія на рынкѣ и имѣть достаточную опытность, 
чтобы не ошибиться и назначить соотвѣтствую- 
щую цѣну на скотъ. Для правильной оцѣнки скота 
надо знать, какую цѣну назначить за 1 и. убой- 
наго вѣса; установленіе же послѣдней находится 
въ зависимости отъ величины ставки, пола, по- 
роды и степени откорма животныхъ, а также отъ 
существующаго въ данное время спроса на мясо 
на рынкѣ, и оттого, сколько скота имѣется въ за- 
пасѣ и какіе виды на успѣхъ въ будущемъ. Про- 
дажа черезъ посредство комиссіонера для ското- 
владѣльца выгодна еще и потому, что деньги за 
проданный скотъ комиссіонеры уплачиваютъ вла- 
дѣльцамъ его или въ самый день продажи (пло- 
щадки), или на другой день (сами же они полу- 
чаютъ деньги отъ быкобойцевъ приблизительно въ 
двухнедѣльный срокъ, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ- 
при банкротствѣ быкобойцевъ-и совсѣмъ ничего 
не получаютъ), причемъ разсчетъ со скотовладѣль- 
цами производятъ исключительно кредитными би- 
летами и золотомъ (сами же получаютъ за про- 
данный товаръ нерѣдко купоны и серіи, иногда 
досрочные). Наконецъ, прасоламъ выгодно имѣть 
дѣло съ комиссіонерами еще и потому, что они 
имѣютъ возможность погрузить въ вагоны скотъ 
съ условіемъ уплаты комиссіонеромъ ж.-д. провоза 
и могутъ, кромѣ того, получить отъ комиссіонера 
ссуду за извѣстный процентъ, чтò для прасола 
часто бываетъ весьма важно. Вознагражденіе ко- 
миссіонеровъ въ Москвѣ, при стоимости живот- 
наго не болѣе 100 р., равно 1 р. съ быка, а выше- 
1% съ цѣны, по которой животное продано. На 
московскомъ рынкѣ скотъ продается, по желанію 
скотовладѣльца, на-глазъ или по убойному вѣсу, 
причемъ очень многіе сельскіе хозяева сами на- 
стаиваютъ, чтобы скотъ ихъ продавался на-глазъ. 
Опытность продавцевъ скота - комиссіонеровъ, а 
также мясопромышленниковъ - быкобойцевъ, въ 
опредѣленіи убойнаго вѣса на основаніи общаго 
вида животнаго настолько велика, что большин- 
ство изъ нихъ, не прибѣгая даже къ ощупыва- 
нію, опредѣляютъ убойный вѣсъ съ поразительной 
точностью (ошибка обыкновенно не превышаетъ
10-20 ф., т. е. 1-2% ). Скотъ, откармливаемый на 
сахарныхъ и винокуренныхъ заводахъ, продается 
исключительно на живой вѣсъ и притомъ въ боль- 
шинствѣ случаевъ-на мѣстахъ откорма; цѣны на- 
значаются по степени откорма животныхъ и въ 
зависимости отъ разстоянія завода отъ соотвѣт- 
ствующаго столичнаго рынка. Скотопромышлен- 
ники, покупающіе скотъ на этихъ заводахъ, вно- 
сятъ обыкновенно задатокъ и назначаютъ сроки 
пріемки. При пріемѣ соотвѣтствующей партіи изъ 
купленнаго гурта уплачивается полностью стои- 
мость партіи, за вычетомъ задатка. Такъ ведется 
продажа скота, напр., на извѣстныхъ заводахъ— 
Терещенко, Кенига, Б откина, Ребиндера и др. На 
московскомъ скотопригонномъ рынкѣ существуютъ 
два способа продажи скота по убойному вѣсу: 
1) Мясо и сырое сало продаются въ одну цѣну, т. е.



опредѣляется общій вѣсъ всего полученнаго мяса 
и сала, и при разсчетѣ съ быкобойцемъ комиссіо- 
неръ считаетъ сало и мясо по одной и той же цѣнѣ, 
на которой они сошлись при продажѣ живого скота; 
кожа продается отдѣльно. Убой скота на бойняхъ 
(1 р. 75 к. со штуки), вывозка мяса съ боенъ въ 
городъ (съ каждаго мяса по 75 к.) и страховка 
животныхъ на случай браковки ихъ при ветери- 
нарномъ осмотрѣ (со штуки 60 к.) производятся за 
счетъ покупателя-быкобойца, но зато продавецъ не 
только не беретъ съ него денегъ за голье (голова, 
языкъ,мозгъ, ноги, гусакъ,требуха,рога), но прежде 
приплачивалъ еще ему за каждаго быка по 2 р. или
2 р. 10 к., а за корову по 1 р. 10 к., такъ какъ 
производство перечисленныхъ выше расходовъ 
считается обязанностью не покупателя, а про- 
давца. Такимъ образомъ, все голье достается бы- 
кобойцу приблизительно за 1 р. 2) Быкобойцу про- 
дается одно толъко мясо, сало же сбывается от- 
дѣльно мясникамъ-лавочникамъ; отдѣльно про- 
дается также и голье. При этомъ способѣ продажи 
мясо расцѣнивается на 10-20 к. за пудъ дешевле, 
чѣмъ при первомъ способѣ. Убой скота, вывозка 
мяса съ боенъ и страховка животныхъ отъ бра- 
ковки производятся въ этомъ случаѣ самимъ вла- 
дѣльцемъ. При содѣйствіи лицъ, занимающихся 
спеціально покупкой голья («гольевщиковъ»), коми- 
тетъ московской скотопромышленной и мясной 
биржи установилъ въ 1901 г. опредѣленную таксу 
частей голья.

Крупные мясопромышленники-быкобойцы (т. V, 
стр. 920), купивъ скотъ у комиссіонеровъ, бьютъ 
его на бойняхъ и затѣмъ мясо продаютъ болѣе 
мелкимъ промышленникамъ-мясникамъ-лавочни- 
камъ, причемъ допускается обыкновенно кредитъ 
на срокъ 6 -1 0  мѣс. Такъ, въ Москвѣ извѣстные 
быкобойцы Калининъ и Петровъ продаютъ на 
срокъ ежегодно на 1 мил. р. Быкобоецъ при про- 
дажѣ мяса мясникамъ часто не только не беретъ 
дороже, но даже уступаетъ на высокомъ сортѣ 
около 25 к., а на низкомъ около 15 к. на пудѣ, и 
все-таки наживаетъ около 2 р. на быкѣ. Возмож- 
ность и прибыльность подобной продажи съ уступ- 
кой обусловливаются тѣмъ, что при продажѣ на 
убойный вѣсъ мясо и сало расцѣниваются по одной 
и той же цѣнѣ, между тѣмъ какъ сало стòитъ зна- 
чительно дороже мяса, и потому, чѣмъ больше его 
въ тушѣ, тѣмъ бòльшую уступку можетъ сдѣлать 
быкобоецъ съ той цѣны, по которой онъ самъ ку- 
пилъ мясо. Количество сала въ тушѣ зависитъ отъ 
степени упитанности животнаго и колеблется отъ 
10 ф. до 4 -6  и. (впрочемъ, послѣдняя цифра наблю- 
дается очень рѣдко).

Торговля мелкимъ скотомъ не производится на 
скотопригонномъ дворѣ въ опредѣленное время. 
Вслѣдствіе такого порядка торга, мелкій скотъ 
(напр., телята) попадаетъ главнымъ образомъ въ 
руки скупщиковъ, такъ какъ мясоторговцы не 
являются на скотопригонный дворъ въ дни, когда 
не бываетъ торга крупнымъ скотомъ. Въ Москвѣ, 
напр., существуетъ человѣкъ пять лицъ, спеціально 
занимающихся скупкой телятъ изъ первыхъ рукъ. 
Эти лица для своихъ операцій пользуются неопре- 
дѣленностью времени торга. Вслѣдствіе отсутствія 
конкуренціи, они скупаютъ 3/4 (и дансе болѣе) всѣхъ 
наличныхъ телятъ. Благодаря существованію по- 
добныхъ перекупщиковъ, мясоторговцы-лавочники, 
нуждающіеся въ телятинѣ, являются вынужден- 
ными переплачивать оптовикамъ до 3 р. и болѣе 
на пудѣ, чтò, конечно, отражается и на продажной 
цѣнѣ телятины въ лавкахъ.

Осенью 1900 г. ското-и мясопромышленники, 
оперирующіе на московскомъ мясномъ рынкѣ, 
организовались въ общество «Московской ското- 
промышленной и мясной биржи», имѣющее цѣлью 
упорядочить торговлю скотомъ и мясомъ. Дѣятель- 
ность этой бираш выразилась пока въ слѣдующемъ: 
введена регистрація всѣхъ сдѣлокъ по покупкѣ 
скота, заключаемыхъ на московскомъ скотопри- 
гонномъ дворѣ; устроенъ при комитетѣ биржи осо- 
бый тарифный отдѣлъ, задачею котораго является 
провѣрка ж.-д. накладныхъ по перевозкѣ скота, 
такъ какъ переборы за ж.-д. провозъ животныхъ 
стали довольно частымъ явленіемъ; учреждена осо- 
бая артель вѣсовщиковъ, производящихъ взвѣши- 
ваніе тушъ передъ отправкой ихъ съ боенъ въ лавки 
и являющихся отвѣтственными за цѣлость всего 
отправленнаго мяса, для того, чтобы прекратить 
постоянные "провѣсь" , на которые прежде жало- 
вались мясники-лавочники; наконецъ, избрана изъ 
членовъ общества особая арбитражная комиссія 
(судъ изъ посредниковъ-спеціалистовъ) для разбора 
всѣхъ споровъ, возникающихъ при торговыхъ 
сдѣлкахъ.

Благодаря устроенному въ помѣщеніи биржи 
телефону, соединенному съ Петербургомъ, ското- 
и мясопромышленники получаютъ во время «пло- 
щадки» свѣдѣнія о настроеніи, количествѣ скота 
и цѣнахъ въ этотъ же день на петербургскомъ 
скотопригонномъ дворѣ. Въ дни «площадокъ» 
комитетомъ биржи выпускаются особые бюлле- 
тени, содержащіе въ себѣ данныя объ обоихъ 
столичныхъ рынкахъ; эти бюллетени немедленно 
вывѣшиваются на узловыхъ станціяхъ москов- 
скихъ жел. дорогъ — и такимъ образомъ скотопро- 
мышленники, не заѣзжая въ Москву, получаютъ 
руководящія свѣдѣнія о состояніи обоихъ рынковъ 
и, благодаря этому, могутъ заблаговременно рѣ- 
шить, куда имъ выгоднѣе направить свой скотъ. 
При комитетѣ биржи имѣются юрисконсультъ и 
ветеринаръ-консультантъ, отъ которыхъ члены 
биржевого общества могутъ получать безвозмездно 
отвѣты и совѣты по всѣмъ интересующимъ ихъ 
юридическимъ и ветеринарнымъ вопросамъ.

Цѣны на мясо въ Москвѣ, Петербургѣ и дру- 
гихъ большихъ городахъ бываютъ двоякія: однѣ— 
въ оптовой продажѣ живого скота (на скотопри- 
гонномъ дворѣ), другія-розничныя (въ лавкахъ). 
Первыя колеблются сильно и преимущественно въ 
зависимости отъ ставки, т. е. отъ количества по- 
ставленнаго на «площадкѣ» для продажи скота, 
отчасти отъ его качества и требованія рынка; роз- 
ничныя же цѣны на мясо въ лавкахъ держатся 
довольно прочно и отъ случайныхъ повышеній и 
пониженій цѣнъ на живой скотъ и оптовыхъ цѣнъ 
на мясо почти не зависятъ. Болѣе дешевыя цѣны 
на мясо обыкновенно стоятъ съ іюля по ноябрь 
или даже по декабрь; начиная же съ конца ноября, 
происходитъ повышеніе цѣнъ, и затѣмъ болѣе вы- 
сокія цѣны держатся до іюня-іюля. Какъ измѣ- 
няются въ Москвѣ розничныя цѣны (въ копѣйкахъ 
за фунтъ) различныхъ сортовъ мяса при продол- 
жительномъ измѣненіи оптовыхъ цѣнъ, видно изъ 
слѣдующей таблицы:

При опт. 
цѣнѣ 1 и.

Цѣна 1 ф. въ розничной продажѣ.
1-й сортъ 2-й сортъ. 3-й сортъ

3 р 60 к. 13-14 10 7 -8
4 » — 15 12 8
4 » 40 к. 16 12 8
4 » 80 » 17 12-13 9
5 » 20 » 17-18 13 9



Измѣненіе оптовыхъ цѣнъ на мясо отражается 
главнымъ образомъ на цѣнѣ первыхъ сортовъ мяса 
въ лавкахъ. Во время постовъ наблюдается обык- 
новенно колебаніе цѣнъ: на первые сорта цѣна мо- 
жетъ подняться на 1—2 к., вторые же сорта дѣла- 
ются нерѣдко дешевле на 1 к. Въ большихъ горо- 
дахъ, какъ Петербургъ и Москва, вслѣдствіе от- 
сутствія на окраинахъ требованій на большое ко- 
личество первосортнаго мяса, послѣднее съ боенъ 
направляется главнымъ образомъ въ центръ го- 
рода (въ Москвѣ преимущественно въ Охотный 
рядъ). Лучшее качество товара, а также большая 
стоимость помѣщенія и болѣе строгія требованія 
санитарной полицШ къ оборудованію и гигіениче- 
скому содержанію помѣщеній для сохраненія и 
продажи мяса дѣлаютъ то, что цѣны мяса въ центрѣ 
выше, чѣмъ на окраинахъ.

Среднія цѣны на мясо въ періодъ 1896—1901 гг. 
на петербургскомъ рынкѣ колебались такъ: говя- 
дина отъ 2 р. 10 к. до 6 р. 50 к., телятина отъ 3 р. 
20 к. до 12 р., баранина отъ 2 р. 30 к. до 5 р. 40 к. 
и свинина отъ 3 р. до 6 р. 50 к. Въ то же время на 
московскомъ рынкѣ цѣны говядины равнялись 2 р. 
10 к .-5  р. 60 к., телятины 3 р. 10 к . - 10 р., бара- 
нины 2 р.—5 р. 20 к. и свинины 3 р.—5 р. 80 к. 
По даннымъ московскихъ боенъ, средній убойный 
вѣсъ степныхъ быковъ за послѣднее время сталъ 
постепенно уменьшаться (въ 1895 г. 17 и. 103/4 ф., 
а въ 1902 г. 16 и. 23 ф.), цѣна же на мясо повы- 
шается (въ 1895 г. 3 р. 60 к., а въ въ 1902 г. 4 р. 
33 к. за пудъ). Количество головъ убиваемаго на 
московскихъ бойняхъ скота за 1899 г. достигло: 
около 220 т. степного, болѣе 5 т. русскаго, болѣе 
45 т. телятъ, болѣе 35 т. свиней и около 34 т. овецъ; 
за тотъ же годъ на петербургскихъ бойняхъ-болѣе 
231 т. черкасскаго, около 12 т. ливонскаго и 33 т. 
русскаго, около 99 т. телятъ, болѣе 56 т. свиней и 
14 т. овецъ. Убой лошадей съ 1893 г. возросъ слабо 
и въ 1899 г. выразился въ 5429 шт., причемъ при- 
близительно 2/5 всего убоя пошло на потребности 
людямъ, а остальная часть -  животнымъ. Всего въ 
Россійской имперіи въ 1901 г. было убито на бой- 
няхъ: кр. рог. скота -  2.210.000, телятъ-810.000, 
овецъ-3.050.000 и свиней 685.000 шт.

Измѣненія уровня цѣнъ на скотъ изъ года въ 
годъ происходили въ теченіе послѣдняго десятилѣ- 
тія почти вполнѣ сообразно съ колебаніями сборовъ 
хлѣбовъ и сѣна: улучшеніе урожаевъ сопровожда- 
лось повышеніемъ цѣнъ, и наоборотъ, чтò вполнѣ 
понятно, такъ какъ размѣры снабженія рынка ско- 
томъ находятся въ тѣсной связи съ обезпечен- 
ностью кормовыми средствами. Отступленіе отъ 
этого правила, наблюдавшееся въ 1896 г., когда 
цѣны на скотъ понизились, несмотря на увеличеніе 
сборовъ, должно быть отнесено, повидимому, на 
счетъ того, что, вслѣдствіе крайняго обезцѣненія 
хлѣбовъ, населеніе оказалось не въ состояніи по- 
крыть свои денежныя нужды выручкой отъ ихъ про- 
дажи и потому вынуждено было прибѣгнуть къ 
усиленному сбыту скота.

Какъ видно изъ нижеприводимой таблицы, сред- 
нія цѣны на скотъ и на мясо въ Петербургѣ и 
Москвѣ разнятся довольно сильно, причемъ въ 
Москвѣ русскій скотъ дороже, а степной-дешевле, 
свиньи и телята дороже, а бараны дешевле; въ 
Лондонѣ же цѣны говядины почти вдвое и бара- 
нины — почти втрое вкше московскихъ и петер- 
бургскихъ, тогда какъ для телятины разница въ 
цѣнахъ очень не велика.

Среднія цѣны на скотъ (за  ш т у к у )  и мясо 
(з а  пудъ) въ Москвѣ, въ П етер б у р іѣ  и въ 

Лондонѣ з а  1 8 9 0 — 1901  гг,, въ рубляхъ.

Крупный роіатый 
скотъ.

18
90

/9
4

18
95

/9
9

19
00

19
01

Петер- 
бургъ:

Черкасскій. 86,43 85,25 89,43 91,30
ливонскій 74,62 44,62 47,21 48,67русскій 29,93

М
ос

кв
а: быки степн.

68,981
75,54 83,72 78,14

1 » русск 60,02 67,86 57,10
» кор. степн 60,98 58,28 54,01
1 русск 44,85 40,34 41,19

Мелкій скотъ.

Петер-
бургъ:

телята, шт. 16,83 19,07 20,53 20,74
бараны » 7,43 7,53 5,77 7,65
свиньи » 17,74 19,49 24,20 22,73
порос. » 2,24 2,45 2,81 2,85

М
ос

кв
а:

выростки, шт. 15,60 14,75 18,20 17,85
телята » 16,83 19,37 22,12 21,84
бараны » 5,19 5,86 5,89 6,35
свиньи » 39,43 32,35 41,20 39,30
поросята » 2,32 2,50 2,93 2,74

Мясо.

Петер
бургъ:

черкЛмѣстн. 4,50 4,38 4,65 4,69
рус. /  убоя 3,52 3,55 3,70 3,73

М 
о 

с 
к 

в 
а:

бык. степн. 3,80 4,18 4,21
русск. 3,76 3,45 4,06 3,97

кор. степн. 3,58 3,91 3,96
русск. 3,46 4,06 3,85

выростковъ. 3,07 2,80 3,33 3,16
телятъ 7,31 7,45 8,41 7,95
барановъ. 3,89 3,64 3,91 3,85

ягнят 4,20 3,83 4,56 3,92
свиней 5,00 4,10 4,86 4,69

поросятъ. 11,55 10,71 12,09 11,16

Л
он

до
нъ

: говядина 1-й с. 9,83 9,32 9,70 9,83
телятина (средн.). 8,65 8,17 8,84 8,42
баранина 1-й с. 12,18 11,96 12,84 12,09

» (средн.). 10,86 10,59 11,20 10,37
свинина 1-й с . 8,96 8,27 8,32 8,94

Торювля кожами на петербургскихъ и москов- 
скихъ бойняхъ ведется далеко не одинаково. На 
первыхъ покупателями являются только мѣстные 
заводчики, и кожи продаются исключительно на 
вѣсъ, причемъ кожи должны быть очищенныя. 
Москва же является центральной кожной ярмар- 
кой для всѣхъ сосѣднихъ губерній, и потому для 
закупки кожъ на московскія бойни съѣзжается 
очень много кожевенныхъ заводчиковъ. Въ виду 
большой конкуренціи покупателей, цѣны на кожи 
въ Москвѣ стоятъ обыкновенно выше, чѣмъ въ 
Петербургѣ, причемъ товаръ никогда не продается 
на вѣсъ, а или поштучно, или же отъ пуда мяса 
(расцѣнка кожъ опредѣляется убойнымъ вѣсомъ 
мяса безъ сала). Въ силу введенія обязательныхъ 
пломбированія и упаковки кожъ. является необхо- 
димость прибѣгать къ маклерамъ, чтобы они про- 
дѣлали съ кожами всѣ необходимыя манипуляціи; 
отсюда—затруднительность пріѣзда на московскій 
рынокъ для мелкихъ кожевенныхъ заводчиковъ. 
Лучшіе сорта кожъ бываютъ осенью. Коровьи кожи 
на московскій рынокъ поступаютъ главнымъ обра- 
зомъ съ конца августа до конца ноября. Весьма



неблагопріятнымъ временемъ для закупки завод- 
чиками кожъ является май, такъ какъ преиму- 
щественно въ это время на кожахъ замѣчается 
такъ называемый «свищъ», который особенно 
часто наблюдается у тощаго скота и обусловли- 
вается существованіемъ въ кожѣ нарывовъ. Уста- 
новка той или иной цѣны находится въ зависи- 
мости отъ числа съѣхавшихся кожевенныхъ завод- 
чиковъ и отъ предъявленныхъ ими требованій 
(спроса) на тѣ или другіе сорта товара, а также 
отъ количества кожъ на рынкѣ. Вѣсъ кожи, сня- 
той прямо съ животнаго и не подвергнутой пред- 
варительной очисткѣ, находится въ зависимости 
отъ вѣса мяса. Поэтому кожи краснаго калмыц- 
каго, а также киргизскаго скота легче кожъ сѣ- 
раго украинскаго, какъ это видно изъ слѣдующей 
таблицы:

Убойный вѣсъ животнаго Бѣсъ кожи

Сѣрый украинскій скотъ:

27 и. 2 и. 35 ф.
22 » 2 » 15 »
20 » 2 » 10 »
18 » 2 » 05 »
16 » 1 » 35 »

Калмыцкій скотъ:
24 » 2 » 20 »
20 » 2 » 10 »
18 » 2 » — »
16 » 1 » 30 »

Киргизскій скотъ: 16 » 1 » 30 »
14 » 1 » 25 »

Средняя цѣна кожи для калмыцкаго скота под- 
нялась съ 7 р. 67 к. (въ 1890-1894 гг.) до 9 р. 02 к. 
(въ 1894-1899 гг.), а для украинскаго-съ 9 р. 16 к. 
до 11 р. 43 к. (для тѣхъ же пятилѣтій).

Что касается нашего экспорта крупнаго рога- 
таго скота, то онъ за 5-лѣтіе 1896—1900 гг. сравни- 
тельно съ предыдущимъ уменьшился съ 17 т. до 
9,8 т. головъ, а въ 1901 г. еще понизился; вывозъ 
мелкаго рогатаго скота въ 5-лѣтіе 1891—1895 гг., 
въ среднемъ, равнявшійся 235 т. головъ, въ слѣ- 
дующее 5-лѣтіе упалъ до 82 т. Крупный рог. скотъ 
отправлялся въ 1901 г. преимущественно въ Тур- 
цію (47%), Англію (22%), Италію (11%) и Еги- 
петъ (7,4%), а мелкій- во Францію (80%) и Тур- 
цію (18,3%). Вывозъ свиней въ 1901 г. остался 
въ тѣхъ же предѣлахъ, какимъ былъ въ пятилѣтіе 
1896—1900 гг., т. е. 70 т. головъ (изъ нихъ въ Герма- 
нію 98,4%), въ сравненіи же съ 1900 г. увеличился

В ы в о з ъ . В в о з ъ .
Количество. На сумму. Количество. На сумму.

Крупный рогатый ск о тъ  8.135 шт. 461.506 р. 49.753 шт. 1.365.456 р.
Телята  87 » 

84.144 »
832 » 

359.752 » 442.147 » 1.873.592 »Овцы и бараны  
Свиньи 69.664 » 2.997.965 » 11.175 » 50.935 »Поросята 125 » 515 »
Мясо свѣж ее 50.779 и. 266.215 » 7.903 и. 30.670 »Свинина »  201.670 » 1.000.762 »

Мясо: солен., копч., вялен 17.052 » 103.402 » 2.488 » 13.492 »свиное  154.305 » 780.355 »
комковое свиное 31.707 » 257.551 »

Сало: топленое свиное  475 » 4.227 » 1.758.542 » 5.001.526 »баранье 64.226 » 324.393 »
говяжье 575 » 2.716 »

Кожи: невыдѣл. большія 239.321 » 1.864.865 » 1.837.886 » 9.650.846 »» м а л ы я  427.805 » 4.241.960 »
Обрѣзки невыдѣл. сырыхъ кожъ 19.930 » 23.902 » 4.145 » 11.570 »

Измѣненіе общаго строя нашего сельскаго хо- 
зяйства, въ которомъ культура хлѣбовъ стала на

на 3 т. головъ; но, въ общемъ, русская торговля 
свиньями, подъ вліяніемъ мѣръ, принятыхъ Гер- 
маніею къ ограниченію ввоза свиней изъ Россіи, 
значительно сокращается, особенно же въ сравне- 
ніи съ періодомъ 1870 — 1880 гг., когда ихъ выво- 
зилось до 600 -  700 т. головъ ежегодно. Мяса въ 
1901 г. вывезено 456 т. и. на 2.408 т. р., тогда 
какъ въ 10-лѣтіе 1891 — 1900 гг. средній годовой 
вывозъ его не достигалъ 1/4 мил. п., цѣнностью въ 
1 1/3 мил. р. Почти 3/4 всего мяса изъ Россіи въ 
1901 г. направлялось въ Финляндію (43%) и Гер- 
манію (31%), причемъ большій спросъ эти страны 
предъявляютъ на свѣжую свинину, которая и по 
количеству, и по цѣнности поглощаетъ почти 1/2 
всего мясного экспорта Россіи. Мясо свиное со- 
леное, копченое и вяленое требуется всего большо 
въ Великобританію и въ Финляндію. Животное 
(скотское) сало было нѣкогда однимъ изъ важнѣй- 
шихъ товаровъ русскаго отпуска, нынѣ же вывозъ 
сала быстро клонится не только къ упадку, но 
даже къ полному прекращенію: въ 5-лѣтіе 1890 -  
1895 гг., средній вывозъ сала еще достигалъ 143 т. 
и. на 0,7 мил. р., а въ слѣдующее 5-лѣтіе упалъ 
до 88 т. и. на 0,4 мил. р. и въ 1901 г.—до 65 т. д. 
на 0,3 мил. р. Русское сало идетъ теперь почти 
исключительно въ Турцію, куда въ 1901 г. напра- 
вилось почти 98% всего вывоза.

Привозъ животныхъ въ Россію изъ-за границы 
далеко не имѣетъ того значенія, какъ вывозъ; такъ, 
ввозъ 1901 г. по цѣнности былъ ниже вывоза слиш- 
комъ въ 5 разъ. Въ привозѣ животныхъ на пер- 
вомъ мѣстѣ стоитъ рогатый скотъ, крупный и мел- 
кій: перваго въ 1901 г. привезено на 1,4 мил. р. 
(т. е. привозъ почти втрое превысилъ вывозъ), а 
второго-на 1,9 мил. р. (т. е. привозъ еще болѣе пре- 
взошелъ вывозъ). Что касается животнаго сала, то 
оно изъ вывозного стаю значительнымъ привоз- 
нымъ товаромъ: въ 1901 г. привозъ его достигъ 
13/4 мил. и. на 5 мил. руб., тогда какъ въ 1891 г. 
его было ввезено только 350 т. и. на 1,6 мил. р. 
Б òльшая часть сала въ Россію идетъ изъ Австра- 
ліи, черезъ Англію (73%), остальное же преимуще- 
ственно ввозится изъ Германіи (12%) и сѣв. Аме- 
рики (7,3%).

О нашемъ ввозѣ и вывозѣ домашнихъ живот- 
ныхъ и продуктовъ животнаго происхожденія за 
послѣднее время можно судить по слѣдующимъ 
даннымъ, относящимся къ 1901 году:

первомъ мѣстѣ, и значительное уменьшеніе пло- 
щади степей и пастбищъ, а также введеніе обя-



зательной перевозки скота по жел. дорогамъ,—все 
это привело къ тому, что прасольство, какъ само- 
стоятельная и высоко организованная промышлен- 
ность, въ настоящее время у насъ уже почти не су- 
ществуетъ. Заниматься скотоводствомъ и скотопро- 
мышленностью нынѣ выгодно лишь крупнымъ зем- 
левладѣльцамъ, въ особенности тѣмъ, у кого имѣ- 
ются винокуренные или свеклосахарные заводы, 
или тѣмъ прасоламъ, которые живутъ вблизи этихъ 
заводовъ. Всѣ они покупаютъ для откорма скотъ 
и, выкормивъ его, продаютъ на мѣстѣ откорма по 
весьма выгодной дѣнѣ (по 2 р. 80 к.—2 р. 90 к. за 
пудъ живого вѣса, въ зависимости отъ разстоянія 
до рынковъ сбыта). Скотъ, доставляемый съ этихъ 
заводовъ, является на рынкѣ самымъ лучшимъ. 
Хорошій скотъ доставляется также и южно-рус- 
скимъ обществомъ для торговли домашними жи- 
вотными и продуктами животноводства. Если въ 
настоящее время для крупныхъ землевладѣльцевъ 
еще и выгоденъ откормъ скота на убой, то для 
большинства настоящихъ скотопромышленниковъ- 
прасоловъ веденіе этого дѣла является не только 
крайне затруднительнымъ, но почти совершенно 
невозможнымъ, отчего многіе изъ нихъ уже оста- 
вили свое дѣло (напр., коломенскіе, рязанскіе, за- 
райскіе, козловскіе прасолы); тѣ же, которые про- 
должаютъ заниматься откормомъ, значительно со- 
кратили размѣры своихъ операцій. Главный кон- 
тингентъ скотопромышленниковъ составляютъ те- 
перь мелкіе шибаи, которымъ «терять нечего» и 
которые поставляютъ на наши рынки тощій и 
полуоткормленный скотъ прямо съ ярмарокъ. Ре- 
зультатомъ распашки массы степей и пастбищъ 
и сильнаго повышенія цѣнъ на землю явилось 
вздорожаніе кормовыхъ средствъ: повысились въ 
цѣнѣ и сухіе корма, и выгоны, арендная плата 
за 1 дес. выпаса поднялась съ 60 к. до 6—7 р., 
и такимъ образомъ подножный откормъ головы 
скота возросъ съ 1 до 9 р. По словамъ представи- 
телей крупныхъ и среднихъ землевладѣльцевъ во- 
ронежской губ., какъ хлѣбный весенній откормъ 
мясныхъ гуртовъ, такъ и лѣтній 4 1/2-мѣсячный 
пастбищный нагулъ ихъ не только не представ- 
ляютъ барыша, но часто приносятъ одинъ лишь 
убытокъ, потому что продажная стоимость откорм- 
ленныхъ быковъ, какъ на мѣстѣ, такъ и на сто- 
личныхъ рынкахъ, не окупаетъ понесенныхъ рас- 
ходовъ. И, дѣйствительно, какъ на петербургскомъ, 
такъ и на московскомъ рынкахъ хорошо откорм- 
ленные быки (не съ заводовъ) встрѣчаются теперь 
очень рѣдко. Качество быковъ, какъ мясного 
скота, значительно понизилось, особенно за послѣд- 
ніе три года. Нерѣдко на ставкѣ изъ болѣе 2000 
головъ только 2 -3  партіи быковъ бываютъ надле- 
жаще откормленными, а огромное большинство 
оказывается весьма посредственной упитанности. 
Особенно-же серьезный ударъ скотопромышлен- 
ности нанесли запрещеніе гона скота по грунто- 
вымъ дорогамъ и обязательная перевозка его по 
жел. путямъ. Прежде владѣледъ гурта откармли- 
валъ скотъ на подножномъ корму (чтò обходилось 
всего около 1 р. на голову) и затѣмъ гналъ его по 
грунтовымъ дорогамъ до мѣста продажи на убой. 
Такое передвиженіе скота обходилось дешево, и 
животныя во время пути не только не теряли въ 
вѣсѣ, но даже нагуливались. Благодаря всему 
этому, скотопромышленникъ прежде, продавая 
скотъ по цѣнамъ, хотя и значительно меньшимъ, 
чѣмъ теперь, получалъ все-таки достаточную при- 
быль. Въ настоящее же время черезчуръ дорогой 
ж.-д. тарифъ на перевозку скота-съ одной сто-

роны и значительная потеря въ вѣсѣ животныхъ 
при очень медленной перевозкѣ въ неприспособ- 
ленныхъ вагонахъ-съ другой-ложатся слишкомъ 
тяжелымъ бременемъ на скотопромышленниковъ 
и являются сильнымъ тормазомъ въ развитіи тор- 
говли скотомъ. Кромѣ того, скотоводству и ското- 
промышленности юга и юго-востока Россіи сильно 
повредила конкуренція киргизскаго скота, возник- 
шая съ допущеніемъ произвольной нагрузки скота 
въ вагоны по линіи: Кременчугъ — Харьковъ — 
Ласки—Валашовъ-Саратовъ—Уральскъ, причемъ 
Оренбургъ также вошелъ въ районъ вольной на- 
грузки. Съ введеніемъ этой мѣры, отмѣненной за- 
тѣмъ въ 1901 г., многіе изъ крупныхъ скотопромыш- 
ленниковъ устремились изъ донской и кубанской 
обл. въ киргизскія степи. Подобное явленіе совер- 
шенно, конечно, понятно, такъ какъ перевозка 
скота, напр., изъ Оренбурга въ Петербургъ по этому 
тарифу стала до 10 р. (съ быка) дешевле, чѣмъ 
провозъ за такое же разстояніе съ юга. Пользуясь 
такимъ удешевленнымъ тарифомъ, «сѣверные» 
скотопромышленники являлись сильными конку- 
рентами «южныхъ» и, сбивая цѣны на централь- 
ныхъ рынкахъ, заставляли скотопромышленни- 
ковъ южнаго района нести часто большіе убытки.

Литература. Бодиско , О развитіи экспорта 
с.-х. мясныхъ продуктовъ. 1891. — Д обросмы с- 
л о в ъ ,  Скот-во въ тургайской обл. 1895.-3ерца- 
ловъ, Степное скот-во въ новороссійскомъ краѣ. 
1892.--Игнатьевъ, Докладъ город. думѣ по мяс- 
ному вопросу въ столицѣ. 1901.—К лушинъ, Город. 
бойни и привозное мясо. 1903.—К о в ал ев ск ій :
1) П роизводит. силы Россіи. 1896; 2) Россія въ 
концѣ XIX в. 1900,—К р авц о въ , Убойный скотъ 
въ Петербургѣ. 1886.—К улеш овъ  (П.), С.-х. кри- 
зисъ и мясное скот-во. 1895. — К улеш овъ  (Н.), 
Первая мясная контора.1884.—П остик а , Критич. 
очеркъ соврем. состоянія внѣшней торговли Россіи 
скотомъ и живот. продуктами. 1890 .-Р ябининъ:
1) Нашъ мясной скотъ и возможная его эксплоа- 
тація для экспорта. 1892; 2) Мясное скот-во и его 
задачи. 1891.-П о к р о в ск ій , Сборникъ свѣдѣній 
по исторіи и статистикѣ внѣшней торговли Россіи. 
1902. -  Обзоръ  внѣшней торговли Россіи за 1901 г. 
1902. -  М атер іал ы  по вопросу о перевозкѣ свѣ- 
жаго мяса въ вагонахъ-ледникахъ. 1884.—Сель- 
ское и лѣсное хозяйство Россіи. 1893.-О тчетъ 
ветерин. управленія мин-ва внутр. дѣлъ за 1900 г.— 
Е ж егодникъ  мин-ва финансовъ. 1902. — Сводъ 
товар. цѣнъ на гл. рус. и иностр. рынкахъ. 
1890—1902. — К отовъ , Описаніе им. «Хуторокъ». 
1900.—С в ѣ ч н и ко въ , Скот-во сѣв.-вост. Монголіи. 
1902.  Щ ер б ато въ  (кн.), О скороспѣломъ напра- 
вленіи въ мясн. скот-вѣ. 1900. — В ѣ стн и к ъ  Об- 
ществ. ветеринаріи за 1890—1903 гг. — С татьи  
Богданова и Андреева («Сел. Хоз. и Лѣс.» 1903). 
Демовскаго («Вѣстн. Сел. Хоз.» 1895), Полферова 
(«Торг.-Пром. Газ.» 1900 — 1903 и «Вѣстн. Фин.» 
1898—1902) и др. П. А ндреевъ.

С л и в а  принадлежитъ къ косточковы м ъ 
плодовымъ деревьямъ и составляетъ одинъ изъ 
трехъ подродовъ рода Р runus, изъ сем. мин- 
дальныхъ (Amygdalaceae), порядка розовыхъ (Rоsі- 
flоrае). Пестикъ у нихъ одинъ, образованный од- 
нимъ плодолистикомъ, съ 1 столбикомъ и 2 вися- 
чими сѣмяпочками; листья простые, съ опадаю- 
щими прилистниками; плодъ костянка, съ углу- 
бленной продольной бороздкой («швомъ») съ одной 
стороны, поверхность его голая, но съ налетомъ, 
мякоть сочная, косточка гладкая, слегка сплю- 
снутая; цвѣты расположены одиночно, рѣдко по



2 -3 .  Листья въ почкѣ свиты (скручены парал- 
лельно главной жилкѣ). По Кёппену, видовъ сливъ 
(дикихъ) въ Россіи 4 (изъ нихъ два—только на 
Кавказѣ): 1) ветерка (Prunus oeconomica Borkh., 
P r. damascena Dierb., черносливъ, угорка); 2) mep- 
нослива (Pr. insititia L.); 3) алыча (Pr. divaricata 
Ledeb., P r. cerasifera Ehrh., лича, y садоводовъ: 
вишнеслива или Mirobalana) и 4) тернъ (Pr. spi
nosa L., терновникъ); для садовода интересенъ еще 
и пятый видъ, распространенный въ зап. Европѣ 
и дико въ Россіи ве встрѣчающійся, а  именно: 
р енклодъ (Pr. italica Borkh). Что же касается са- 
довой или кулътурной сливы (Pr. domestica L.), то 
её нельзя отнести къ какому-либо изъ вышена- 
званныхъ видовъ, такъ какъ въ образованіи ея  
принимали участіе нѣсколько видовъ.

1) В енгерка (рис. 1) перешла въ культуру мало- 
измѣненною и разводится въ Европѣ съ древ- 
нѣйшихъ временъ; въ Венгріи уже болѣе 4 вѣковъ 
тому назадъ имѣлись большія плантаціи этой 
сливы,-отсюда и русское ея названіе. Венгерка— 
небольшое деревцо или пирамидально растущій 
кустарникъ, дающій много корневыхъ отпрысковъ; 
побѣги тонкіе, гладкіе, листья зеленовато-красно- 
ватые, элиптическіе, до 3 д. длины, въ молодости 
волосистые, но теряющіе очень скоро волоски на 
верхней и нѣсколько позже на нижней сторонѣ; 
черешки 6 - 8  л. длиною, не несущіе на своей по- 
верхности желвачковъ; цвѣтки появляются на 
нижней части годового побѣга одновременно съ 
листьями (или нѣсколько раньше распусканія по- 
слѣднихъ), выходя изъ каждой цвѣточной почки по 
2—3, на пушистыхъ цвѣтоносахъ; плоды продолго- 
ватые, черносиніе, покрытые сизымъ налётомъ, съ 
косточкой почти гладкой, плоской, съ обоихъ кон- 
цовъ заостренной. У насъ венгерка встрѣчается 
дико только повсюду на Кавказѣ, который, со- 
вмѣстно съ Малой Азіей и сѣверной Персіей, 
долженъ считаться первоначальнымъ отечествомъ 
венгерки. Культура ея въ Европ. Россіи распро- 
страняется до 5 6 -5 7 °  с. ш.; въ Лифляндіи, Эст- 
ляндіи и близъ Петербурга венгерка хорошо уже 
не удается, а  подъ Москвою, по Шредеру, въ су-

ровыя зимы вымерзаетъ и отростаетъ только отъ 
корней. Размножается венгерка, какъ видъ, сѣ- 
менами и корневыми отпрысками, а культурныя 
ея разновидности (сорта)-прививкой. Сѣянцы этой 
сливы служатъ подвоями для сортовъ сливъ съ 
гладкими побтами и отчасти для абрикосовъ.

2) Тернослива (кулька въ югозападной Россіи 
и алыча у уральскихъ казаковъ, по-польски Lu- 
bаszkа, рис. 2-й)-большой кустарникъ или не- 
большое дерево съ распростерто-возвышающимися 
крѣпкими вѣтвями и немногими колючками. По- 
бѣги ея  пушистые; листья округло-яйцевидной 
формы, темнозеленые, нѣсколько морщинистые, 
полублестящіе, довольно жесткіе, покрытые во- 
лосками (особенно на нижней сторонѣ); плоды сред- 
ней величины, круглые, мягкіе, черносиняго цвѣта 
съ зеленоватымъ мясомъ. Эта слива даетъ много 
корневыхъ отпрысковъ, которыми, равно какъ и 
сѣменами, размножается, являясь хорошимъ под- 
воемъ для мелкорослыхъ сливъ. Многіе ботаники 
считаютъ ее родоначальникомъ дамасценъ и дамас- 
ценовыхъ венгерокъ. Сѣверная ея граница прохо- 
дитъ у насъ приблизительно отъ Елизаветграда, 
черезъ Харьковъ и Саратовъ, къ Сергіевску, едва 
достигая Урала; на югъ тернослива спускается 
тоже не далеко-до Сарепты и Камышина, но ея 
нѣтъ уже въ низовьяхъ Днѣпра, въ екатеринослав- 
ской губ. и въ Крыму (а также въ Сибири), въ 
остальныхъ мѣстахъ она встрѣчается культурною, 
или только одичалою; на Кавказѣ ея большое изо- 
биліе. Многія садовыя разновидности ея въ куль- 
турѣ разводятся въ южной и средней Россіи, а нѣ- 
которыя изъ нихъ, болѣе выносливыя, созрѣваютъ

хорошо въ Лифляндiи и выдерживаютъ безъ при- 
крытія менѣе суровыя зимы даже близъ Петер- 
бурга.

3) Алыча (въ торговлѣ-P ru n u s  Муrоbаlаnа 
Desf.)—маленькое дерево (въ 8 -1 2  ф. вышиною) или 
большой кустарникъ съ почти горизонтальными 
сучьями. Листья продолговатыѳ, съуженные къ 
основанію, рѣже элиптическіе, гладкіе, располо- 
жены на совершенно голыхъ побѣгахъ. Встрѣчается



у насъ дико только на Кавказѣ (до высоты 
5000 ф. надъ уровнемъ моря) и въ Туркестанѣ; изъ 
этихъ мѣстъ алыча распространилась въ сѣв. 
Персію, но находится также въ Ферганѣ въ трехъ 
разностяхъ: съ желтыми (Таgh-аІіsсhа), красными 
и черными (Коk- аІtsсhа) плодами; особенно много 
ея съ желтыми плодами, которые по виду и вкусу 
совершенно напоминаютъ култ у рную сливу-ми- 
рабеллу (туземцы собираютъ эти плоды и сушатъ 
ихъ на зиму); въ долинахъ алыча не разводится, 
такъ какъ не любитъ холодныхъ и мокрыхъ почвъ. 
На Кавказѣ сѣянцы (дички) алычи употребляются 
какъ подвои для различныхъ сортовъ сливъ, по- 
чему спросъ на сѣмена этого вида бываетъ очень 
великъ. Въ иностранныхъ питомникахъ, а мѣ- 
стами и у насъ, алыча очень любима какъ дичекъ 
для абрикоса въ шпалерной формѣ, для сливъ 
(преимущественно съ гладкими побѣгами) и от- 
части для персика. По Шредеру, она даже около 
Москвы выносливѣе дичковъ домашней сливы; въ 
ковенской губ. она оказалась также весьма при- 
годнымъ подвоемъ для сливъ.

4) Тернъ (терновникъ, рис. 3-й)—маленькій ку- 
старникъ (меньше терносливы), очень колючій, съ 
почти черными вѣтвями, сильно разростающійся 
при помощи корневыхъ отпрысковъ. Листья элип- 
тическіе, въ молодости волосистые на нижней по-

верхности, а потомъ гладкіе; побѣги слабо опу- 
шенные; цвѣты одиночные; плоды черносиніе съ на- 
летомъ, мелкіе, торчащіе вверхъ, очень кислые и 
терпкіе, съ почти круглой косточкой. Терновникъ 
нѣкоторыми совѣтуется какъ дпчекъ для разныхъ 
сливъ и персиковъ; привитые къ нему персики, 
хотя и малорослы, но растутъ хорошо и удаются 
на всякой почвѣ; въ иныхъ питомникахъ на тер- 
нѣ прививаются также абрикосы. Для прививки 
лучше брать сѣянцы, чѣмъ отпрыски, ибо послѣд- 
ніе даютъ много корневыхъ отпрысковъ, разро- 
стающихся потомъ въ саду на непредназначен- 
ныхъ для нихъ мѣстахъ. Географическое распо- 
страненіе въ Россіи терновника еще не уста- 
новлено, приблизительно же сѣверная граница его 
начинается на о. Эландѣ и идетъ къ Оренбургу.

5) Ренклодъ (рис. 4-й) въ Россіи дико не встрѣ- 
чается (по Коху, растетъ также на Кавказѣ), но 
культурные его сорта кое-гдѣ разводятся. Рен-

клодъ считается родоначальникомъ нѣкоторыхъ 
сортовъ сливъ; какъ дичекъ онъ не примѣняется.

6) Садовая слива, безъ различія вида, имѣетъ 
около 800 сортовъ и распространена въ Россіи 
почти тамъ же, гдѣ венгерка, и даже нѣсколько 
сѣвернѣе. Культура ея въ Европѣ очень древняя; 
у Римлянъ уже во времена илинія было извѣстно 
болѣе 10 сортовъ. По мнѣнію однихъ, сорта садо- 
вой сливы произошли отъ венгерки, а по другимъ— 
отъ терна; но скорѣе надо думать, что родоначаль- 
никомъ нашихъ сливъ былъ не одинъ какой-нибудь 
видъ, а нѣсколько. Выведеніе новыхъ сортовъ 
удается съ трудомъ, ибо разные виды, разновид- 
ности и сорта сливъ почти не даютъ помѣсей, съ 
трудомъ поддаваясь скрещиванію; зато много сор- 
товъ сливъ, послѣ высѣва ихъ косточекъ, даютъ 
сѣянцы, мало отличные отъ материнскихъ расте- 
ній, какъ по вегетативнымъ органамъ, такъ и по 
плодамъ. Культурная слива есть дерево средней 
величины, сильно вѣтвистое, съ вѣтвями темно- 
фіолетовыми, красноватыми, или черными, покры- 
тыми серебристою эпидермою; цвѣты бѣло-зелено- 
ватые, развивающіеся одновременно съ листьями; 
плоды шаровидные или продолговатые, сочные, съ 
кожицей, которая большею частью нетрудно сди- 
рается съ мякоти и всегда покрыта легко сти- 
рающимся восковымъ налётомъ бѣловатаго или

сизаго цвѣта; косточка плода большая, шерохо- 
ватая; листья сходны съ яблоневыми, но обыкно- 
венно темнѣе ихъ, нерѣдко морщинистѣе и 
обильно покрыты волосками; побѣги гладкіе или 
пушистые; почки острыя, сидящія на сильно утол- 
щенныхъ листовыхъ подушечкахъ и всегда отто- 
пыренныя отъ несущей ихъ вѣтки; корни не осо- 
бенно длинные, но мочковатые и густоразвѣт- 
вленные.

Не всѣ сорта сливъ, особенно же поздніе, хо- 
рошо вызрѣваютъ даже тамъ, гдѣ деревья ихъ не 
вымерзаютъ, а потому, чѣмъ далѣе на сѣверъ, 
тѣмъ болѣе ранніе сорта слѣдуетъ выбирать для 
культуры. Наиболѣе благопріятными для сливъ 
мѣстами надо считать покатости, обращенныя на 
юго-востокъ, а также побережья рѣкъ и озеръ. 
Благодаря раннему цвѣтенію, слива часто стра- 
даетъ въ цвѣту отъ позднихъ весеннихъ утренни- 
ковъ, даже въ области наибольшаго своего распро-



страненія; чѣмъ ближе къ сѣверному предѣлу, 
тѣмъ это выражается рѣзче. Слива, подобно 
яблонѣ, любитъ почвы суглинистыя или даже гли- 
нистыя, достаточно влажныя, съ большимъ количе- 
ствомъ перегноя и извести; при этомъ влажность— 
главноѳ условіѳ хорошаго произрастанія сливъ. 
Ч ерноземъ также очень пригоденъ для сливъ, 
равно какъ почвы наносно-иловатыя и даже хо- 
рошо осушенные торфяники. Въ сухихъ почвахъ 
плоды сливъ нѳ достигаютъ надлежащей величины 
и легко опадаютъ съ деревъ при продолжительныхъ 
засухахъ. Но такъ какъ на достаточно влажныхъ, 
почвахъ слива легко вымерзаетъ у насъ въ 
среднихъ и сѣверныхъ губ., то здѣсь приходится 
сажать ее на почвахъ болѣе рыхлыхъ и сухихъ, 
хотя эхо и не особенно предохраняетъ растенія 
отъ вымерзанія; поэтому здѣсь важнѣе имѣть 
сливы корнеродныя или корнесобственныя, т. е. 
способныя послѣ вымерзанія возстановляться изъ 
оставшихся корней, а этими свойствами обла- 
даютъ только деревья, полученныя отъ сѣмянъ, 
корневыхъ отпрысковъ, отводковъ и т. п., но не 
привитыя. И дѣйствительно, въ указанныхъ мѣ- 
стахъ большею частью размножаютъ сливы корне- 
выми отпрысками, причемъ сортовъ, повторяю- 
щихся отпрысками, въ Россіи довольно много, и 
всѣ они произошли первоначально изъ сѣмянъ. 
Послѣ вымерзанія сливняковъ съ подобными ка- 
чествами, всѣ засохшія деревья вырубаются, пу- 
скается поросль, и изъ нея получается новый 
сливнякъ, который скоро начинаетъ опять прино- 
сить такіе же плоды, какіе получались до уничто- 
женія деревьевъ морозомъ. Венгерка настоящая, 
какъ видъ, обладаетъ, конечно, такимъ же свой- 
ствомъ. На югѣ, гдѣ нѣтъ опасности вымерзанія 
сливняковъ, или вообщѳ если жѳлаютъ размно- 
жить какой-нибудь не воспроизводящійся сѣме- 
нами сортъ, сливы размножаютъ прививкою, беря 
въ качествѣ подвоевъ сѣянцы или корневые от- 
прыски разныхъ вышеописанныхъ видовъ и куль- 
турныхъ сортовъ сливъ, а также сѣянцы дикаго 
абрикоса (жардель, занзаръ), миндаля и даже пер- 
сика (на югѣ, на почвахъ легкихъ), который, какъ 
подвой для сливъ, особенно любимъ въ сѣв. Аме- 
рикѣ. При прививкѣ сливъ къ сливамъ слѣдуетъ 
прививать венгерки только на венгеркахъ же, и 
сливы съ пушистыми побѣгами—на дичкахъ сливъ 
съ пушистыми же побѣгами, сливы же съ глад- 
кими побѣгами можно прививать на всякихъ дич- 
кахъ. Какъ подвой, для сливъ, абрикоса и пер- 
сика, большимъ вниманіемъ плодоводовъ заграви- 
цей (особенно во Франціи и Германіи) и у насъ 
пользуется слива Сенъ-Жюльенъ (St.-Julien), очень 
хорошо удающаяся на известковыхъ грунтахъ и 
предпочитаемая въ Германіи для всѣхъ условій. 
Это дикій или одичалый сортъ сливы, часто встрѣ- 
чающійся во Франціи, откуда донынѣ исключи- 
тельно покупались хорошіе сѣмена и сѣянчики 
С .-Жюльена; но даже между подвоями француз- 
скаго происхожденія часто встрѣчается всякая 
смѣсь, и много труда стоитъ воспитать чистый и 
равномѣрный товаръ. Настоящій С.-Жюльенъ от- 
личается сжатымъ красивымъ ростомъ, округлыми 
листьями и полными, гладкими, буровато-крас- 
ными побѣгами, безъ всякихъ волосковъ. По роду 
происхожденія различаютъ Сенъ-Жюльенъ: а) сѣя- 
нецъ; b) тулузскій (St.-Julien или Damas de Tou- 
louse), который разводятъ корневыми черенками, 
и с) отводочный, изъ окрестностей Парижа; изъ 
пихъ первый и послѣдній можно считать лучшими. 
Б ольшою популярностью, какъ подвои, пользуются

также нѣсколько разновидностей дамасской сливы, 
особенно же черной дамасской (Damas noir), сѣянцы 
которой поставляетъ въ громадномъ количествѣ 
Fontenay aux Roses, подъ Парижемъ. Лучшіе спо- 
собы прививки сливъ—весенняя копулировка (про- 
изводимая возможао рано весной) и лѣтняя оку- 
лировка спящимъ глазкомъ. Сорта сливъ, расту- 
щіѳ слабо и криво, если желаютъ имѣть ихъ въ 
формѣ полуштамбовъ, прививаютъ обыкновенно 
на высотѣ кроны къ сортамъ, ровно и сильно ра- 
стущимъ и привитымъ къ дичкамъ у земли; та- 
ковы, напр., Belle de Louvain, Prince Englebert, 
Hallaras, Decaisne, Aprikosenpflaume, Reinеclaude 
de Baray и т. п., пригодные для промежуточной 
прививки и образующіе хорошіе штамбы

При кулътурѣ сливы необходимо имѣть въ 
виду, что послѣдняя не переноситъ сильной и ча- 
стой о б р ѣ зк и , отъ которой деревья видимо стра- 
даютъ и слабо родятъ, и потому сливу соотвѣт- 
ственнѣе воспитывать въ полуштамбовой или ку- 
стовой формахъ, чѣмъ въ видѣ формовыхъ или 
шпалерныхъ деревьевъ. Только въ питомникѣ и 
въ первые годы жизни, пока не получится пра- 
вильная крона сливы, ее слѣдуетъ подвергать нѣ- 
которой обрѣзвѣ; при этомъ, чѣмъ суровѣе мѣст- 
ность, тѣмъ осторожнѣе надо примѣнять къ сливѣ 
ножъ. Начиная съ 4-го или 5-го года, лучше совер- 
шенно предоставить сливы свободному развитію, 
вовсе не обрѣзая ихъ, или ограничиваясь удале- 
ніемъ засохшихъ, отмерзшихъ и сильно трущихся 
частей. Къ старости сливы, какъ и всѣ другія 
плодовыя деревья, можно подвергать обмолажи- 
ванію. Садятъ сливы въ садахъ въ видѣ или про- 
межуточной посадки (лучше всего между яблонями), 
или же чисты хъ насажденій (сл и в н я к о в ъ ). Сливы 
лучше другихъ плодовыхъ деревьевъ выносятъ 
болѣе тѣсную посадку и, даже сомкнувшись своими 
кронами, продолжаютъ приносить обильные уро- 
жаи; въ суровыхъ мѣстностяхъ такая густая по- 
садка даже полезнѣе рѣдкой, такъ какъ деревья 
при ней лучше защищаютъ другъ друга во время 
цвѣтенія. Разстояніе какъ между отдѣльными дере- 
вьями, такъ и между ихъ рядами можетъ быть 1— 
3 саж. Сливы обыкновенно начинаютъ плодоноситъ 
вскорѣ послѣ посадви; есть сорта (Victoria, Rothe 
Kaiserpflaume и др.), которые плодоносятъ на 3— 
4-мъ году жизни, часто уже въ питомникѣ, но наи- 
болѣе сильные урожаи, притомъ самыхъ лучшихъ 
качествъ, получаются уже въ болѣе зрѣломъ воз- 
растѣ (примѣрно съ 15 лѣтъ), повторяясь черезъ 
одинъ, рѣже черезъ два года. Во многихъ мѣстно- 
стяхъ, особенно же при болѣе благопріятныхъ 
природныхъ условіяхъ для разведенія сливъ (какъ, 
напр., мѣстами въ Бессарабіи, въ подольской губ., 
въ Царствѣ Польскомъ по теченію Вислы и проч.), 
за сливняками не производятъ почти никакого 
ухода  и, несмотря на это, получаютъ достаточно 
хорошій съ нихъ доходъ. Несравненно, однаво, 
раціональнѣе и къ нимъ примѣнять хотя бы самый 
примитивный уходъ, особенно же на югѣ, гдѣ очень 
важно ухаживать за иочвой, стремясь сохранять 
въ ней возможно болѣе влаги. Л. П. Симиренко 
совѣтуетъ періодически удобрять деревья, вырѣ- 
зать сушь изъ кронъ, систематически удалять 
корневую поросль, а самую землю держать подъ 
чернымъ паромъ, весною перепахивать и боро- 
нить и стараться по возможности повторить эту 
работу еще разъ въ теченіи лѣта, въ промежутки 
же не давать почвѣ заростать сорными травами и 
покрываться твердой корой, для чего надо почаще 
рыхлить всю площадь инструментами (въ родѣ



окучника Планета), а подъ деревьями мотыжить. 
Если садъ разведенъ по склону горы, то на зиму 
полезно проведеніе въ междурядіяхъ деревъ, па- 
раллельно подошвѣ горы, болѣе или менѣе глубо- 
кихъ бороздъ, которыя послужатъ надежнымп вла- 
гособирателями.

Помологическихъ системъ раздѣленія сливъ 
имѣется въ литературѣ не мало, но 1-ая система 
д-ра Лигеля, повидимому, наиболѣе пригодна, а 
потому и пользуется наибольшею популярностью 
среди помологовъ, о чемъ уже была рѣчь въ Энци- 
клопедіи (см. т. VII, стр. 584). У насъ, въ общежи- 
тіи, сливы обыкновенно различаютъ по цвѣту: крас- 
ныя, желтыя, черныя, синія и т. и. Особенно много 
воздѣлывается въ Россіи венгерокъ, преимуще- 
ственно въ южной и западной ея части; въ суше- 
номъ видѣ онѣ имѣютъ большое промышленное 
значеніе. Къ лучшимъ мѣстнымъ сортамъ венге- 
рокъ (черныхъ) относятся опошнянскія и мгаръскія 
(полтавской губ.); хороши также растущія въ бес- 
сарабской и подольской губ., безъ всякаго ухода, и 
идущія на приготовленіе чернослива, у горки и чер- 
куши (послѣднія — круглыя, мясистыя, съ косточ- 
кой, приросшей къ мякоти, тогда какъ у угорокъ 
она отдѣляется); эти бессарабскія сливы (подъ на- 
знаніемъ «м олдавскихъ» «голданы» ипр.)рас- 
пространились и въ сосѣднія губ. (напр., херсон- 
скую). Районъ разведенія ренклодовъ (зеленыхъ, 
желтыхъ и красныхъ) ограниченнѣе; въ воронеж- 
ской, курской и орловской губ. они переносятъ су- 
ррвыя зимы только при условіи защиты отъ сѣ- 
верныхъ вѣтровъ. Ренклоды разводятся, какъ и 
мирабели, болѣе всего въ южной и западной Рос- 
сіи, до прибалтійскихъ губ. включительно. До- 
вольно распространены въ Россіи еще изъ мѣст- 
ныхъ сливъ—скороспѣлая (на югъ отъ московской 
губ.), любашки (привислянскія губ.), очаковскія бѣ- 
лыя (орловская, черниговская, смоленская и ви- 
тебская губ.), бѣлыя николъскія и друг. Въ Крыму 
и южной Россіи разводятся татарскіе сорта сливъ, 
довольно многочисленные, напр., изюмъ - врикъ, 
элъ-эрикъ, кушъ-бурунъ и др. Почти всѣ мѣстныя 
наши сливы-корнесобственныя, т. е. отпрыски ихъ 
даютъ такіе же плоды, какъ и материнскія расте- 
нія, и размножаются онѣ большею частью этими 
корневыми отпрысками. Изъ иностранны хъ  сор- 
товъ для разныхъ мѣстъ Россіи пригодны слѣдую- 
щіе, лучшіе: 1) Монфортская слива (Dе Моntfоrt), 
созрѣвающая въ Царствѣ Польскомъ къ концу, а 
въ херсонской губ. уже къ началу августа; плодъ 
средней, большой или даже очень большой вели- 
чины (если плодовъ на деревѣ мало), овальный, 
пурпурно-фіолетовый, съ желтою сѣткою нѣжной 
ржавчины; мякоть зеленоватая, очень сочная, слад- 
кая, отличнаго вкуса, довольно хорошо отдѣляю- 
щаяся отъ косточки; дерево умѣреннаго роста, съ 
покрытыми пушкомъ побѣгами, къ морозу довольно 
выносливое, но требуетъ питательной и довольно 
влажной почвы, родитъ рано и очень обильно. Это— 
одинъ изъ наилучшихъ сортовъ ранняго сезона. 
2) Зеленый ренклодъ (Reine-Сlaude dorée, Reine- 
Сlaude vеrtе, Grоssе grüne Reincloud, рис. 5-й), 
разводящійся почти повсемѣстно и выносливый 
даже въ курской, кіевской и до ковенской губ. 
включительно. Плодъ средней величины, характер- 
ной кругло-плоской формы, зелено-желтоватаго 
цвѣта; мякоть зеленоватая, нѣжная, сочная, очень 
сладкая и вкусная, отдѣляющаяся отъ косточки. 
Созрѣваетъ въ началѣ сентября, требуетъ хоро- 
шей питательной почвы и является прекраснымъ, 
высокоцѣнимымъ сортомъ для стола и кондитер-

скихъ издѣлій. 3) Ренклодъ «Графъ Альтанъ» 
(рис. 6-й). Плодъ довольно (а иногда и очень) боль- 
шой, плоско-круглый, фіолетово-или коричнево- 
красный, созрѣвающій въ сентябрѣ; побѣги пу- 
шистые. 4) Ренклодъ «Кирке» (Кіrkе’s Р flaume, 
рис. 7-й). Плодъ большой, почти шаровидный, 
чернобуро-синій съ желтыми ржавыми точками; 
мякоть зеленоватая, плотная, очень сочная, слад- 
кая, отдѣляющаяся; созрѣваетъ поздно; урожай- 
ность средняя. Дерево съ гладкими побѣгами, до-

вольно выносливое. 5) Италъянекая венгерка (Fеl- 
Іеnbеrg, рис. 8-й). Плодъ гораздо крупнѣе, чѣмъ у 
обыкновенной венгерки, овальный, у плодоножки 
заостренный, съ противоположной сторовы тупоза- 
кругленный; мякоть оранжевато-желтая, зеленова- 
таго оттѣнка, съ фіолетовыми жилками у косточки, 
сочная, сладкая, отъ косточки отд ѣ л яю щ аяся 
лучше, чѣмъ у домашней венгерки; созрѣваетъ въ 
половинѣ сентября, раньше обыкновенной и

является превосходнымъ промышленнымъ сор- 
томъ, идущимъ для сушки; на Кавказѣ достигаетъ 
замѣчательно высокихъ качествъ. Дерево здоро- 
вое и къ морозу выносливое на югѣ, родитъ рано 
и очень обильно, но къ почвѣ и положенію требо- 
вательно. 6) Венгерка домашняя (угорка, венгерка 
обыкновенная, Наuszwetsche, рис. 9-й). Общеиз-



вѣстная, черно-синяя, продолговатая, средней ве- 
личины, поздно созрѣвающая слива, очень хоро- 
ш ая для стола и особенно для сушки. Дерево къ 
морозу выносливое въ области своего распростра- 
ненія, хотя, однако, въ исключительно суровыя 
зимы можетъ промерзнуть до корней. По Бржезин-

скому, для достиженія хорошихъ результатовъ де- 
рево требуетъ питательной, наносной, глинистой, 
илистой или глинисто-черноземной почвы, но не-

дурно растетъ и на старыхъ, въ мѣру осушенныхъ, 
торфяникахъ. Необходимое условіе культуры—до- 
статочная влажность почвы и воздуха, въ виду чего 
наилучшіе плоды получаются изъ предгорій и рѣч- 
ныхъ побережій. Э то-самое выносливое изъ всѣхъ 
нашихъ плодовыхъ деревьевъ къ избытку влаги въ

почвѣ и переносящее даже стоячія грунтовыя 
воды, если только уровень ихъ ниже поверхности 
земли по крайней мѣрѣ на 14 в. Въ сухой почвѣ 
венгерка растетъ слабо, живетъ недолго и родитъ 
плохо, причемъ плоды выходятъ мелкіе и въ за- 
суху большая  часть ихъ опадаетъ до созрѣванія.

*) Въ южныхъ степныхъ губ. Россіи, по Уси- 
кову, промышленная культура сливъ (особенно же 
венгерокъ) возможна только на низменностяхъ, въ 
прирѣчныхъ долинахъ и вообще на почвахъ доста- 
точно влажныхъ; на сухихъ почвахъ вызвышен- 
ностей, безъ орошенія, сливы, если даже при ра- 
ціональномъ уходѣ растутъ удовлетворительно и 
цвѣтутъ обильно, то плодоносятъ во всякомъ слу- 
чаѣ крайне слабо.

Размножать ее можно корневыми отпрысками или 
посѣвомъ косточекъ отъ крупныхъ и красивыхъ 
плодовъ (второй способъ даетъ болѣе сильныя де- 
ревья, менѣе склонныя къ образованію корневой 
поросли); сѣянцы можно употреблять въ качествѣ 
подвоевъ для прививки другихъ венгерокъ. Де- 
ревья лучше сажать довольно густо (на разстоя- 
ніи 1 1/2—2 саж.), чтобы онѣ взаимно защищали 
другъ друга, такъ какъ этотъ сортъ чувствителенъ 
къ дурной погодѣ во время цвѣтенія. Почву между 
венгерками, какъ и подъ другими сливами, не 
должно перекапывать слишкомъ глубоко, а  лучше 
перепахивать мелко (напр., пропашниками Пла- 
нета), такъ какъ корневая система венгерки рас- 
постраняется очень поверхностно, а каждое поране- 
ніе корня служитъ причиной появленія корневой 
поросли, непріятной во многихъ отношеніяхъ.

7) А нна Шпетъ (Anna Späth, рис. 10-й). Плодъ 
средній или большой, овально-закругленный, черно- 
фіолетовый, съ зеленоватою мякотью. Сортъ чрез- 
вычайно урожайный, выносливый, но весьма поздно 
созрѣвающій (въ болѣе холодные годы онъ не по- 
спѣваетъ даже въ средней части области распо- 
страненія этой сливы) и потому особенно пригодный 
для болѣе влажныхъ и теплыхъ климатическихъ 
условій, но не для сухихъ степныхъ губ. *) 8) Коше- 
перъ (Cochet-père). Желто-фіолетовая, круглова- 
тая, при хорошихъ условіяхъ — огромная слива,



рано созрѣвающая; мирится съ сухими почвами 
юга лучше другихъ сортовъ. 9) Яичная желтая 
слива (Dame Aubert jaune, Gelbe Eierpflaume, 
рис. 11-й). Очень большая, желтая, поздносозрѣ- 
вающая, съ мякотыо, плохо и не всегда отдѣляю- 
щеюся отъ косточки. 10) Королева Викторія.

Плодъ большой (или очень большой), продолговато- 
овальный, розовый (фіолетоваго оттѣнка), съ болѣе 
темными розово-красными точками на освѣщенной

сторонѣ. Очень вкусный, ранній, чрезвычайно уро- 
жайный, выносливый, прекрасный промышленный 
сортъ. 11) Персиковая слива (Prune - P êche,

рис. 12-й). Средней величины, рѣпчатой формы, 
розово-краснаго цвѣта, очень сочная и превосход- 
наго вкуса. Одинъ изъ наиболѣе раносозрѣваю- 
щихъ, плодородныхъ и достаточно выносливыхъ 
сортовъ. 12) Ажанская венгерка (Prune d’Agen, 
Robe de Sergent, рис. 13-й). Французскій сортъ, 
прославившійся въ видѣ сушенаго продукта подъ 
названіемъ « п рю н ел ей »  (prunelles), у насъ извѣ- 
стныхъ подь именемъ « ф р а н ц у з с к а г о  ч ер н о - 
сл и ва» . Плодъ похожъ на обыкновенную венгерку, 
но болѣе овальный. Дерево въ молодости нѣсколько

чувствителъное къ морозамъ. Сортъ промышленный, 
спеціально идущій для сушки. Что касается япон- 
скихъ сливъ, проникшихъ въ началѣ 70-хъ го- 
довъ X IX  в. въ сѣв. Америку, а въ послѣднія 
5 -1 0  лѣтъ и къ намъ въ Россію, то съ ними 
садоводовъ познакомили калифорнскіе торго- 
вые питомники 
D. Haugh’a и I.
Kelsy, выростив- 
шіе впервые на 

американской 
почвѣ сѣянцы изъ 
косточекъ к р у г- 
л ых ъ  (Botaukio) 
и о в а л ь н ы х ъ  
(Hotaukio) япон- 
скихъ сливъ. Въ 
началѣ въ этихъ 
сѣянцахъ не было 
найдено ничего 
выдающагося, но 
затѣмъ искус- 
ственнымъ опы- 
леніемъ ихъ пыль- 

цею другихъ 
сливъ и посѣва- 
ми косточекъ по- 
лучился цѣлый 
рядъ сортовъ, 
цѣнныхъ для про- 
мышленнаго са- 
доводства. Япон- 
скія сливы осо- 
бенно пригодны для теплыхъ мѣстностей, но нѣко- 
торыя изъ нихъ отличаются такой выносливостью, 
что въ Канадѣ, въ штатѣ Айовѣ и Нью-Іоркѣ вы-



держиваютъ—25° Р. безъ вреда для дерева. Такія 
свойства, а также большая величина, красота и 
хорошій вкусъ плодовъ, способность ихъ выдержи- 
вать далекую перевозку, раннее поспѣваніе и дол- 
гое сохраненіе плодовъ послѣ сбора — способство- 
вали широкому распространенію этихъ сливъ въ 
Америкѣ; у насъ, по Нѣмецу, подходящимъ мѣ- 
стомъ для разведенія японскихъ сливъ могъ бы 
явиться сухумскій районъ. Онѣ очень урожайны 
и почти не страдаютъ отъ насѣкомыхъ; поспѣваніе 
ихъ въ штатѣ Нью-Іоркѣ тянется въ середины 
іюля до середины сентября, на югѣ же онѣ начи- 
наютъ поспѣвать уже въ апрѣлѣ и маѣ. Раннее 
цвѣтеніе и склонность плодовъ къ гніенію на де- 
ревѣ (чтò предупреждается опрыскиваніемъ бор- 
доской жидкостью)—два главные недостатка япон- 
скихъ сливъ. Уже съ перваго взгляда, послѣднія 
рѣзко отличаются отъ нашихъ европейскихъ сливъ 
внѣшнимъ видомъ дерева. Онѣ рано входятъ въ 
пору плодоношенія, характеризуются (по Сими- 
ренко) роскошнымъ, здоровымъ ростомъ, строятъ 
пирамидальныя кроны, покрываются своеобраз- 
ными, блестящими, свѣтлозелеными, длиниыми, 
ланцетовидными листьями, у многихъ сортовъ 
весьма напоминающими персиковые. Плоды ихъ 
имѣютъ обыкновенно очень красивую внѣшность 
и блещутъ яркой окраской, преимущественно 
двухъ цвѣтовъ: основной и на ней румянцемъ. Мя- 
коть ихъ бываетъ подчасъ десертная, но всегда 
сдобренная своеобразнымъ ароматомъ, несвой- 
ственнымъ нашимъ сливамъ. Японскія сливы мо- 
гутъ размножатьси прививкой на сливахъ же, а 
нѣкоторыя даже просто черенками. По Симиренко, 
японскія сливы нуждаются въ сыроватомъ грунтѣ. 
Для сѣверныхъ районовъ Соедин. Штатовъ ока- 
зались наиболѣе подходящими изъ японскихъ 
сливъ сорта: Воtаn, В urbаnk, Сhаbоt, Red Junе и 
Sаt s u t а. Первый изъ нихъ большой, очень краси- 
вый, оранжевый съ кроваво-краснымъ солнечнымъ 
бокомъ, похожій на персикъ; мякоть свѣтло-жел- 
тая, сладкая, сочная, на половину отдѣляющаяся 
отъ косточки; дерево растетъ очень характерно, 
раскидисто, и размножается также черенками. Это 
превосходный сортъ для рынка, замѣчательный по 
своей урожайности и долгой сохраняемости въ зрѣ- 
ломъ состояніи. Сортъ S а tsu tа  (кровянка)-темно- 
пурпуровый, сердцевидный, съ очень маленькой 
косточкой, не отдѣляющейся отъ мякоти (крово- 
краснаго цвѣта, иемного кисловатой); это -  очень 
урожайный и ранній сортъ, превосходный для за- 
готовки впрокъ; въ Россіи онъ можетъ созрѣвать, 
вѣроятно, только на югѣ.

Сборъ сливъ съ деревьевъ для отправки на 
большія разстоянія производится раньше ихъ пол- 
ной зрѣлости, а именно: какъ только синіе и чер- 
ные сорта хотя слабо окрасятся въ синій цвѣтъ, 
а желтые начнутъ свѣтлѣть; экземпляры, достиг- 
шіе полной зрѣлости, т. е., вполнѣ окрашенные и 
пріобрѣвшіе еще на деревѣ свойственный имъ за- 
пахъ и вкусъ, годятся лишь для немедленнаго по- 
требленія или для ближайшихъ рынковъ; нако- 
нецъ, перезрѣлыми, нѣсколько завядшпми и смор- 
щившимися, собираютъ сливы, предназначаемыя 
для сушки (преимущественно венгерки), для кото- 
рой лучшими считаются перезрѣлыя сливы, сами 
собою опавшія съ дерева. Снимать плоды необхо- 
димо въ сухомъ состояніи, т. е. въ бездождное 
время, и когда на нихъ нѣтъ росы. Сливы зрѣлыя, 
но предназначенныя для потребленія свѣжими, 
лучше всего собирать руками, идущія же для тех- 
ническихъ переработокъ или собираемыя въ недо-

зрѣломъ видѣ можно и стряхивать съ деревьевъ, 
такъ какъ сливы менѣе другихъ плодовъ бьются о 
землю, особенно же если подъ деревомъ почва рых- 
лая. Можно стряхивать также совершенно зрѣлыя, 
нѣсколько уже завядшія на деревьяхъ сливы, пред- 
назначенныя для сушки. При стряхиваніи сливъ 
подъ деревья удобно подводить тачку-зонтикъ 
Джонсона (т. VIII, стр. 766, рис. 13-й). Для пе- 
ресылки на рынокъ лучшія сливы десертныхъ сор- 
товъ удобнѣе всего укладывать въ небольшія 
5-6-фунтовыя корзинки изъ лучины, такія же, 
какія употребляются для пересылки клубники и 
земляники. Три такія, наполненныя сливами и за- 
крытыя сверху кленовыми или иными свѣжими 
листьями корзиночки ставятся рядомъ, съ нѣко- 
торымъ промежуткомъ между ними, на деревянную 
рамку изъ 1/4-дюймовых досокъ, на нихъ кладутъ 
опять рамку, затѣмъ еще 3 корзинки со сливами, 
закрытыми листьями, и на нихъ, наконецъ, щитъ 
изъ такихъ же тонкихъ, 1/4-дюймовыхъ дощечекъ; 
все это связывается крѣпкой бичевкой въ одно 
мѣсто, какъ показано на рис. 14-мъ. Менѣе дорогія 
сливы можно также очень удобно пересылать въ

20-фунтовыхъ небольшихъ, легкихъ ящикахъ, 
имѣющихъ въ днѣ и крышкѣ щели для вентиля- 
ціи, и выстилаемыхъ внутри тонкой лимонной бу- 
магой; размѣры ихъ слѣдующіе: длина 9 1/4 в., ши- 
рина 5 1/2 в., высота 21/2 в.; щитовыя стѣнки дѣла- 
ются изъ досокъ въ 3/4 д. толщины, остальныя-въ 
1/4-1/3 д.

Сливы употребляются въ пищу въ свѣжемъ 
видѣ, какъ десертный плодъ, но огромное количе- 
ство ихъ идетъ въ сушку, для изготовленія повидла, 
наливокъ, разныхъ консервовъ и проч. Сушка 
сливъ (приготовленіе ч е р н о сл и в а ) у насъ, въ мѣ- 
стахъ наибольшаго распространенія венгерокъ, 
напр., въ Бассарабіи и въ подольской губ., ведется 
до сихъ поръ довольно примитивно; въ послѣдней 
губ. сушкою сливъ занятъ преимущественно при- 
днѣстровскій районъ, главный по культурѣ вен- 
герки и чоркуши на прибрежной полосѣ Днѣстра, 
шириною въ 30—40 верстъ, между Хотиномъ и 
Ямполемъ. Здѣсь къ сушкѣ приступаютъ въ началѣ 
сентября и продолжаютъ ее обыкновенно до конца 
октября. Сушка производится въ такъ называе- 
мыхъ с у ш а р н я х ъ  (рис. 15-й), въ общемъ сход- 
ныхъ съ бессарабскими лозницами (т. VII, стр. 96, 
рис. 10-й). Для устройства сушарни вырывается 
яма около 2 арш. шириною, 4 -5  арш. длиною и 
11/2 арш. глубиною; на края ямы ставится вѣнецъ 
изъ толстыхъ досокъ, вышиной не болѣе 3/4 арш.; 
посрединѣ вѣнца, въ нижней части его, вдоль ямы 
идетъ поперечный брусокъ, дѣлящій на двѣ поло- 
вины дно вѣнца, которое закладывается прямыми 
палками на подобіе рѣшетки. Устроенный такимъ 
образомъ вѣнецъ, съ рѣшетчатымъ дномъ, служитъ 
пріемникомъ для предназначенныхъ къ сушкѣ 
фруктовъ. Съ одной стороны (поперечной) вѣнца



дѣлается въ землѣ выемка со ступеньками для на- 
полненія дровами находящейся подъ вѣнцомъ ямы, 
служащей печью. Для бòльшаго удобства мани- 
пуляцій при сушкѣ, а также въ видахъ сбереженія 
времени и труда при топкѣ, ямы располагаются 
попарно, рядомъ, съ промежуткомъ до 1 1/2 арш. 
Тамъ, гдѣ сушатъ много сливъ, на избранной пло- 
щади сушарни устраиваются 10 печей и болѣе, 
причемъ сушка производится или подъ открытымъ 
небомъ, или подъ навѣсомъ (рис. 15-й). Во время 
сушки дымъ и горячій воздухъ проходитъ черезъ 
наложенные въ сушарню фрукты и высушиваетъ 
ихъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и коптитъ ихъ, отчего по- 
лучается продуктъ далеко не высокаго качества. Въ 
одинъ вѣнецъ кладется сразу не менѣе 20 и. сливъ. 
Что касается сушенаго продукта, то его изъ сы- 
рыхъ сливъ получается, приблизительно, половина; 
если же въ сушку поступаетъ исключительно вен- 
герка и притомъ совершенно зрѣлая, то изъ 5 и. 
сырыхъ плодовъ выходитъ около 3 п. сушеныхъ. 
Процессъ огневой сушки въ земляныхъ сушар-

няхъ можно раздѣлить на два періода. Во время 
перваго періода сушимые плоды потѣютъ, испаряя 
изъ себя скопляющуюся на ихъ поверхности влагу, 
но не теряя при этомъ первоначальной формы; 
затѣмъ наступаетъ второй періодъ, когда плоды 
потеряютъ столько влаги, что уже не въ состоянШ 
удержать свойственной имъ формы и начинаютъ 
сморщиваться; въ это время огонь нѣсколько 
уменьшаютъ, чтобы не пережечь продукта, а высу- 
шить его исподволь. Сливы накладываются въ су- 
шарню слоемъ въ 1/4 арш., и процессъ сушки тя- 
нется недѣлю, съ переборомъ черезъ три дня. По 
прошествіи этого срока, положенная въ сушарню 
партія сливъ оказывается уже совершенно гото- 
вой. Сливы требуютъ для полнаго процесса сушки 
вдвое болѣе времени, чѣмъ, напр., яблоки или 
груши. Сушеная слива изъ подольской губ. выво- 
зится во всю Россію въ большомъ количествѣ (въ 
урожайные годы до 1 мил. и.), причемъ цѣны на нее 
на мѣстѣ колеблятся отъ 50 к. до 2 р. 50 к., при 
средней цѣнѣ въ 1 р. 20 к. за пудъ.

Наибольшихъ размѣровъ сушка сливъ достигла 
въ послѣднее время въ Америкѣ. Въ Калифорніи, 
вслѣдствіе значительной сухости климата, пользу- 
ются въ широкихъ размѣрахъ солнечной теплотой 
и сушатъ огромныя количества сливъ прямо на 
солнцѣ, на дворѣ. Сборъ сливъ для такой сушки 
производится по достизкеніи ими совершенной зрѣ- 
лости; условіе это необходимо для полученія про- 
дукта высокаго качества.

Послѣ сбора сливы сортируются на системѣ 
особыхъ наклонныхъ ситъ съ различной величины 
отверстіями, приводимыхъ въ сотрясеніе. Цѣль 
сортировки передъ сушкой-отдѣлить мелкіе плоды 
отъ крупныхъ, требующихъ больше времени для 
сушки. За сортировкой слѣдуетъ "погруженіе 
въ щелочную ванну" — самый важный процессъ 
изъ всей сушки, отъ котораго зависитъ успѣхъ 
дальнѣйшаго производства. Слѣдствіемъ такого 
погруженія является разрушеніе кутикулы ко- 
жицы сливы, отчего сушка плодовъ на солнцѣ 
значительно ускоряется. Растворъ обыкновенной 
крѣпости приготовляется изъ 1 ф. концентриро- 
ванной щелочи (поташа) на 3,7 вед. воды. Растворъ 
этотъ поддерживается въ кипящемъ состояніи, 
причемъ онъ не долженъ охладѣвать отъ погруже- 
нія плодовъ. Продолжительность пребыванія сливъ 
въ растворѣ различна и находится въ зависимости 
отъ толщины кожицы, возраста деревьевъ и проч.; 
средняя продолжительность погруженія—отъ 30 сек. 
до 1 мин. Вынутые изъ щелочной ванны плоды 
тотчасъ погружаются въ чистую холодную воду, 
которая ополаскиваетъ остатки щелочи. Воду во 
второй ваннѣ необходимо часто мѣнять, потому что 
она скоро становится щелочною. Растворъ щелока 
нагрѣвается до кипѣнія, а плоды, предназначенные 
для нагруженія, помѣщаются въ гальванизирован- 
ныя проволочныя корзины или ведра, съ просвер- 
ленными боками и дномъ. Но, обыкновенно, для 
этой цѣли употребляютъ приборъ Андерсона (Ап- 
(dеrsоn рrиnе dірреr ), удобный тѣмъ, что въ немъ 
соединено все необходимое для производства «по- 
груженія» въ щелокъ. Послѣ этой операціи сливы 
уже для сушки кладутъ на рамы (обыкновенно въ 
2 ф. ширины и 3 ф. длины, съ низкими боками), 
сдѣланныя изъ 1/2-дюймовыхъ сосновыхъ досокъ, и 
выставляютъ на открытомъ мѣстѣ; иногда, вмѣсто 
досокъ, для изготовленія рамъ (собственно рѣ- 
шетокъ) употребляютъ тонкіе бруски въ 3/8 д. 
толщины и 11/2 д. ширины, прибиваемые къ 
тремъ поперечнымъ брускамъ въ 3/8 д. тол- 
щины и  3 д. ширины, концы же прикрѣпляютъ 
къ планочкѣ въ 1/2 д. толщиной и 3/4 д. шири- 
ной. Вмѣсто деревянныхъ рамъ, плоды иногда кла- 
дутъ на натянутую на брускахъ толстую бумагу, 
пропитанную парафиномъ или льнянымъ масломъ, 
или же на рогожу (эти матеріалы стòятъ дешевле 
дерева, но послѣднее прочнѣе и съ нимъ легче 
обращаться). Въ олучаѣ дождя и росы, рамы соби- 
раютъ въ кучи (по 30-50 штукъ) и прикрываютъ 
брезентомъ. Рамы для сушки, по большей части, 
кладутъ прямо на землю, но, иногда, для нихъ 
устраиваютъ помостъ изъ брусьевъ на столбахъ, 
на высотѣ около 20 д. отъ земли. Для сушки выби- 
раютъ мѣста солнечныя, возможно блвже отъ мѣста 
сбора и подальше отъ пыльныхъ проѣзжихъ до- 
рогъ. Сушка сливъ обыкновенно, въ среднемъ, тре- 
буетъ одной недѣли. Сливы должны быть хорошо 
высушены, чтобы онѣ могли долго сохраняться; 
однако, сушка не должна быть доведена до того, 
чтобы сушеный продуктъ гремѣлъ при ссыпаніи. По 
окончаніи сушки, сливы ссыпаются въ закрома для 
п о тѣ н ія  (swеаting), требующаго 2—3 недѣли, въ 
теченіе которыхъ онѣ нѣсколько разъ пересыпа- 
ются лопатами, причемъ получаютъ черную, лос- 
нящуюся поверхность и  пріобрѣтаютъ натураль- 
ную полноту. Послѣ сортировки товара по вели- 
чинѣ сливъ, слѣдуетъ послѣдняя отд ѣ лка (fini- 
shing), состоящая въ новомъ быстромъ и короткомъ 
погруженіи высушенныхъ сливъ въ кипящую воду 
(иногда въ сахарный сиропъ), чтобы уничтожить



приставшихъ къ поверхности сливъ зародышей 
грибовъ и насѣкомыхъ и сдѣлать плоды болѣе 
гибкими для пресса. Иногда при этомъ къ водѣ 
прибавляютъ немного поваренной соли для улуч- 
шенія наружности товара. Вынутыя изъ ванны, 
высохшія сливы тотчасъ упаковываютъ въ ящ ики, 
вмѣстимостью въ 10, 25 и 50 ф. Ящики кла- 
дутъ крышкой внизъ и наполняютъ такимъ обра- 
зомъ, чтобы отборные плоды находились на 
днѣ (т. е. при указанномъ положеніи я щ и к а-н а  
крышкѣ), а  худшіе сверху; затѣмъ, слива слегка 
прессуется, и къ ящику прибивается дно. При 
вскрытіи ящ ика, отборныя сливы оказываются въ 
первомъ слоѣ. Лучшій матеріалъ для сушки, по 
вкусу, даетъ въ Калифорніи сортъ Petite d’Agen, 
далѣе слѣдуютъ сорта: Prune d’Ente, St.-Catherine, 
итальянская венгерка и Robe de Sergent.

Не менѣе распространена, въ Америкѣ и въ 
другихъ странахъ огневая сушка сливъ, дающая 
сушеный продуктъ самаго высокаго качества. Для 
ея  производства пригодны тѣ же аппараты-плодо- 
сушилки (т. VII, стр. 84—97), въ какихъ сушатъ 
и другіе плоды. Огневая сушка сливъ требуетъ 
крайне внимательнаго отношенія къ дѣлу. Всѣ 
способы здѣсь сводятся къ тому, чтобы получить 
сушеный продуктъ, въ которомъ сохранились бы 
всѣ хорошія качества, свойственныя и особенно 
характерныя для сливъ. Главнымъ образомъ пра- 
вильная сушка сливъ должна (по Черняеву) заклю- 
чаться въ томъ, чтобы плоды сначала подверглись 
дѣйствію умѣренной температуры, а затѣмъ посте- 
пенно переводились въ болѣе высокую; только при 
такомъ условіи и можно получить хорошій про- 
дуктъ. Продолжительность сушки различна при 
различныхъ способахъ (отъ 30 час. до нѣсколькихъ 
дней). Хорошо высушенная слива должна быть до 
извѣстной степени мясистою, на ощупь мягкою. 
Жесткость, твердость, грубость кожицы-признаки 
плохо высушеннаго продукта.

Что касается болѣзней и враговъ сливы, то изъ 
нихъ наиболѣе опасными являются: 1) истеченіе 

камеди (т. III, стр. 1170); 
2) обмерзаніе коры (т. 
V, стр. 818-823), изле- 
чиваемое (отчасти или 
совершенно) бороздова- 
ніемъ коры на больномъ 
мѣстѣ; 3) плодовая гниль 
(т. VII, стр. 18); 4) «ду- 
тыя сливы» (т. III, стр. 
97); 5) с л и в я н о й  пи- 
л и л ь щ и к ъ  (Норlо- 
campa fulvicornis, рис. 
16-й), личинки котораго, 
выѣдая молодыя кос- 
точки внутри плоди- 

ковъ, уничтожаютъ 
иногда почти весь уро- 
жай; 6) р и н х и т ъ  сли- 
в я н о й  (Rhynchites cup
reus) производящій по- 
добное же поврежденіе; 
7) растительныя тли и 
многія другія насѣко- 
мыя, большей частью 
общія для большинства 
плодовыхъ деревьевъ. 
Мѣры противъ этихъ 

вредителей были указаны въ соотвѣтствующихъ 
статьяхъ Энциклопедіи; въ частности, противъ 
сливяныхъ пилильщика и ринхита хорошо примѣ-

нять стряхиваніе и собираніе поврежденныхъ пло- 
довъ съ цѣлью ихъ уничтоженія (напр., скармли- 
вая свиньямъ).
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рикѣ. 1898. — С и м и р ен к о , Илюстр. описаніе ма- 
точныхъ коллекцій питомниковъ,—G a u c h e r , Pomo- 
logie. 1894. -  J a h n ,  L u c a s  u. O b e rd ie c k , Illustr. 
Handbuch der Obstkunde. 1858-1862 .-J a n k o w ski, 
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1900), Бибилашвили («Пром. Сад.» 1900), Игнатьева 
(тамъ-же, 1901), Квеесъ («Кавк. Вѣст. Практ. Сад.» 
1899), Луганскаго Казака («Плод.» 1899), Мпсѣ- 
вича («Тр. И. Вол. Эк. Общ.» 1895), Пашкевича 
(«Садъ и Огородъ» 1890), Рытова («Плод.» 1900),- 
Симиренко («Рус. Сад.» 1895 и «Плод.» 1897), 
Твердохлѣбова («Плод.» 1900), Bethke («Der prakt. 
R atgeber im Obst-u. Gartenbau» 1897), Herold (Ibi
dem 1897). Mahling (Ibidem 1898), Mathieu (Ibidem 
1895—1897) и др. A . Гребницкi й.

Сливки отличаются отъ молока только бòль- 
шимъ содержаніемъ жира, тогда какъ остальяыя со- 
ставныя части находятся въ сливкахъ почти въ та- 
комъ-же отношеніи, какъ и въ моловѣ. Изъ послѣд- 
няго сливки могутъ получаться или о т с т а и в а -  
н і е мъ  (т. VI, стр. 621), или с е п а р и р о в а н і е м ъ  
(т . V III, стр. 1005), причемъ молоко механическимъ 
путемъ раздѣляется на сливки и снятое молоко. При 
отстаиваніи молока получаются сливки, содержащія 
преимущественно крупные жировые шарики, тогда 
какъ при сепарированіи въ сливки попадаетъ 
значительное количество и болѣе мелкихъ жи- 
ровыхъ шариковъ, которыхъ тѣмъ больше, чѣмъ 
совершеннѣе отдѣленіе жира въ молокѣ. При всѣхъ 
способахъ раздѣленія молока всегда происходятъ 
потери, вслѣдствіе испаренія воды изъ сливокъ, 
прилипанія къ стѣнкамъ сосудовъ и отчасти про- 
ливанія; при различныхъ методахъ отдѣленія сли- 
вокъ, величина потери составляетъ 1/2—2% , при 
чемъ потери при сепарированіи меньше, чѣмъ при 
отстаиваніи.

Отстаиваніемъ молока сливки могутъ полу- 
чаться какъ прѣсныя, такъ и кислыя (см. «Сме- 
тана»). Для полученія прѣсныхъ сливокъ надо сни- 
мать ихъ только тогда, когда образовался полный 
слой, и нуженъ навыкъ, чтобы подмѣчать этотъ 
моментъ, причемъ можно руководствоваться слѣ- 
дующими внѣшними признаками: 1) при нажимѣ 
пальцемъ на поверхность сливокъ, на ней не должно 
получаться отпечатка; 2) если опустить конецъ 
ножа въ сливки, то на ихъ поверхность. сквозь 
полученную щель, не должно показываться сине- 
ватое молоко (снятое). Прѣсныя сливки или идутъ 
на выдѣлку масла, или прибавляются къ молоку, 
когда нужно получить очень жирный сыръ, или же 
поступаютъ на рынокъ для непосредственнаго 
потребленія. Сливки,употребляемыя к ъ  чаю и кофе, 
содержатъ до 15%  жира, болѣе же густыя идутъ 
на приготовленіе сладкихъ блюдъ (кремъ и т. п.).

К оличество жира въ сливкахъ можетъ сильно 
колебаться въ зависимости отъ способа ихъ полу- 
ченія. Въ сливкахъ изъ центрофужныхъ нѣмецкихъ 
молоченъ содержится 14-20%  жира, но атимъ 
путемъ легко получить сливки съ очень вы- 
сокимъ содержаніемъ жира -д о  60%  и болѣе, въ 
зависимости отъ установки центрофуги. Сливки



съ 8 -15%  жира называются у нѣмцевъ коф ей- 
ными, а болѣе густыя (т. е. содержащія жира бо- 
лѣе 15%)—сбивочными. Въ Англіи публика тре- 
буетъ густыя сливки; содержаніе жира, no Wieth’y, 
въ лондонскихъ сливкахъ, въ среднемъ (изъ 716 
пробъ), равно 43,5%, а въ высшихъ сортахъ даже 
53,6%- Въ рыночныхъ германскихъ сливкахъ, по 
Кенигу, въ среднемъ, содержится 22,66% жира, съ 
колебаніями отъ 15,14 до 29,33%. По русскимъ 
анализамъ, въ среднемъ, петербургскія сливки, со- 
держатъ жира 15,12% (отъ 5,52% до 25,44%), а 
московскія-16,27% (отъ 6,0% до 29,37%). Про- 
пентный составъ и удѣльный вѣсъ сливокъ при 
различныхъ количествахъ жира можно видѣть изъ 
слѣдующей таблицы Флейшмана:
ж и ра 15,2 20,0 25 67,5 *)
в о д ы 76,6 71,7 66,3 29,0
азот. веществъ 3,1 3,1 3,2 1,2
молоч. сахара 4,5 4,6 4,8 2,2
золы **) 0,6 0,6 0,7 0,1
удѣльн. вѣсъ при 15° 1,017 1,014 1,011 0,947

*) Такія сливки (съ 67,5% жира) Флейшману 
удалось получить при помощи лефельдтовской 
центрофуги.

**) Преимущественно окиси калія, натрія и 
фосфорнаго ангидрида.

Обозначая содержаніе жира въ цѣльномъ мо- 
локѣ черезъ f , въ снятомъ черезъ f 1, а количество 
полученныхъ сливокъ, выраженное въ процентахъ 
отъ затраченнаго молока (въ фунтахъ), черезъ R ,мо- 
жемъ процентное количество жира X въ сливкахъ
выразить формулой: Х=100 (f - f1) / R + f1

Густота сливокъ зависитъ отъ содержанія жира, 
отъ чистоты отдѣленія и отъ степени испаренія 
воды со слоя образующихся сливокъ при отстаи- 
ваніи. Въ виду послѣдняго обстоятельства, при 
всѣхъ способахъ отстаиванія, гдѣ примѣняются 
среднія и болѣе высокія температуры, испареніе 
образующагося слоя сливокъ происходитъ сильнѣе, 
почему послѣднія получаются гуще. Продолжитель- 
ность отстаиванія молока для полученія прѣсныхъ 
сливокъ зависитъ отъ окружающей температуры. 
Сохраняются сливки въ холодномъ мѣстѣ, но, въ 
виду ихъ нѣжвости, скоро скисаютъ. Иногда 
сливки, для удобства сохраненія, стерилизуются. 
По желѣзной дорогѣ доставлять сливки можно 
не далѣе 100 верстъ, такъ какъ отъ тряски онѣ 
сами собою сбиваются въ масло.

Распространенный на Кавказѣ каймакъ пред- 
ставляетъ собою сливки, снятыя съ кипяченнаго 
и поставленнаго на отстой молока. Каймакъ отли- 
чается отъ обыкновевныхъ сливокъ большей проч- 
ностью при храненіи. Въ Закавказьѣ изготовля- 
ются каймаки: жидкій, густой, сухой или лепеш- 
кообразный, аджарскій и др. Для приготовленія 
густого  каймака молоко кипятится довольно 
долго при размѣшиваніи ложкой, послѣ чего даютъ 
ему постепенво остыть на медленно потухающемъ 
огнѣ. Сухой каймакъ приготовляется подобно 
предыдущему, но требуетъ еще болѣе продолжи- 
тельнаго кипяченія и затѣмъ оставленія на под- 
держиваемомъ слабомъ огнѣ; по образованіи верх- 
няго густого слоя, его снимаютъ осторожно и су- 
шатъ въ тѣни. Сухой каймакъ сохраняется на 
зиму. А д ж ар ск ій  каймакъ готовится подобно гу- 
стому, но въ молоко предварительно бросается нѣ- 
сколько зеренъ риса, который здѣсь развари- 
вается; такой каймакъ выходитъ весьма густымъ и 
толстослойнымъ.

Въ продажѣ часто встрѣчаются сливки, къ ко- 
торымъ, для приданія имъ болѣе густого вида, под- 
мѣшаны мука, крахмалъ, известь и мозги. Примѣсь 
муки и крахмала легко узнать по запаху, вкусу и 
клейстерообразному осадку; она легко открывается 
микроскопическимъ изслѣдованіемъ или-же окра- 
шиваніемъ іодомъ въ синій цвѣтъ. Примѣсь извести 
опредѣляется химически, для чего къ сливкамъ 
прибавляется соляная (или азотная) кислота, смѣсь 
фильтруется и къ фильтрату приливаютъ сѣрной 
кислоты; если есть известь, то получается оса- 
докъ гипса. Присутствіе въ сливкахъ мозговъ кон- 
статируется подъ микроскопомъ нахожденіемъ 
кровеносныхъ сосудовъ, нервныхъ волоконъ и проч.

Сливки въ большей степени, чѣмъ молоко, 
являются распространителями нѣкоторыхъ инфек- 
ціонныхъ болѣзней, такъ какъ и при сепарирова- 
ніи, и при отстаиваніи молока патогенные микро- 
организмы собираются, какъ показалъ Шейерленъ, 
въ сливкахъ, и только туберкулезныя палочки 
служатъ исключеніемъ, такъ какъ въ большемъ 
количествѣ осѣдаютъ. Въ виду этого, и сливки, 
подобно молоку, слѣдуетъ для обезпложиванія ихъ 
подвергать дѣйствію высокой температуры.

Л итература. К и р х н е р ъ , Рук-во къ молоч. 
хозяйству. 1894.-Ф лей ш м ан ъ , Молоко и молоч. 
дѣло. 1900.—Е всѣ ен ко , Молоч. продукты, ихъ 
пороки и методы изслѣдованія. 1895.- О т ч е т ъ  
С.-Петерб. город. лабораторіи. 1893. -  К оцы нъ, 
Сливни (III, V и VI отчеты Москов. Город. Санит. 
С танціи).-К алантаръ, Изслѣдованіе соврем. со- 
стоянія скот-ва въ Россіи. Вып. III. 1890.—Scheu- 
e r le n , Ueber die Wirkung des Centrifugierens auf 
die Vertheilung der Bacterien in der Milch («Arbei- 
ten aus dem Kais. Gesundheitsamte». 1891, Bd. 
VII). — K önig, Die menschl. Nahrungs-u. Genuss- 
mittel. 1893. C. Паращукъ.

С л и з е т е ч е н і е  y  д е ревъ-ненормальное 
истеченіе сока изъ живыхъ деревьевъ, въ видѣ раз- 
личной окраски слизистой или студенистой массы, 
выходящей изъ трещинъ коры. Это болѣзненное 
явленіе слѣдуетъ отличать отъ обыкновеннаго исте- 
ченія растительныхъ соковъ изъ случайныхъ ранъ 
или уколовъ насѣкомыхъ, наблюдаемаго лишь ко- 
роткое время при распусканіи почекъ весною и 
не сопровождаемаго загниваніемъ дровесины. На- 
противъ, ненормальное слизетеченіе, обусловливае- 
мое различными паразитными грибками и бакте- 
ріями, длится обыкновенно все лѣто, не прекра- 
щаясь даже въ самую сухую погоду, причемъ, если 
и исчезаетъ зимою, то весною начпнается снова, 
повторяясь нѣсколько лѣтъ къ ряду. Слѣдствіемъ 
подобной обильной и непрерывной потери сока 
является, конечно, болѣе или менѣе быстрое изну- 
реніе дерева, выражающееся въ безплодіи, пло- 
хомъ развитіи, и заканчивающееся смертью; исте- 
ченіе вредно еще тѣмъ, что сокъ служитъ отлич- 
ной питательной средой для разнообразныхъ раз- 
носимыхъ вѣтромъ споръ грибныхъ паразитовъ 
(чаще всего—грибка Fusarium  aquaeductum съ 
характерными серповидными конидіями, придаю- 
щими слизистой массѣ противный мускусный за- 
пахъ), которыя прорастаютъ и развиваютъ гриб- 
ницу, проникающую въ древесную ткавь, отчего 
послѣдняя подвергается разложенію подъ вліяніемъ 
трутовиковъ и т. д., а иногда въ мѣстахъ слизете- 
ченія поражается ракомъ.

Споры грибковъ и бактерій, обусловливающихъ 
слизетеченіе, будучи перенесены съ больныхъ ра- 
стеній на здоровыя, получившія какія-либо слу- 
чайныя пораненія, распространяютъ болѣзнь и дѣ-



лаютъ ее эпидемической и въ высшей степени за- 
разной. Помимо обычнаго способа переноса этихъ 
споръ при посредствѣ вѣтра, агентами зараженія 
служатъ главнымъ образомъ многочисленныя и 
весьма разнообразныя насѣкомыя, улитки, кле- 
щики и т. д., усердно посѣщающія больныя де- 
ревья.

По цвѣ ту  различаютъ нѣсколько различныхъ 
болѣзней этого рода, причемъ разной окраскѣ сока 
соотвѣтствуютъ различные агенты разложенія. По 
Людвигу, имѣется три вида слизетеченія-бѣлое, бу- 
рое и червое: 1) Бѣлое слизетеченіе. Съ начала іюня 
до сентября или октября, на совершенно, повиди- 
мому, здоровыхъ деревьяхъ, изъ трещинъ коры, 
образованныхъ морозомъ, или изъ выемокъ, остаю- 
щихся послѣ отпаденія высохшихъ вѣтвей, выте- 
каетъ бѣлая пѣнистая масса, обладающая силь- 
нымъ спиртовымъ запахомъ. Въ этой массѣ, подъ 
микроскопомъ видна нитевидная, богаторазвѣт- 
вленная грибница паразитнаго грибка изъ отдѣла 
сум ч аты хъ  — Endomyces Magnusii Ludwig. 
Грибница обильно встрѣчается при первомъ по- 
явленіи слизи; впослѣдствіи же, когда масса при- 
нимаетъ болѣе студенистый видъ, Endomyces мало 
по малу уступаетъ мѣсто бактеріи Leuconostoc 
Lageslieimii Ludwig, представляющейся въ видѣ 
круглыхъ, безцвѣтныхъ клѣточекъ въ 0,6-0,8 μ въ 
діаметрѣ,соединенныхъ въ длинныя цѣпочки. Здѣсь 
же встрѣчается еще дрожжевой грибокъ—Saccha- 
romyces Ludwigii Hansen. Бѣлое слизетеченіе до- 
вольно распространено по всей Европѣ и у насъ 
въ Россіи на дубахъ, тополяхъ, березахъ, ясеняхъ, 
кленахъ и ивахъ. 2) Бурое слизетеченіе. Оно ха- 
рактеризуется истеченіемъ изъ зараженныхъ дере- 
вьевъ обильной, клейкой, желтовато-бурой слизи. 
По Людвигу, причиной здѣсь является главнымъ 
образомъ микробъ Micrococcus dendroporthos Lud
wig, обусловливающій дѣятельное разложеніе дре- 
весины и составляющій главную часть слизистой 
массы. Помимо этой бактеріи, здѣсь же встрѣчается 
и грибокъ Torula monilioides Corda въ видѣ эллип- 
соидальныхъ или округлыхъ, свѣтло-бурыхъ клѣто- 
чекъ въ 6 -7  μ длины, соединенныхъ въ длинныя 
цѣпочки. Бурый цвѣтъ слизи происходитъ именно 
отъ присутствія вышеназваннаго грибка. Бурое 
слизетеченіе всрѣчается на яблоняхъ, которымъ 
оно сильно вредитъ, на березѣ, тополѣ, вязѣ, дубѣ. 
3) Черное слизетеченіе. Оно наблюдалось Люд- 
вигомъ на букѣ и обусловлпвается бактеріей, мало 
еще изслѣдованной. Черная окраска слизи вызы- 
вается здѣсь присутствіемъ различныхъ водорос- 
лей—Scytonema Hofmani Eg., Hormidium parieti
num Ktzg и др.

Въ виду крайней заразительности слизетеченія, 
борьба съ нимъ представляется необходимою. Какъ 
предохранительное средство, можно рекомендовать 
тщательную обмазку всѣхъ случайныхъ пораненій 
стволовъ и вѣтвей садовымъ варомъ; хорошо 
также кору старательно очищать отъ лишаевъ и 
мховъ и смазывать взвестковымъ молокомъ. Когда 
же болѣзнь уже обнаружиласъ, то вырѣзаютъ но- 
жемъ пораженную часть до здоровой древесины и 
рану заливаютъ горячимъ дегтемъ; операцію эту 
лучше всего производить ранней весной, до начала 
сокодвиженія. Полезно при этомъ разрыхлить 
землю у корней больныхъ деревьевъ и примѣшать 
къ почвѣ немного извести.

Въ закслюченіе упомянемъ еще объ истеченіи 
сока, наблюдаемомъ весною въ средней Россіи на 
березовыхъ пняхъ, у которыхъ нерѣдко вся по- 
верхность бываетъ покрыта бѣлой слизистой мас-

сой. Подобное истеченіе обусловливается грибкомъ 
Endomyces vernalis Ludwig, съ которымъ часто со- 
жительствуетъ другой грибокъ—Rhodomyces dend- 
rorhous Ludwig, придающій слизистой массѣ ярко- 
красный, какъ бы кровяной цвѣтъ. Практическаго 
значенія эти грибки, появляющіеся на пняхъ, не 
имѣютъ.

Литература. L udw ig, Lehrbuch der niederen 
Kryptogamen. 1892.- P r i l l i e u x ,  Maladies des plan
tes agricoles. 1895 .-Я чевск ій , Паразитные грибы 
pyc. лѣсн. породъ. 1897. А. Ячевскій.

*) Случка свиней разсмотрѣна далѣе въ осо- 
бой статьѣ, а о случкѣ овецъ-см. т. VIII, стр. 
142-143.

С л у ч к а  л о ш а д е и  и  к р у п н а г о  р о -  
г а т а г о  с к о т а * )  съ цѣлью полученія отъ нихъ 
потомства — одинъ изъ наиболѣе выдающихся мо- 
ментовъ въ дѣлѣ разведенія животныхъ и потому 
заслуживаетъ особаго вниманія хозяина. До на- 
значенія въ случку, животныя должны достичь 
своего полнаго развитія, которое обыкновенно 
наступаетъ позднѣе полового возбужденія. Матери, 
которымъ приходится затрачивать свои силы на 
развитіе собственнаго тѣла, не могутъ дать, безъ 
ущерба здоровыо, достаточнаго матеріала приплоду, 
въ его утробной жизни.

Въ условіяхъ нашего умѣреннаго климата, 
жеребцовъ и кобылъ въ возрастѣ до 4 лѣтъ, быковъ 
до 1 1/2 г. и нетелей до 2 лѣтъ случать не слѣдуетъ; 
однако, животныя наиболѣе скороспѣлыхъ породъ 
могутъ быть нѣсколько раньше употребляемы къ 
расплоду. Въ общемъ, здѣсь важную роль играетъ 
цѣль разведенія животныхъ: если требуются круп- 
ный ростъ и физическая сила, а  н а  развитіе молоч- 
ности не обращается вниманія, то спѣшить съ пер- 
вой случкой не слѣдуетъ, хотя надо помнить, что 
поздняя случка вызываетъ у самцовъ наклонность 
къ онанизму (т. VII, стр. 619), а у самокъ обуслов- 
ливаетъ малоплодіе. Границы возраста, до котораго 
животное должно служить цѣлямъ расплода, не мо- 
гутъ быть опредѣлены цифрами, ибо хозяйственныя 
цѣли имѣютъ тутъ наибольшее значеніе, и, пока жи- 
вотное въ силѣ и способно давать хорошее и здо- 
ровое потомство, оно можетъ исполнять свою роль 
производителя. Обыкновенно кобыла служитъ до
15-16 лѣтъ, жеребецъ дольше; быкъ 5 лѣтъ уже 
тяжелъ и вялъ, корова-же послѣ 10 телятъ выбра- 
ковывается изъ стада, причемъ можетъ еще быть 
откормлена для продажи на убой.

Число самокъ на самца есть вопросъ большой 
важности, такъ какъ отъ чрезмѣрнаго пользованія 
самцы становятся импотентными, а самки оста- 
ются холостыми или приносятъ слабый приплодъ. 
Собственно не число самокъ, а число садокъ на 
нихъ имѣетъ значеніе. Понятно, что для самца, въ 
смыслѣ его физическаго напряженія, безразлично, 
случить-ли 20 самокъ по 5 разъ каждую, или 100 
самокъ по разу; опытъ учитъ, что въ послѣднемъ 
случаѣ, если случка произведена въ надлежащее 
время, процентъ беременныхъ матокъ будетъ 
больше. Половая сила есть свойство индивидуаль- 
ное, хотя и возможно указать границы, дальше 
которыхъ идти не слѣдуетъ. Въ теченіи случного 
періода жеребецъ можетъ легко сдѣлать до 125 са- 
докъ, не случаясь чаще 2 разъ въ сутки, съ отды- 
хомъ въ 1 -2  дня въ недѣлю. Быкъ, при ручной 
случкѣ разъ въ сутки, можетъ въ годъ покрыть до 
200 коровъ, если время течки коровъ распредѣ- 
ляется равномѣрно; здѣсь все зависитъ отъ продол- 
жительности періода случки, но, при ограниченіи



его, можно считать 40-60 коровъ на быка, хотя 
обыкновенно принято содержать по 1 быку на 
30—40 коровъ.

Б ольшое практическое значеніе имѣетъ и время 
случки. Періодическій приливъ крови у самокъ 
къ половымъ органамъ, вызывающій такъ назы- 
ваемую «охоту», выражается особенной течкой, 
сопровождающейся у здоровыхъ особей отдѣле- 
ніемъ одного или нѣсколькихъ яичекъ въ матку. 
Наступленіе течки сопровождается у животнаго 
особымъ безпокойствомъ: корова мычитъ и ози- 
рается, петля у нея дѣлается влажной и нѣсколько 
припухшей, а на общемъ выгонѣ такія коровы, 
находящіяся «въ охотѣ», вскакиваютъ на това- 
рокъ; кобыла становится ненормально безпокой- 
ною, при приближеніи другой лошади отворачиваетъ 
хвостъ, выпуская изъ петли бѣловатую слизистую 
жидкость, и обнаруживаетъ частые позывы къ 
мочеиспусканію. Течка является у кобылъ послѣ 
выжеребки на 7—10-й день и продолжается 2—3 
дня; у коровъ она въ первый разъ появляется на 
28-42-й день по отелѣ и продолжается 1 -  11/2 
сутокъ и долѣе, возобновляясь чрезъ 16-29 дней, 
если корова не оплодотворена. Такая періодич- 
ность течки обнаруживается лишь при достаточ- 
номъ кормленіи и при содержаніи въ тепломъ помѣ- 
щеніи; голодавшій же всю зиму крестьянскій скотъ, 
напр., лишь съ наступленіемъ весенняго тепла 
и съ выгономъ на зеленую траву, обнаруживаетъ 
первые признаки «охоты». Случка при первомъ 
появленіи течки даетъ лучгаій результатъ, чѣмъ 
болѣе поздняя, а потому, въ видахъ скорѣйшаго 
размноженія, цѣлесообразнѣе покрывать живот- 
ныхъ при первомъ-же появленіи охоты. Однако, 
нерѣдко соображенія хозяйственнаго характера 
заставляютъ пропускать первую течку; такъ, для 
лошадей случный періодъ (на заводахъ) установленъ 
съ 15 февраля по 15 іюня или по 1 іюля, чтобы 
выжеребку подогнать ко времени весны и выгона 
подсосныхъ матокъ на пастбище. Въ мѣстностяхъ, 
гдѣ разводятъ мясной или рабочій скотъ, стараются 
получить телятъ къ веснѣ, когда ихъ лучше выра- 
щивать, и, исходя изъ этихъ соображеній, коровъ 
покрываютъ лишь въ половинѣ лѣта; при содержа- 
ніи же молочнаго скота важно, чтобы коровы тели- 
лись болѣе или менѣе одновременно, напр., осенью, 
когда особенно дорого молоко, или весной, когда 
удобнѣе сбывать его на сборныя сыроварни. При 
стойловомъ содержаніи течка часто протекаетъ 
мало-замѣтно, и необходимо внимательно слѣдить 
за самкою, чтобы не пропустить наиболѣе благо- 
пріятнаго момента для случки. Для этой цѣли на 
конныхъ заводахъ всегда содержатся особые же- 
ребцы-пробники (т. VII, стр. 181), служащіе для 
своевременнаго обнаруженія «охоты» у кобылы; 
если послѣдняя при такой пробѣ не выпускаетъ 
мочу, не вертитъ хвостомъ и не ужимаетъ ушей, 
то, значитъ, «охота» еще не наступила.

Самый актъ случки лошадей и рогатаго скота 
производится двумя способами: 1) или ручнымъ, 
или 2) естественнымъ. При ручной случкѣ самку, 
находящуюся «въ охотѣ», подводятъ къ самцу, 
котораго держатъ два человѣка; тотчасъ-же по со- 
вершеніи акта совокупленія, животныхъ разводятъ. 
Если быкъ злого нрава, то его подпускаютъ къ 
коровѣ на цѣпи или на веревкѣ, одинъ конецъ ко- 
торой прикрѣпленъ къ кольцу, продѣтому черезъ 
носъ быка, а другой находится въ рукахъ опыт- 
наго скотника, стоящаго за особой перегородкой. 
Быку не позволяютъ оставаться долго на самкѣ и, 
сейчасъ же послѣ садки (2-3  секунды), его заста-

вляютъ сойти съ коровы. Иногда самку (кобылу или 
корову) впускаютъ въ манежъ или въ загонъ, гдѣ 
находится на свободѣ самецъ (жеребецъ или быкъ). 
При естествен н ой  (вольной) случкѣ самца 
прямо пускаютъ къ самкамъ въ табунъ или въ 
стадо, гдѣ онъ самъ отыскиваетъ самокъ, находя- 
щихся «въ охотѣ», и оплодотворяетъ ихъ. Такая 
к о с я ч н а я  или га р е м н а я  случка практикуется 
повсюду въ табунномъ коневодствѣ и преобладаетъ 
въ нашихъ стадахъ крупнаго рогатаго скота. При 
сосредоточеніи течки въ началѣ лѣта, какъ это 
обыкновенно наблюдается при неудовлетворитель- 
ныхъ кормленіи и содержаніи, самцы быстро исто- 
щаются, несмотря даже на прикормъ, такъ какъ 
покрываютъ самку неоднократно, непроизводи- 
тельно расходуя свои силы; во избѣжаніе этого, 
быковъ выпускаютъ въ стадо по-очереди, мѣняя 
ихъ черезъ 1 — 2 дня и рѣже. Съ другой сто- 
роны, временное истощеніе самцовъ при есте- 
ственной случкѣ пополняется бблыпею подвиж- 
ностью ихъ на свободѣ, причемъ быки дольше 
сохраняютъ способность къ оплодотворенію, не 
такъ скоро тяжелѣютъ, не становятся злыми, 
какъ при ручной случкѣ, когда недостатокъ дви- 
женій быстро вызываетъ отяжелѣніе, а одиночество 
обусловливаетъ злой нравъ, нерѣдко совершенно 
обезцѣнивающій быка. Въ виду этого, а также 
экстенсивности нашего хозяйства и сравнительнаго 
земельнаго простора, при разведеніи крупнаго 
рогатаго скота слѣдуетъ отдавать предпочтеніе 
вольной случкѣ. Но, гдѣ содержатся высокоцѣнныя 
животныя, тамъ ручная случка необходима; вотъ 
почему въ коннозаводствѣ вольная случка практи- 
куется лишь при табунномъ хозяйствѣ, гдѣ разво- 
дится некультурная лошадь. Не дѣлая лишнихъ, 
въ сущности ненужныхъ прыжковъ, не возбуждаясь 
напрасно, самецъ можетъ покрыть бóльшее число 
самокъ и дольше сохранить свои силы, не подвергая 
себя въ то же время частой опасности быть зашиб- 
леннымъ самкой, находящейся «не въ охотѣ».

Половой актъ у быковъ протекаетъ очень 
быстро и обыкновенно не требуетъ никакихъ услугъ 
со стороны держащихъ быка людей. Совсѣмъ иное 
происходитъ у жеребцовъ, при случкѣ которыхъ 
часто необходима извѣстная помощь. Прежде всего 
щекотливымъ кобыламъ, мѣшающимъ жеребцу 
вскочить, слѣдуетъ, поднявъ одну изъ переднихъ 
ногъ, связывать заднія ноги либо надѣвать такъ 
называемый смирительный хомутъ (или пользо- 
ваться случнымъ станкомъ). Кобыламъ, изгибаю- 
щимся во время случки, полезно давать въ ротъ 
толстый, цѣльный трещень для жеванія. Передъ 
случкой хвостъ кобылы нужно забинтовать или 
подвернуть въ сторону, во избѣжаніе возможнаго 
порѣза ствола волосомъ. Иногда при случкѣ при- 
ходится прибѣгать къ искуственнымъ приспособ- 
леніямъ; такъ, если самка очень высока для самца, 
то ее ставятъ въ углубленіе, или въ противномъ 
случаѣ—на возвышеніе; если жеребецъ очень тя- 
желъ, то кобылу ставятъ въ случный станокъ. При 
ручной случкѣ не слѣдуетъ жеребца, тотчасъ же 
по выводѣ, пускать на кобылу, а лучше обвести 
его сначала нѣсколько разъ вокругъ нея. Подсос- 
ную кобылу, когда сосуна отъ нея отдѣлить нельзя, 
слѣдуетъ случать при жеребенкѣ, держа его передъ 
матерью, и  освободить лишь по уводѣ жеребца. 
Мѣсто, гдѣ происходитъ случка, должно быть отда- 
лено отъ жилыхъ помѣщеній, во избѣжаніе шума. 
Жеребца подводятъ два человѣка, не допуская 
слишкомъ стремительныхъ движеній впередъ; два 
другихъ конюха въ рѣшительную минуту упира-



ются въ бедра, дабы не допустить отклоненія же- 
ребца въ сторону, и, наконецъ, пятый помощникъ 
вводитъ стволъ уда во влагалище, стремясь для 
этого уловить моментъ, когда жеребецъ дѣлаетъ со- 
отвѣтствующее поступательное движеніе. Многіе 
жеребцы имѣютъ дурную привычку при совокуиле- 
ніи вцѣпляться зубами въ шею кобылы; на такихъ 
животныхъ нужно одѣвать намордникъ или окуты- 
вать шею кобылы попоною. Жеребецъ долженъ 
оставаться на кобылѣ до совершеннаго отдѣленія 
сѣмени, чтб узнается по движенію его хвоста— 
свѳрху внизъ. Когда актъ совокупленія оконченъ 
и жеребецъ слѣзъ съ кобылы, полезно облить стволъ 
его водою—лѣтнею или известковою; для изготов- 
ленія послѣдней на 1 ведро воды берутъ горсть не- 
гашеной извести, всыпаютъ ее въ воду, взбалты- 
ваютъ, даютъ отстояться, затѣмъ прозрачную часть 
жидвости сливаютъ въ другое ведро и ею обли- 
ваютъ членъ жеребца. Что касается кобылы, то ее, 
по выводѣ изъ-подъ жеребца, водятъ спокойно по 
двору, а, когда половое возбужденіе у нея уля- 
жется, ее можно поставить въ конюшню. Всѣмъ 
совершившимся садкамъ слѣдуетъ вести случныя 
записи, которыя имѣютъ, конечно, особенное зна- 
ченіе въ племенномъ животноводствѣ.

Само собою понятно, что случаемыя животныя 
не должны страдать безплодіемъ (т. I, стр. 399). 
Если же они обнаруживаютъ ослабленную половую 
похоть (Аnарhrоdіsіа), то необходимо діэтетически 
урегулировать кормленіе: истощеннымъ живот- 
нымъ давать к ормъ, богатый азотомъ (овесъ, рожь, 
бобовыя и т. п.), а ожирѣвшимъ — уменьшить кор- 
мовую дачу и увеличить работу, причемъ жереб- 
цовъ часто и много проѣзжать или употреблять 
для болѣе тяжелыхъ работъ, бывовъ же запряжен- 
ными держать на загонѣ; кромѣ того, можно попро- 
бовать прибѣгнуть и къ дачѣ специфичесвихъ воз- 
буждающихъ средствъ—водки, пива съ яйцами, 
малыхъ пріемовъ сабура, порошва шпансвихъ 
мухъ (коровамъ по 5 - 6  грм., лошадямъ по 1 -2  грм. 
въ день, между ломтиками хлѣба), можжевеловыхъ 
ягодъ и т. ц. Что касается онанизма (т. VII, стр. 
619), то этотъ порокъ, нерѣдко наблюдаемый въ 
конюшняхъ и на скотныхъ дворахъ, можетъ сдѣ- 
лать животное совершенно непригоднымъ къ случвѣ 
и даже довести его, въ иныхъ случаяхъ, до полной 
неспособности къ работѣ. Лучшія мѣры борьбы съ 
этимъ зломъ—профилактическія (правильное корм- 
леніе, предоставленіе возможно болыпей свободы 
движеній, своевременная случка и т. д.), а  для уже 
начавшихъ онанировать — наказаніе кнутомъ при 
всявой попыткѣ къ тому и примѣненіе особыхъ 
щитовъ (т. VII, стр. 620, рис. 5-й); если же все это 
не помогаетъ, то лучше прямо кастрировать по- 
рочное животное.
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Князъ С. Урусовъ.
Случка свиней должна быть производима, 

прежде всего, своевременно. Запаздываніе ею ве- 
детъ у борововъ къ извращенію полового инстинк- 
та, весьма вредно отзывающемуся на здоровьѣ и 
племенной продуктивности, а у матокъ—къ излиш- 
нему ожирѣнію, понижающему охоту къ спарива- 
нію, а нерѣдко и окончательно её убивающему;

преждевременное - же спариваніе препятствуетъ 
нормальному тѣлесному развитію и ослаб.шетъ 
половую способность, дѣлая животныхъ ранѣе 
срока негодными для завода. Время поступленія 
молодыхъ свиней въ случку находится въ зависи- 
мости отъ скороспѣлости, которая для различ- 
ныхъ породъ неодинакова. Для б о р о в о в ъ , въ 
общемъ, нормальный средній случный возрастъ— 
годичный, причемъ у мелвихъ, скороспѣлыхъ по- 
родъ онъ можетъ быть и меньше (8—9 мѣс.), а 
у крупныхъ, развивающихся весьма медленно, — 
больше (иногда лишь съ 14 мѣс.). Наиболѣе про- 
дуктивнымъ племенной боровъ является въ теченіи 
2-го и 3-го годовъ жизни, а затѣмъ онъ начинаетъ 
ожирѣвать, тяжелѣетъ и дѣлается малоплодови- 
тымъ; но, такъ какъ н а  4-мъ году жизни племенной 
боровъ еще въ состояніи отлично отвормиться, то 
этотъ возрастъ и является наиболѣе подходящимъ 
для браковки борововъ. Конечно, если производи- 
тель стбитъ хозяину дорого, то стремятся срокъ 
племенного пользованія по возможности удлинить 
при посредствѣ кормового режима и движеній на 
свѣжемъ воздухѣ. Племенныя м а т к и  идутъ въ 
случку примѣрно въ томъ-же возрастѣ, какъ и 
борова, т. е. около 1 года, наибольшею же плодо- 
витостью и молочностью отличаются онѣ въ воз- 
растѣ 3 - 4  лѣтъ. Особенно не слѣдуетъ спѣшить 
со случкою у большихъ поздноспѣлыхъ породъ: это 
ведетъ къ уменьшенію роста и живого вѣса потом- 
ковъ. Обыкновенно первый помстъ, какъ по коли- 
честву, такъ и по качеству поросятъ, бываетъ 
самымъ неудовлетворительнымъ; во 2-мъ и 3-мъ 
пометахъ плодовитость возрастаетъ, послѣ чего 
сохраняется вплоть до 4-го года, а затѣмъ посте- 
пенно падаетъ, такъ какъ матки начинаютъ ожи- 
рѣвать и, уменьшая число поросятъ, производятъ 
ихъ на свѣтъ слабыми и плохо выкармливаютъ; 
кромѣ того, матки къ этому времени становятся 
неповоротливыми, давятъ и калѣчатъ большое 
число дѣтенышей, а тавъ какъ къ концу 4-го года 
и убойная цѣнность ихъ понижается, то обыкно- 
венно этотъ возрастъ и является наиболѣе подхо- 
дящимъ моментомъ для выбраковки матовъ изъ 
завода.

Течка у матовъ проявляется цѣлымъ рядомъ 
половыхъ раздраженій: животное становится безпо- 
койнымъ, бѣгаетъ по хлѣву, хрюкаетъ, визжитъ, 
почти не ѣстъ, взглядъ дѣлается дикимъ, голосъ 
хриплымъ, наружныя половыя части сильно вспу- 
хаютъ и краснѣютъ; находясь вмѣстѣ съ другими 
свиньями, матка, пришедщая «въ охоту», вскаки- 
ваетъ на нихъ и кусаетъ. Течка продолжается, 
смотря по индивидуальности, отъ нѣсколькихъ 
часовъ до 2 - 3  сутокъ, при чемъ наивысшаго про- 
явленія достигаетъ по истеченіи 12-16  час., а 
затѣмъ постепенно стихаетъ. Иногда у свиней 
(напр., у хорошо упитанныхъ мелкихъ англійскихъ, 
особенно же у содержимыхъ въ одиночныхъ отдѣ- 
леніяхъ хлѣва) наблюдается такъ называемая 
с к р ы т а я  т е ч к а, воторую можно замѣтить лишь 
по уменьшенію аппетита и слабому припухапію 
наружныхъ половыхъ частей; за проявленіемъ ея 
надо слѣдить съ особеннымъ вниманіемъ, такъ какъ 
пропускъ течекъ безъ покрытія ведетъ къ даль- 
нѣйшему ослабленію полового влеченія и, нако- 
нецъ, къ полному безплодію; такихъ матовъ слѣ- 
дуетъ содержать вмѣстѣ съ другими (тогда похот- 
ливая свинья становится болѣе безпокойною, чѣмъ 
и заявляетъ о наступившей течкѣ), кормить умѣ- 
реннѣе, предоставлять свободу движенія на свѣ- 
жемъ воздухѣ, не пропуск ать течекъ безъ покры-



тія и начинать случку пораньше (въ возрастѣ 
даже 7 — 6 мѣс.)- Если матка не была покрыта 
боровомъ, то течка появляется снова черезъ 
нѣсколько дней (иногда же только черезъ 2 — 3 
недѣли). Наиболѣе сильныя течки проявляются у 
матокъ въ возрастѣ 2 -3  лѣтъ, послѣ чего (въ 
особенности при наклонности къ ожирѣнію) стано- 
вятся рѣже и спокойнѣе, а въ откормленномъ со- 
стояніи даже совершенно исчезаютъ.

Первую случку молодыхъ свинокъ желательно 
производить въ ноябрѣ—декабрѣ, чтобы пометъ 
пришелся на мартъ—апрѣль, когда весеннее зеле- 
ное кормленіе способствуетъ развптію молочности 
молодыхъ матокъ; поросята при этомъ также, 
конечно, выигрываютъ, ибо могутъ пользоваться 
движеніями на свѣжемъ воздухѣ и бòльшимъ коли- 
чествомъ материнскаго молока. Поросеніе въ 
зимніе мѣсяцы вообще неудобно, такъ какъ поро- 
сята развиваются туго, а въ сырыхъ и холодныхъ 
хлѣвахъ гибнутъ въ большихъ количествахъ. 
Преимущество весенняго помета заключается 
также и въ томъ, что матки, послѣ отнятія поро- 
сятъ, снова поступаютъ въ случку и къ осени 
поросятся второй разъ. Нормально течка послѣ 
поросенія наступаетъ на 8 -9 -ой недѣлѣ, а у ма- 
токъ здоровыхъ, хорошо упитанныхъ,—даже на 
5-6-ой недѣлѣ (у слабыхъ же она сильно запазды- 
ваетъ, почему получить отъ нихъ два помета въ 
годъ не удается). Такъ какъ продолжительность 
беременности матокъ около 4 мѣс., и черезъ 2 мѣс. 
послѣ поросенія онѣ снова идутъ подъ борова, то, 
при нормальномъ содержаніи и уходѣ за животны- 
ми, необходимо требовать отъ матокъ двухъ поме- 
товъ въ годъ-весенняго и осенняго. Поросята 
весенніе всегда лучше развиты и здоровѣе осен- 
нихъ, которые не въ состояніи воспользоваться 
благами лѣта. Чтобы, однако, предоставить и 
этимъ послѣднимъ возможность воспользоваться 
хотя хорошими осенними днями, необходимо избѣ- 
гать второго помета позднѣе сентября, т. е. при- 
гонять весенній пометъ на конецъ февраля или 
на начало марта. На племя обыкновенно выби- 
раютъ поросятъ изъ весенняго помета.

Случка свиней бываетъ либо ручная, либо 
вольная. Она производится или въ особомъ отдѣ- 
леніи хлѣва, или, еще лучше (если позволяетъ 
погода), на открытомъ воздухѣ, въ варкѣ борова, 
куда и загоняется пришедшая «въ охоту» матка; 
если боровъ выгоняется вмѣстѣ съ матками на 
пастбище, то случка происходитъ здѣсь-же. Случка 
на пастбищѣ имѣетъ, впрочемъ, то неудобство, 
что боровъ, безъ пользы для успѣха оплодотворенія 
покрывая одну и ту-же матку нѣсколько разъ, 
напрасно истощается; еслп же матку покроютъ 
послѣдовательно два борова, то она можетъ зачать 
отъ обоихъ производителей, при чемъ, если послѣд- 
ніе принадлежатъ къ разнымъ породамъ, то раз- 
личіе между ними въ экстерьерѣ и окраскѣ вы- 
разится и у потомства; но спариваніе матки 
съ двумя боровами не имѣетъ практическаго 
смысла, хотя оно рекомендовалось одно время, 
какъ средство для увеличенія числа поросятъ въ 
пометѣ (опыты, произведенные съ этою цѣлью, не 
привели къ положительнымъ результатамъ, какъ и 
опыты двукратнаго спариванія матки въ періодъ 
одной течки съ однимъ и тѣмъ же боровомъ). 
Вѣрность оплодотворенія матки, конечно, здоровой 
въ половомъ отношеніи, обусловливается не коли- 
чествомъ сперматозоидовъ (которыхъ и при одно- 
кратной случкѣ выбрасывается чрезвычайно 
много), а качествомъ ихъ, т. е. нормальнымъ,

законченнымъ развитіемъ; для образованія-же 
сперматозоидовъ требуется извѣстное время, а 
потому 2-ое спариваніе, если оно производится 
вскорѣ послѣ 1-го, даетъ уже меньше шансовъ на 
успѣхъ оплодотворенія, напрасно истощая боро- 
вовъ, плодовитость которыхъ отъ этого быстро и 
сильно понижается.

Въ теченіи случнаго періода (1 мѣсяцъ) боровъ 
можетъ покрыть при ручной случкѣ 20—30 и при 
вольной 10-15 матокъ.
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С л у ч н а я  б о л ѣ з н ь  (подсѣдалъ) рас- 
пространяется исключительно среди однокопыт- 
ныхъ и, обладая безусловно заразными свойствами, 
переносится отъ одного животнаго къ другому 
только путемъ совокупленія, причемъ выражается 
измѣненіями въ лимфатической и нервной систе- 
махъ. Извѣстна эта болѣзнъ, повидимому, еще съ 
древнихъ временъ въ сѣв. Африкѣ, но главныя 
свойства ея болѣе точно были изучены только въ 
30-хъ гг. XIX в., когда она причинила на конскихъ 
заводахъ Силезіи и Польши большія потери, вы- 
звавшія въ Германіи рядъ ветеринарно-полицей- 
скихъ мѣръ, приведшихъ къ почти совершенному 
ея исчезновенію. Въ другихъ западно-европей- 
скихъ государствахъ она появлялась чаще все- 
го періодически, нанося иногда значительные 
убытки; эпизоотическій же характеръ она но- 
ситъ во всей Малой Азіи, Сиріи и Африкѣ. 
Въ Россію впервые она была занесена въ 1843 г. 
и наибольшее распространеніе имѣетъ на Кавказѣ 
и въ юго-восточныхъ степяхъ, гдѣ отъ нея стра- 
даютъ государственныя конюшни; о степени рас- 
пространенія этой болѣзни въ частныхъ конныхъ 
заводахъ достовѣрныхъ свѣдѣній не имѣется, такъ 
какъ тамъ на нее владѣльцы еще мало обращаютъ 
вниманія. Въ госуд. конныхъ заводахъ у насъ рас- 
пространеніе этой болѣзни постепенно увеличи- 
вается; такъ, въ 1892 г., при общемъ числѣ лоша- 
дей государственнаго коннозаводства въ 2078 шт., 
заболѣло 6, а въ 1901 г. на 3787 шт. оказалось 
больныхъ 18.

Въ отношеніи признаковъ и происхожденія 
случная болѣзнь представляетъ значительное сход- 
ство съ сифилисомъ человѣка; многіе изслѣдова- 
тели высказывали даже мнѣніе о тождествѣ обѣихъ 
болѣзней и называли случную болѣзнь «сифилисомъ 
однокопытныхъ», «венерическою болѣзныо лоша- 
дей», «параличемъ производителей» и т. п., причемъ 
Б улей, Трасбо и Лакеррьеръ считали, что эту бо- 
лѣзнь перенесли сифилитики-арабы на ослицъ, а 
съ нихъ на ословъ и кобылъ, но прямыхъ доказа- 
тельствъ подобныхъ фактовъ нигдѣ не имѣется. Съ 
другой стороны, полагали, что она представляетъ 
собою сапъ, а нѣкоторые авторы признавали ее за 
самостоятельную болѣзнь спинного мозга, главнымъ 
признакомъ которой являлся параличъ. Заболѣва- 
нію подвергаются только случные жеребцы и ко- 
былы; каждый больной жеребецъ способенъ зара- 
зить ежегодно по нѣсколько десятковъ матокъ. Бо- 
лѣзнь тянется обыкновенно довольно долго и про- 
ходитъ три фазы развитія. Въ первомъ пе- 
ріодѣ, длящемся нѣсколько недѣль, преобладаютъ 
мѣстныя измѣненія, различныя соотвѣтственно 
полу животнаго. У ж еребцовъ  сначала при- 
знаки болѣзни мало замѣтны, и присутствіе ея



часто заставляетъ подозрѣвать лишь заболѣваніе 
покрываемыхъ ими кобылицъ, у которыхъ болѣзнь 
обнаруживается гораздо скорѣе и болѣе ясно. 
Вскорѣ, однако, у самцовъ появляются на кожѣ 
мошонки и на половомъ членѣ пятнистая окраска 
съ небольшой красноватой сыпью, серозные пу- 
зыри, мелкіе узелки (бутоны) и плоскія утолщенія 
въ подкожной клѣтчаткѣ, а затѣмъ на членѣ и его 
оболочкѣ обнаруживаются язвочки, которыя скоро 
проходятъ и, строго говоря, сами по себѣ вовсе не 
представляютъ чего-либо специфическаго. Далѣе 
развивается припухлость уда и, въ особенности, го- 
ловки его, которая иногда выпадаетъ изъ наружной 
оболочки, а изъ мочеиспускательнаго канала пока- 
зывается слизистое истеченіе, причемъ животныя 
имѣютъ частые позывы къ мочеиспусканію и про- 
являютъ усиленную половую похоть. Потомъ воспа- 
лительный процессъ переходитъ на мошонку и яички, 
которыя значительно припухаютъ, а также на па- 
ховыя железы и лимфатическіе сосуды. Но всѣ 
эти мѣстныя измѣненія могутъ исчезать, а иногда 
и совершенно не наблюдаются, и только частые по- 
зывы къ мочеиспусканію, сильная похоть и сли- 
зистое истеченіе изъ канала свидѣтельствуютъ о 
болѣзни. У кобылицъ слизистая оболочка влага- 
лища краснѣетъ, валикообразно утолщается и по- 
крывается мутнымъ желтымъ отдѣленіемъ, наблю- 
даются тоже пузырьки, узелки и язвочки, а края 
половой щели тѣстообразны и утолщены, причемъ 
опухоль можетъ распространяться на промеж- 
ность, молочныя и паховыя железы и внутреннюю 
поверхность бедеръ. Кобылы въ первомъ періодѣ 
заболѣванія всегда проявляютъ чрезвычайную по- 
ловую похоть и позывъ къ мочеиспусканію, выдѣ- 
ляя притомъ клейкую грязную слизь, которая за- 
сыхаетъ корками на хвостѣ и заднихъ ногахъ. Во 
второмъ періодѣ, продолжающемся нерѣдко вѣ- 
сколько мѣсяцевъ, у животныхъ замѣчаются сла- 
бость и усталость, ноги подгибаются (а заднія какъ- 
будто волочатся), и на кожѣ (чаще всего въ обла- 
сти крупа, шеи и живота) появляются плосковоз- 
вышенныя пятна въ формѣ ограниченныхъ бля- 
шекъ величиною до рублевой монеты и толщиною 
иногда въ палецъ; такія припухлости, составляю- 
щія весьма характерный признакъ болѣзни въ 
этомъ періодѣ, зависятъ отъ серозной инфильтра- 
ціи кожи воспалительными продуктами и въ началѣ 
бываютъ мягки, отечны и болѣзненны, а потомъ 
пріобрѣтаютъ плотную консистенцію и, наконецъ, 
медленно исчезаютъ. У животныхъ нарушается 
питаніе; аппетитъ, хотя и сохраняется, но посте- 
пенно падаетъ, и животныя кажутся печальными 
и похудѣвшими; дыханіе ослаблено и очень уско- 
ряется при небольшихъ движеніяхъ; температура 
тѣла слабо повышена; болѣзнь скоро ухудшается, 
чтò раньше всего замѣчается въ задней части 
тѣла, а потомъ и на всемъ корпусѣ. Моча стано- 
вится мутною, тягучею и содержитъ много бѣлка. 
На половыхъ органахъ снова обнаруживаются 
такія же измѣненія, какъ и въ первомъ періодѣ, 
но въ болѣе сильной степени, причемъ жеребцы 
постепенно дѣлаются немощными и возбуждае- 
мость ихъ значительно ослабѣваетъ, у беремен- 
ныхъ же кобылицъ чаще всего бываютъ выкидыши, 
ведущіе обыкновенно къ воспаленію матки и брю- 
шины и затѣмъ быстро къ смерти (въ случаѣ же 
благополучныхъ родовъ, жеребята получаются столь 
слабыми и болѣзненными, что скоро пропадаютъ). 
Замѣчаются также страданія, зависящія отъ раз- 
стройства нервной системы: чувствительность 
кожи (въ особенности надъ крестцомъ) и щекотли-

вость сильно повышены, мышцы разслаблены, ко- 
нечности неправильно ставятся, нерѣдко полу- 
парализованы и припухаютъ вслѣдствіе разстрой- 
ства циркуляціи крови. Иногда наблюдается какъ 
бы совершенно безпричинное воспаленіе суставовъ 
съ припуханіемъ и скопленіемъ жидкостей; тогда 
лошадь, конечно, не можетъ уже бѣжать рысью, а 
равно подниматься на дыбы при совокупленіи. Въ 
третъемъ періодѣ болѣзни тѣ же симптомы значи- 
тельно ухудшаются. Половое возбужденіе дѣлается 
совершенно невозможнымъ; у жеребцовъ ржаніе 
становится слабымъ и хриплымъ, имъ крайне 
трудно и стоять, и перемѣщаться; аппетитъ зна- 
чительно уменьшается, а общая слабость сильно 
прогрессируетъ; больные предпочитаютъ постоянно 
лежать; паралитическое состояніе ногъ, языка и 
другихъ органовъ отягощаетъ ихъ положеніе; на- 
блюдаются пролежни; исхуданіе быстро прогресси- 
руетъ, и смерть наступаетъ либо отъ истощенія, 
либо отъ другихъ, развивающихся на почвѣ осла- 
бленія организма, болѣзней (воспаленія почекъ или 
легкихъ, размягченія мозга, септицеміи и пр.), слу- 
чаи же выздоровленія рѣдки. Болѣзнь у кобылицъ 
протекаетъ скорѣе и въ болѣе тяжелыхъ формахъ, 
чѣмъ у жеребцовъ; менѣе тяжелое теченіе она имѣетъ 
у ословъ и ослицъ. При вскрытіи труповъ павшихъ 
животныхъ измѣненія въ органахъ обыкновенно не 
представляются рѣзко выраженными: помимо опи- 
санныхъ наружныхъ признаковъ, чаще всего на- 
блюдаются общее сильное истощеніе организма и 
обѣднѣніе его кровью, причемъ жировая клѣтчатка 
отсутствуетъ, мускулатура блѣдна и утончена (осо- 
бенно въ парализованныхъ частяхъ), кожа плотно 
пристаетъ къ тѣлу, въ мѣстахъ же, соотвѣтству- 
ющихъ бывшимъ плоскимъ припухлостямъ, въ 
ней замѣчается студенистая инфильтрація, либо 
плотное утолщеніе; легкія иногда воспалены и 
отечны, а въ грудной и брюшной полостяхъ обна- 
руживается небольшое количество серозной жид- 
кости желтоватаго и красноватаго пвѣта; селе- 
зенка мягка и довольно увеличена, но пульпа ея 
сохраняетъ нормальный видъ; костный мозгъ въ 
поясничной и крестцовой областяхъ иногда совер- 
шенно размягченъ на протяженіи 6—8 см. и пре- 
вращенъ въ мягкую красноватую массу.

Контагій случной болѣзни донынѣ недостаточно 
установленъ, и хотя найденъ особый микроорга- 
низмъ-трипанозомъ, но культивировать его не 
удалось, и потому вопросъ о роли этого микро- 
организма остается еще спорнымъ. Точное опре- 
дѣленіе болѣзни, особенно же въ первой стадіи ея 
развитія, также нерѣдко бываетъ затруднитель- 
нымъ; въ подобныхъ случаяхъ рекомендуется при- 
бѣгать къ прививкамъ собакамъ, у которыхъ удает- 
ся вызвать такое заболѣваніе.

Для леченія предлагалось много средствъ, на- 
ружныхъ и внутреннихъ (напр., сулема, іодистый 
калій, мышьякъ), а для предотвращенія распро- 
страненія болѣзни рекомендовали холощеніе же- 
ребцовъ и даже матокъ при первыхъ же призна- 
кахъ заболѣванія; но не всегда эти мѣры прино- 
сили желательные результаты. По Архангельскому, 
въ свѣж ихъ  случаяхъ заболѣванія нужно давать 
внутрь въ равныхъ частяхъ (по 15-30 грановъ) 
мѣдный купоросъ и  поваренную соль, въ хрониче- 
скихъ  же случаяхъ ежедневно давать мышьякъ, 
начиная съ 2 гранъ, и затѣмъ, увеличивая эту дозу 
черезъ каждые 3 дня на 2 гр., довести дачу до 
16 гр. и потомъ съ такою же постепенностью умень- 
шать тоже до 2 гр., по окончаніи прекратить дачу 
на 2 недѣли, а потомъ снова возобновить въ томъ



же порядкѣ. Весьма полезно комбинировать лече- 
ніе мышьякомъ съ выпускомъ на подножный кормъ, 
преимущественно весною — въ апрѣлѣ и маѣ, при 
появленіи травы; въ іюнѣ и іюлѣ слѣдуетъ опять 
братьбольныхъ на конюшню и возобновлять мышья- 
ковое леченіе, а осенью ставить снова на под- 
ножный кормъ, послѣ чего еще назначается 3-ій, 
послѣдній курсъ мышьяковаго леченія (чрезвы- 
чайно важно при этомъ значительно увеличивать 
дачу овса). Этотъ методъ оказался настолько благо- 
творнымъ, что въ послѣднее время циркулярно 
предложенъ для примѣненія лошадямъ госуд. кон- 
нозаводства въ отмѣну обязательнаго холощенія.

Литература. Ф ри д бергеръ  и Ф ренеръ , 
Инфекц. болѣзни. 1898.-Н о к а р ъ  и Л екленш ъ, 
Микробныя болѣзни. 1899.-Ч ерногоровъ , Тр. 
всерос. съѣзда ветер. врачей. 1903.—Gal t і er, Ma
ladies contagieuses. 1897,-N ocard, S u r l’inocul. de 
la dourine («Comptes rendus de l’ac. des sc.» 1892).- 
Ж у р н а л ъ  Коннозаводства, 1901.

И. Гордзялковскій.
С л у ч н ы и  п у н к т ъ  есть мѣсто, гдѣ стоитъ 

заводской жеребецъ, къ которому приводятся 
кобылы разныхъ владѣльцевъ на случку, за извѣ- 
стную плату. Такіе пункты устраиваются у насъ 
главнымъ управленіемъ госуд. коннозаводства, для 
жеребцовъ во внѣ-случное время, содержащихся 
въ зайодскихъ конюшняхъ. Случный періодъ у насъ 
установленъ съ 15 февраля по 15 іюля, и на этотъ 
именно срокъ казенные производители разсылаются 
на пункты по уѣздамъ того раіона, который обслу- 
живается конюшней. Назначеніе этихъ пунктовъ 
зависитъ отъ усмотрѣнія управляющаго заводской 
конюшней, которому желающіе имѣть у себя пунктъ 
подаютъ о томъ прошеніе не позже ноября. Случные 
пункты могутъ быть и постояяными съ разрѣшенія 
главноуправляющаго госуд. коннозаводствомъ. 
Въ зап. Европѣ пункты эти передвигаются по мѣрѣ 
надобности изъ одного селенія въ другое, и заводскіе 
жеребцы въ этомъ случаѣ называются «стран- 
ствую щ ими»; многіе коневладѣльцы такимъ обра- 
зомъ эксплоатируютъ своихъ жеребцовъ, нерѣдко 
покрывающихъ въ одинъ случный періодъ свыше 
150 кобылъ. Въ послѣднее время у насъ практи- 
куется способъ поощренія къ общественной случкѣ 
такъ называемыхъ «одобренныхъ» жеребцовъ, 
получившихъ на то особое удостовѣреніе отъ выста- 
вочпой комиссіи. Помимо казенныхъ случныхъ 
пунктовъ, въ многихъ губерніяхъ есть у насъ и 
земскіе, въ которыхъ главнымъ образомъ держатся 
тяжеловозы.

Въ интересахъ поощренія коннозаводства, ли- 
цамъ, предоставляющимъ казеннымъ жеребцамъ 
въ теченіи 5 лѣтъ безплатно помѣщеніе для случ- 
ныхъ пунктовъ, выдается главнымъ управленіемъ 
госуд. коннозаводства золотыя медали. Въ Германіи 
казенные случные пункты устраиваются въ намѣ- 
ченныхъ для того мѣстахъ, причемъ нанимаются 
конюшня для жеребцовъ (4-10 шт.) и квартира 
для конюха, который завѣдуетъ случнымъ пунктомъ 
и ведетъ соотвѣтственныя записи; плата за случку— 
отъ 10 мар. Въ Шлезвигѣ и Голштиніи имѣются 
общественные случные пункты для шлезвигской 
породы лошадей. Въ Даніи случные пункты густо 
разсѣяны по всей странѣ, обслуживаютъ не только 
лошадей, но и крупный рогатый скотъ, и находятся 
въ рукахъ частныхъ обществъ («бычачьи» и «же- 
ребцовыя» артели, дѣйствія которыхъ контроли- 
руются ближайшимъ с.-х. обществомъ).

Попытки устройства случныхъ пунктовъ для 
крупнаго рогатаго скота имѣли уже мѣсто въ нѣ-

которыхъ земствахъ (напр., бирскомъ и хороль- 
скомъ) и с.-х. обществахъ (такъ, сѣв. Кавказъ и 
донская обл. имѣютъ кое-гдѣ случные пункты съ 
шортгорнскими быками), и есть полное основаніе 
думать, что эта мѣра въ вопросѣ улучшенія массо- 
ваго скотоводства найдетъ себѣ широкое примѣ- 
неніе. Князь С. Урусовъ.

С л ѣ п н и  и  к р о в о с о с к и  принадлежатъ 
къ числу двукрылыхъ насѣкомыхъ (Diptera) и явля- 
ются назойливыми недругами нашихъ домашнихъ 
животныхъ. Слѣпней въ общежитіи нерѣдко смѣ- 
шиваютъ съ оводам и (т. VI, стр. 80), но между 
этими насѣкомыми и по образу жизни, и по внѣш- 
нему виду очень мало общаго: оводы обыкно- 
венно волосаты, похожи скорѣе на шмеля или на 
пчелу и мельче слѣпней, напоминающихъ обыкно- 
венную муху значательныхъ размѣровъ; овода 
удается наблюдать довольно рѣдко и самъ онъ 
крови животныхъ но сосетъ, тогда какъ слѣпня 
легко находить сидящимъ на кожѣ, напр., лоша- 
дей, причемъ, если онъ занятъ сосаніемъ крови, 
то какъ бы слѣпнетъ, т. е. не видитъ приближаю- 
щагося человѣка, и тогда его нетрудно поймать. 
Слѣпней причисляютъ къ подотряду к о р о т к о -  
усы хъ  мухъ (Brachycera) и къ сем. слѣпней (Та- 
banidae), насчитывающему около 500 видовъ, изъ 
которыхъ до 100 приходится на долю Россіи. По 
величинѣ слѣпни бываютъ большихъ (до 23 мм.) или 
среднихъ (до 10 мм.) размѣровъ; окраска ихъ обык- 
новенно темная; голова широкая, короткая и вы- 
пуклая, спереди съ двумя усиками (сяжками) свое- 
образной формы о 3-членикахъ, изъ которыхъ по- 
слѣдній кольчатый; ротовые органы въ видѣ хо- 
ботка, который у самца развитъ слабѣе, а у самки 
сильнѣе. Хоботокъ составленъ изъ верхней острой 
и нижней мясистой раздвоенной губъ, образую- 
щихъ трубку, въ которой помѣщаются 5 колющихъ 
щетинокъ, видоизмѣненныя верхнія и нижнія че- 
люсти и придатовъ нижней губы (языкъ) съ кана- 
ломъ, черезъ который пища поступаетъ въ пищѳ- 
водъ. Самцы, какъ и у комара, не колятся, а пи- 
таются сладкимъ сокомъ цвѣтовъ или сладкими 
истеченіями деревьевъ; самки-же могутъ прока- 
лывать кожу животныхъ, чтобы высасывать кровь. 
Глаза большіе, блестящіе, безъ полосокъ или съ 
полосками, переливающіе различными цвѣтами, 
съ волосками или безъ нихъ. Б рюшко длинное 
и широкое, изъ 7 колечекъ. Крылья прозрач- 
ныя, иногда съ темными пятнами или полосками; 
3-я продольная жилка крыла развѣтвленная. 
Самецъ, кромѣ слабѣе развитаго хоботка, отли- 
чается отъ самки нѣсколько меньшей величиной и 
тѣмъ, что глаза у нѳго сближены. Въ частности, изъ 
интересующихъ насъ слѣпней — у рода Tabanus 
(собственно слѣпенъ) сяжки длинною съ голову или 
едва длиннѣе, причемъ 3-й членикъ ихъ съ боко- 
вою вырѣзкою и на концѣ 5-кольчатый; у рода 
Haematopota (кроволизъ или дождевка) сяжки длин- 
нѣе головы, но 3-й членикъ ихъ безъ боковой вы- 
рѣзки и на концѣ неясно 4-кольчатый; у рода Chry- 
sops (златоглазка) сяжки значительно длиннѣе го- 
ловы, и 3-й членикъ ихъ тоже безъ боковой вы- 
рѣзки, но 5-кольчатый, а крылья несутъ на себѣ 
черныя пятна или перевязки. Изъ Tabanus’oвъ, 
назовемъ здѣсь двухъ: 1) слѣпенъ бычій (Т. bоvі- 
nus L., рис. 1-й), длиною 20-21 мм., темнобурый, 
грудь съ желтоватыми полосками, брюшныя кольца 
съ красно-желтымъ заднимъ краемъ и съ бѣлымъ 
треугольникомъ посрединѣ; глаза безволосые, зеле- 
новатые, безъ полосокъ; крылья слегка бурова- 
тыя; 2) слѣпенъ оленій (Т. tarandinus L.), длиною



19—22 мм., чернобурый, заднія края  брюшныхъ 
колецъ покрыты золотистыми волосками, глаза зе- 
леные, густо волосистые, съ 2 - 3  пурпуровыми по- 
лосками, крылья прозрачныя. Изъ представителей 
рода Наеmаtороtа назовемъ кроволиза дождeвого

или дождевку обыкновенную (H aem atopota pluvialis 
L ., рис. 2-й), длиною 9—11 мм.; тѣло черноватое съ 
бѣловатымъ рисункомъ; а  крылья желтосѣрыя съ 
бѣлыми волнистыми линіями, какъ бы кружевныя.

Наконецъ, изъ рода Chrysops (рис. 3-й) приведемъ 
здѣсь златоглазку лошадиную (Chr. caecutiens Meig); 
она длиною 8 мм., черная грудь съ боковъ съ 
красножелтыми волосками, 2-ое кольцо брюшка у 
самца черное съ двумя пятнами, а у самки желтое 
съ двумя  косыми черными линіями, глаза золо- 
тисто-зеленые.

Распространеніе слѣпней довольно широкое, 
обитаніе же обыкновенно пріурочено къ водѣ и къ 
древесной растительности, и ихъ очень мало въ 
безводныхъ, лишенныхъ лѣса степяхъ. Появля- 
ются слѣпни въ концѣ весны и летаютъ въ теченіи 
іюня, іюля и части августа. Послѣ спариванія 
самки откладываютъ яички кучками, на листьяхъ 
или стебляхъ растеній, произрастающихъ въ водѣ 
или у воды, въ которой и живутъ личинки большин- 
ства изслѣдованныхъ слѣпней; у бычьяго слѣпня 
въ такой кучкѣ бываетъ 300-400 яичекъ. Черезъ 
9 -1 2  дней изъ такого яичка вылупляется личинка, 
которая послѣ перезимовки окукляется и нако- 
нецъ превращается въ слѣпня. Взрослая личинка 
(рис. 4-й) безногая, удлиненной цилиндрической 
формы, изъ 12 колецъ, съ бурой головой, снабжен-

ной челюстями и крючками; кольца брюшка по 
всей окружности или только снизу снабагены мяг- 
кими втяжными бородавками, замѣняющими ноги 
при передвиженіяхъ; у большинства личинокъ на 
послѣднемъ кольцѣ тѣла расположена вертикаль- 
ная ложная дыхательная щель, или (если личинка 
живетъ въ водѣ) два послѣднихъ колечка обра- 
зуютъ дыхательную трубку. Личинки слѣпней пло- 
тоядны и живутъ, главнымъ образомъ, насчетъ 
личпнокъ другихъ насѣкомыхъ; напавъ на свою 
жертву, личинка въѣдается въ тѣло ея и, съѣдая 
все нутро, оставляетъ одну пустую шкурку. Ку- 
колка бычьяго слѣпня (рис. 4-й) длиною въ 1 д., 
сѣраго цвѣта; казкдое изъ 7 колечекъ брюшка кру- 
гомъ усажено рядомъ сѣрыхъ волосковъ, а на по- 
слѣднемъ (8-мъ) кольцѣ рядъ щетинокъ, помогаю- 
щихъ куколкѣ, передъ вылупленіемъ насѣмаго, вы- 
лѣзать къ поверхности земли; на переднемъ концѣ 
тѣла два дыхательныхъ рожка, а на заднемъ 6 тре- 
угольныхъ выростовъ. Въ іюнѣ изъ куколокъ 
бычьяго слѣпня выходятъ взрослыя насѣкомыя.

Въ лѣсахъ и паркахъ, обитаемыхъ слѣпнями, 
нерѣдко обнаруживаются обилующія ими мѣста,

отличающіяся большою влажностью и присут- 
ствіемъ одной или нѣсколькихъ лужицъ. Въ тече- 
ніи всего теплаго дня, а въ иные дни лишь въ опре- 
дѣленные часы, къ лужицамъ этимъ собираются 
зачеринуть воды слѣпни; отъ этихъ-же лужицъ 
слѣпни распространяются по лѣсу или парку и 
по проѣзжимъ дорогамъ, гдѣ, поджидая человѣка 
или животныхъ, спокойно сидятъ на цвѣтахъ или 
на стволахъ деревьевъ. Намѣтивъ себѣ добычу, 
самки нападаютъ на нее (на человѣка, на рогатый 
скотъ и на лошадей, овецъ же и собакъ онѣ не тро- 
гаютъ). Крупные виды слѣпней летаютъ съ силь- 
нымъ жужжаніемъ и садятся безразлично на всѣ 
части тѣла животнаго, хотя и предпочитаютъ бо- 
лѣе безопасныя мѣста, какъ грудь, брюхо и внут- 
реннія поверхности ногъ, откуда животному ихъ 
трудно согнать; мелкіе слѣпни (дождевки и злато- 
глазки) летаютъ со слабымъ жужжаніемъ и садятся 
нечувствительно для животнаго. Дождевки, осо- 
бенно передъ дождемъ, нападаютъ на лошадей и 
садятся на нѣжныхъ частяхъ тѣла, преимуще- 
ственно на шеѣ и головѣ; онѣ обыкновенно не лю- 
бятъ лошадей свѣтлой масти, какъ и вообще свѣт- 
лыхъ предметовъ, и садятся преимущественно на 
темномастныхъ животныхъ. Златоглазки у лошадей 
садятся у основанія гривы или чаще около глазъ, 
во внутреннемъ углѣ. Уколъ слѣпня сопровож- 
дается впусканіемъ въ ранку слюны, которая, надо 
думать, раздражаетъ кожу и способствуетъ при-



ливу крови къ мѣсту укола. Уколы въ кожу вызы- 
ваютъ боль и опухоль съ зудомъ, держащуюся 
иногда 2 недѣли съ перерывами. У лошадей на мѣ- 
стахъ уколовъ появляются небольшіе отеки, исче- 
зающіе на слѣдующій день, а иногда остающіеся 
и дольше. большое количество уколовъ истощаетъ 
скотъ, и онъ худѣетъ, а молочныя коровы въ это 
время даютъ меньше молока; сѣверные же олени 
въ Лапландіи настолько сильно страдаютъ отъ 
обыкновенной дождевки, что по всему тѣлу образу- 
ются струпья. Конечно, самъ по себѣ уколъ слѣпня 
не опасенъ и причиняетъ только временную боль, 
но эта опасность увеличивается, если съ уколомъ 
въ кровь животнаго вводятся какіе-нибудь болѣзне- 
творные микроорганизмы, захваченные съ водою 
изъ гнилыхъ лужъ или высосанные изъ животныхъ, 
зараженныхъ какою-либо эпизоотической болѣзныо. 
Въ Сибири уже установлено, что слѣпни разносятъ 
сибирскую язву на животныхъ и человѣка; тамъ 
мѣстами такъ много слѣпней и они такъ безпо- 
коятъ животныхъ и людей, что первыя выходятъ на 
пастбища только по ночамъ, а вторые покидаютъ 
такую мѣстность на лѣто или даже навсегда.

Для предохраненія отъ слѣпней тѣло животнаго 
покрываютъ вѣтвями съ листьями, привязывая 
ихъ къ хомуту, или животныхъ (напр., запряжен- 
ныхъ лошадей) покрываютъ густыми сѣтками, или 
смазываютъ животное либо всю упряжь ворванью 
(рыбьимъ жиромъ), 1 ф. которой достаточно на все 
лѣто для пары воловъ; вмѣсто ворвани можно взять 
2 - 2 1/2 ф. свиного сала-нутряка (смальца), проки- 
пятить въ немъ горсть свѣжаго лавроваго листа 
и, по охлажденіи, мазью этою при помощи су- 
конки вытирать рабочихъ животныхъ (см. «Сел. 
Хоз.» 1896, стр. 768). Лучшей мѣрой борьбы съ 
слѣпнями считается истребленіе ихъ при помощи 
такъ называемыхъ «лужъ смерти». Для этого 
въ излюбленную слѣпнями лужу со стоячей водой, 
или въ крайнемъ случаѣ въ нарочно выкопанную 
и наполненную водой яму, наливаютъ на поверх- 
ность воды керосинъ (нефть или мазутъ) въ коли- 
чествѣ 1/2 ф. на 2 -3  кв. арш. поверхности, ста- 
раясь, чтобы онъ равномѣрно и тонкимъ слоемъ 
разошелся на водѣ, для чего лучше выливать его 
не въ одномъ, а въ разныхъ мѣстахъ лужи; при 
этомъ, такъ какъ керосинъ легко испаряется, то 
необходимо возобновлять его ежедневно, наливая 
новую порцію керосина. Къ такой «лужѣ смерти», 
если для нея выбрано удачное мѣсто, въ обиліи 
слетаются самки и самцы различныхъ видовъ 
слѣпней за своимъ взяткомъ-за каплей воды. Какъ 
только слѣпень прикоснется къ водѣ, тѣло его, бла- 
годаря присутствію керосина, быстро смачивается, 
и насѣкомое прилипаетъ къ поверхности воды; по- 
томъ керосинъ закупориваетъ дыхальца слѣпня и 
послѣдній вскорѣ умираетъ, такъ что ужо черезъ 
3 дня вся поверхность лужи бываетъ покрыта 
трупами. Если-же какому-нибудь слѣпню и уда- 
лось бы, захвативъ каплю воды съ керосиномъ, 
улетѣть, то онъ все-таки, хотя и вдали отъ «лужи 
смерти», погибнетъ отъ закупориванія дыхалецъ 
или отъ отравленія керосиномъ. Въ опытахъ I. А. 
Порчинскаго, на «лужѣ смерти» въ 1 кв. м. за 5 
дней, при сравнительно маломъ количествѣ слѣп- 
ней, погибло 1967 слѣпней разныхъ видовъ (изъ 
нихъ самцовъ 1676 и самокъ 291).

Кровососкп принадлежатъ къ группѣ мухъ ку- 
колкородны  х ъ(Рирірага) и имѣютъ тѣло твордое, 
болѣе или менѣе плоское, приплюснутое; Небольшая 
плоская голова помѣщается въ углубленіи грудного 
щита, плотно прилегая къ нему; усики короткіе,

3-2-члениковые, глаза и глазки едва замѣтные; ро- 
товые органы въ видѣ хоботка изъ двухъ пласти- 
нокъ, между которыми лежитъ сосательный аппа- 
ратъ; брюшко широкое и часто плоское. Крылья 
иногда слабо развиты, или совсѣмъ отсутствуютъ, 
либо развиты только однѣ жужжальца (у Nусtеrі- 
bііdае); ноги длинныя, сильныя, съ широкораздви- 
нутыми основаніями и съ зазубренными цѣпкими 
коготками. Кровососки живородящи: каждая самка 
рождаетъ одновременно лишь 1 личинку, которая 
сперва развивается въ особомъ маткообразномъ 
пріемникѣ самки, питаясь выдѣленіемъ особыхъ 
железъ, а затѣмъ послѣ нѣсколькихъ линекъ, пріоб- 
рѣтя овальное нечленистое гладкое тѣло, выходитъ 
на свѣтъ и сейчасъ-же окукляется, что и дало по- 
водъ считать кровососокъ рождающими куколокъ 
(рирірага). Изъ куколки, имѣющей плоскую при- 
плюснутую форму, спустя нѣкоторое время вылуп- 
ляется муха. Куколкородныя мухи, подобно вшамъ, 
живутъ паразитно на кожѣ млекопитающихъ, птицъ 
и, рѣже, насѣкомыхъ, высасывая кровь. Ихъ из- 
вѣстно до 100 видовъ, распредѣленныхъ на три се- 
мейства: 1) Нірроbоsсіdае (кровососки), 2) Nусtе- 
гіbііdае (паразиты летучихъ мышей) и 3) Вrаulidае 
(паразиты насѣкомыхъ). Къ послѣднему семейству 
относится, напр., такъ называемая пчелииая вошь 
(Вгаulа соеса, т. II, стр. 22), а къ первому-крово- 
соска лошадиная (Нiрроbоsса еquіn а L., рис. 5-й),

овечъя (Меlорhаgus оvinus L ., рис. 6-й), оленья (Li- 
рорtеnа сеrѵi L.) и птичъя (Оrnуthomіа аvісulа- 
r іа L.).

Кровососка лошадиная (паутка, конская муха) 
имѣетъ въ длину 7 -9  мм.; она блестяще-бураго 
цвѣта, съ желтоватыми ногами и желтоватымъ ри- 
сункомъ на чернобурой 
груди; крылья прозрач- 
ныя, буроватыя. Она на- 
падаетъ на лошадей (въ 
видѣ исключенія, также 
на рогатый скотъ и на 
собакъ), причемъ по- 
долгу сидитъ на одномъ 
и томъ-же мѣстѣ, чаще 
всего тамъ, гдѣ шерсть 
менѣе густа и кожа по- 
нѣжнѣе, т. е. на брюхѣ, 
въ пахахъ и подъ хво- 
стомъ; на такихъ любимыхъ мѣстахъ кровососки 
собираются иногда большими и тѣсными кучами. 
Въ извѣстное время самки приклеиваютъ своихъ 
куколокъ къ шерсти; куколка вначалѣ буроватая, 
а потомъ блестяще черная; муха выходитъ изъ нея 
черезъ 2 -4  недѣли. Паутка, прокалывая своимъ 
хоботкомъ кожу и высасывая кровь, причиняетъ 
животному страданія, усугубляемыя еще и тѣмъ, 
что насѣкомыя сидятъ группами на одномъ мѣстѣ; 
кромѣ того, бѣгая по кожѣ, она вызываетъ зудъ



своими цѣпкими коготками, чтò иногда настолько 
раздражаетъ лошадей, что даже смирныя изъ нихъ 
становятся безпокойными и дикими. Впрочемъ, это 
насѣкомое, хотя и широко распространено въ Рос- 
сіи, но значительнаго вреда пока не наноситъ. Для 
защиты лошадей отъ паутки полезно обмазывать 
корень хвоста, брюхо, пахи и бока керосиновою 
эмульсіею, причемъ, однако, на мѣстахъ, сильно 
изжаленныхъ, гдѣ керосинъ можетъ причинить 
большую боль, цѣлесообразнѣе примѣнять жирныя 
мази, содержащія ртутные препараты; иногда, 
вмѣсто этихъ средствъ, для смазки берутъ скипи- 
даръ, отваръ листьевъ гредкаго орѣха въ уксусѣ, 
воду съ мыломъ и т. и.

Кровососка овечъя (овечъя вошъ, овечiй клопъ, 
овечъя муха) имѣетъ въ длину 4 - 5  мм.; она ржаво- 
бураго цвѣта, съ густыми черными щетинками, 
безъ крыльевъ, безъ глазковъ, съ длиннымъ хобот- 
комъ и съ брюшкомъ, вырѣзаннымъ назади. Она 
рождаетъ послѣдовательно 4 — 5 личинокъ, при- 
клеивая ихъ по одной къ шерсти овецъ. Личинка, 
длиною около 4 мм. и шириною 2 мм., малопо- 
движна (главнымъ образомъ она движетъ перед- 
нимъ концомъ тѣла) и очень быстро превра- 
щ ается въ куколку, изъ которой дней черезъ 16 
выходитъ муха. Овечья кровососка нападаетъ 
на овецъ (преимущественно на пастбищахъ, а 
не въ стойлахъ) и большими обществами жи- 
ветъ въ ихъ шерсти, высасывая кровь и причи- 
н яя  тѣмъ страданія, особенно лѣтомъ; зимою же 
кровососокъ бываетъ значительно меньше, ибо онѣ 
покидаютъ овецъ и своихъ куколокъ пристраива- 
ютъ гдѣ-нибудь на землѣ или въ щеляхъ. У ново- 
рожденныхъ ягнятъ отъ присутствія кровососокъ 
шерсть развивается нѣсколько медленнѣе, да и 
сами ягнята становятся слабѣе; у взрослыхъ же 
овецъ шерсть ухудшается, ибо паразиты вызы- 
ваютъ сильный зудъ и вынуждаютъ животныхъ 
тереться о твердые предметы, отчего стирается 
шерсть; кромѣ того, отъ большого количества мухъ 
и ихъ испражненій шерсть сильно загрязняется и 
дѣлается зеленой. Овечья кровососка довольно 
часто встрѣчается у насъ. Мѣры борьбы противъ 
нея сводятся къ: 1) содержанію помѣщеній для 
животныхъ (особенно же зимою) въ чистотѣ, произ- 
водя побѣлку гашеной известью съ карболкой и 
тщательно замазывая отверстія и щели въ стѣ- 
нахъ, и 2) обмыванію шерсти овецъ отваромъ 
листьевъ грецкаго орѣха въ уксусѣ, скипидаромъ, 
мыльной водою, отваромъ табака, и т. и., причемъ 
обмывать надо все стадо одновременно, какъ взрос- 
лыхъ животныхъ, такъ и ягнятъ, чтобы предупре- 
дить переходъ паразитовъ съ очищаемыхъ оведъ 
на уже очищенныхъ.

Кровососка оленъя (лосиная муха) длиною 4 мм.; 
цвѣтъ тѣла желтоватый съ бурымъ; грудь сверху 
очень плоская; концевой членикъ усиковъ безъ  ще- 
тинки; крылья легко обламываются. Крылатая жи- 
ветъ на птицахъ (рябчикѣ), а  потомъ переселяется 
на млекопитающихъ (оленя, косулю, кабана). Послѣ 
спариванія теряетъ крылья и зимуетъ безкрылой. 
Куколка помѣщается между волосъ животнаго.

Кровососка птичъя, длиною 5—6 мм., зелено- 
вато-ж елтая или бурая; грудь сверху черная; 
крылья значительно длиннѣе брюшка, жужжальца 
спрятаны; концевой членикъ усика густо докрытъ 
щетинками. Водится на разныхъ свободно-живу- 
щихъ птицахъ (надр., на воробьяхъ, куропаткахъ 
и др.), но была находима и на домашнихъ голу- 
бяхъ. Иногда съ птицъ она переходитъ на чело- 
вѣка и, цѣпляясь въ волосахъ, раздражаетъ кожу.
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Б р а н д т ъ , Ж ивотные паразиты домашнихъ мле- 
копитающихъ и птицъ. 1890. — R itz e m a  B os, 
Thierische Schädlinge u. Nützlinge. 1891 .-O sbo rn , 
Insects affecting domestic animals. 1895 .-M é g n in , 
Les parasites et les maladies parasitaires. 1880.— 
B ra u e r ,  Die Zweiflügler des Kaiserl. Museums zu 
Wien («Denkschr. d. Mus. Nat.-W iss. d. Kais. Akad. 
d. Wiss.» Bd. X LII. 1880). И. Тарнани.

Слюнные органы  (слюнныя железы, 
gІаnduІае sа lіvа lеs , т. I, стр. 250), отдѣляющіе 
слю ну, играющую столь важную роль въ процес- 
сахъ пищеваренія (т. VII, стр. 6), суть околоушная, 
подчелюстная и подъязычная железы.

I. Самая болm iая слюнная железа -околоушная 
(Раrоlіs)—лежитъ между верхнимъ краемъ задней 
челюсти и крыловиднымъ отросткомъ 1-го шейнаго 
позвонка, простираясь отъ основанія уха до высоты 
заднечелюстнаго угла; общій выводный протокъ ея 
называется С тен о н о вы м ъ , и открывается онъ на 
высотѣ 3-го кореннаго зуба въ полость рта. ІІзъ 
болѣзней ея разсмотримъ слѣдующія:

1) Воспаленіе околоушной железы (Раrоtіtіs). 
Оно наблюдается у всѣхъ домашнихъ животныхъ, 
но довольно рѣдко, и вызывается большей частью 
механическими вліяніями (пораненіе, неосторожное 
наложеніе заушной фонтанели и т. п.), но иногда 
также встрѣчается при мытѣ лошадей и при 
чумѣ собакъ. П р и зн а к и  болѣзни: околоушная 
область опухша, горяча, напряжена; животное 
держитъ шею неподвижно съ вытянутой впередъ 
головой; жеваніе и глотаніе затруднены. Страда- 
ніе это можно смѣшать съ воспаленіемъ воздуш- 
наго мѣшка и верхнихъ шейныхъ лимфатическихъ 
железъ; при послѣднихъ двухъ болѣзняхъ, однако, 
наблюдаются затрудненное дыханіе и истеченіе изъ 
носовой полости, чего при воспаленіи околоушной 
железы не бываетъ. Исходъ очень часто бываетъ 
совершенно благополучный, но иногда, вслѣдствіе 
разростанія соединительной ткани, погибаетъ вся 
железа или часть ея, и тогда наблюдается утолще- 
ніе или затвердѣніе железы, а иногда нагноеніе 
или даже омертвѣніе ея. Л е ч е н іе : Паціенту надо 
предоставить теплое помѣщеніе и покой; холодъ 
употребляется только при воспаленіи, вызванномъ 
механическимъ вліяніемъ, въ остальныхъ же слу- 
чаяхъ онъ противопоказуется, а рекомендуются 
теплыя укутыванія или тепло-влажные компрессы 
въ области околоушной железы. Когда послѣдовало 
образованіе гноя, нужно вскрыть нарывъ. При 
уплотненіи употребляютъ сѣрую ртутную мазь или 
мазь изъ іодистаго калія.

2) Пораненіе околоушной железы. Оно происхо- 
дитъ или въ серединѣ, или на краяхъ ея. хотя 
иногда иовреждается и не самая железа, а Стено- 
новъ протокъ. Самымъ важнымъ признакомъ слу- 
житъ истеченіе изъ раны свѣтлой, клейкой слюны 
(во время покоя меньше, прижеваніи очень обпльно, 
иногда даже струей). По мѣсту поврежденія исте- 
ченіе слюны различно: при поврежденіи верхняго 
и задняго края  железы оно слабѣе, чѣмъ при пора- 
неніи передняго ея края; когда же нарушена цѣ- 
лость Стенонова протока, то слюнотеченіе бываетъ 
самое обильное. Предсказаніе при маленькихъ не- 
ушибленныхъ ранахъ на заднемъ и верхнемъ краю 
околоушной железы благопріятно: онѣ заживаютъ 
сами собою; ушибленныя же раны передняго края, 
атакже поврежденія Стенонова протоказаростаютъ 
очень медленно и съ большимъ трудомъ, такъ какъ



при этомъ непрерывное слюнотеченіе мѣшаетъ 
заживленію. Л е ч е ніе: прекратить слюнотеченіе 
(или, по крайней мѣрѣ, уменьшить его), для чего 
въ свѣжихъ случаяхъ употребляютъ подкожное 
впрыскиваніе aтропина (Atropinum sulfuricum, 0,05, 
въ водномъ растворѣ), а затѣмъ на рану наклады- 
ваютъ швы, повязку, подъ которой и наступаетъ 
заживленіе; кромѣ того, рекомендуется въ первые 
дни не давать больному животному корма и поста- 
вить его въ такія условія, при которыхъ оно нѳ 
слыхало бы жеванія другихъ животныхъ.

3) Слюнный свищъ (Fistula salivalis). Онъ наблю- 
дается тогда, когда при пораненіи околоушной 
железы слюнотеченіе не прекращается, а края 
раны становятся мозолистыми и затвердѣваютъ. 
При долгомъ существованіи такого свища происхо- 
дитъ сильная потеря слюны, что вызываетъ исху- 
даніе и преждевременное ослабленіе животнаго. 
Л е ч е н іе  состоитъ въ предварительномъ прекра- 
щеніи слюнотеченія (втираютъ острую мазь въ 
область околоушной железы или впрыскиваютъ 
атропинъ) и въ примѣненіи прижигающихъ 
средствъ (напр., каленаго желѣза, крѣпкихъ кис- 
лотъ и т. п.) на отверстіе свища. Послѣ прижиганія 
на свищевомъ отверстіи образуется струпъ; если 
послѣдній держится 8 дней, то наступаетъ выздо- 
ровленіе, и свищъ закрывается. Разумѣется, при 
этомъ необходимо привязатъ животное такъ, чтобы 
оно не стерло струпа.

II. Подчелюстная железа (Glandula submaxil- 
laris) находится въ глубинѣ промежутка между 
заднею челюстью и первымъ шейнымъ позвовкомъ; 
вьіводный протокъ ея, называемый В а р т о н о - 
вы м ъ  (Ductus Whartonianus), открывается сбоку 
отъ уздечки языка. Воспаленіе этой железы иногда 
встрѣчается у собакъ и происходитъ при зараже- 
ніи железы черезъ Вартоновъ протокъ; при этомъ 
наблюдаются опуханіе подчелюстной области и 
болѣе интензивная краснота у уздечки язык а, съ 
опуханіемъ съ обѣихъ сторонъ. Противъ этого 
воспаленія употребляютъ втираніе сѣрой ртутной 
мази въ подчелюствую область.

III. Подъязычная железа (Glandula sublingualis), 
самая меньшая изъ слюнныхъ железъ, лежптъ 
между вѣтвями задней челюсти и средней частью 
языка. Она имѣетъ большое количество выводныхъ 
протоковъ, называемыхъ Р и в и н іе в ы м и  (Ductus 
R іѵіnі);отверстія послѣднихъ расположены въ одинъ 
рядъ сбоку тѣла языка. Подъязычная железа осо- 
бенно часто воспаляется у собанъ, причемъ наблю- 
даются сильное слюнотеченіе, постоянная дѣятель- 
ность языка и красная опухоль на обѣихъ сторо- 
нахъ послѣдняго; обыквовенно образуются и на- 
рывы, которые вскрываются, и изъ нихъ вытекаетъ 
вонючій бѣловато-сѣрый ихоръ. Леченіе состоитъ 
во вскрытіи нарывовъ.

Литература. C a d io t еt A lm y, T raité de 
thérapeutique chirurgicale des animaux domestiques. 
1 8 9 8 .-F rö h n e r, Compendium der spec. Chirurgie. 
1898.-M ö l l e r - F r ic k ,  Lehrbuch der spec. Chirur
gie für Thierärzte. 1900. B . Гутманъ.

Смазка и смазочные матеріалы. 
При относительномъ движеніи одного тѣла по дру- 
гому, соприкасающіяся частицы неподвижнаго 
тѣла задерживаютъ частицы движущагося тѣла, 
а  сами или увлекаются и отрываются отъ тѣла, 
или, сохраняя связь съ остальными частицами, 
получаютъ своеобразвое колебательное движеніе, 
которое служитъ причиной тепловыхъ и электри- 
ческихъ явленій. При смазываніи, между трущи- 
мися тѣлами вводятся частицы жидкости, способ-

ныя, благодаря меньшей связи между собой, раз- 
дѣлять движеніе и тѣмъ самымъ противодѣйство- 
вать какъ отрыванію частицъ (истиранію), такъ 
и развитію побочныхъ тепловыхъ и электриче- 
скихъ явленій.

Основныя свойства, отъ которыхъ зависитъ 
качество смазки, суть: липкость, вязкость, спо- 
собность сгущаться или разжижжаться подъ дѣй- 
ствіемъ холода или тепла и воздуха, отсутствіе 
вредныхъ примѣсей. Прилипаніе смазки къ ме- 
талламъ, т. е. способность проникать въ наруж- 
ные поры и образовать прочную масляную про- 
слойку между трущимися тѣлами, является са- 
мымъ важнымъ свойствомъ ея. Недостаточно лип- 
кое масло выдавливается трущимися тѣлами, 
вслѣдствіе чего является треніе насухо. Лип- 
кость не поддается точному опредѣленію и оцѣ- 
нивается лишь приблизительно. Вязкостъ масла, 
смотря по величинѣ связи между частицами, 
обусловливаетъ в н у т р е н н е е  треніе, поглощаю- 
щее работу, и является въ этомъ смыслѣ отри- 
цательнымъ свойствомъ; но, съ другой стороны, 
вязкое, густое масло, какъ менѣе текучее, расхо- 
дуется болѣе экономно. Поэтому, смотря по усло- 
віямъ работы, выбирается масло различной вяз- 
кости. Для очень быстраго хода или при большомъ 
числѣ оборотовъ (напр., у молотилки барабанъ 
дѣлаетъ около 1.200, у сепаратора около 6 - 7  т., у 
паровой турбины 2 0 -3 0  т. оборотовъ въ минуту) 
предпочитается жидкое масло ради меньшаго 
внутренняго тренія, вліяніе котораго при такихъ 
условіяхъ превышаетъ экономическія соображенія. 
Обратно, при небольшомъ числѣ оборотовъ (напр., 
водильное колесо коннаго привода дѣлаетъ всего 
1 1/2- 2  оборота въ минуту) работа, поглощаемая 
внутреннимъ треніемъ, сравнительно ничтожна, и 
при такихъ условіяхъ болѣе умѣстно густое масло. 
Точно также густота масла является цѣннымъ 
свойствомъ для повозокъ всякаго рода, благодаря 
возможности здѣсь легкой утечкп жидкаго масла 
и неудобству частаго повторенія смазки. Вяз- 
кость масла опредѣляется при посредствѣ про- 
стыхъ приборовъ, напр., в и с к о з и м е т р а  Эн- 
г л е р а , временемъ опорожненія сосуда или ско- 
ростью истеченія сравнительно съ водой при 
20° Ц. Липкость и вязкость масла не остаются 
постоянными, неизмѣнными свойствами, а измѣ- 
няются иногда весьма значительно подъ вліяніемъ 
холода, тепла и воздуха. Н а холоду масло густѣетъ 
и затвердѣваетъ (масло, затвердѣвающее при тем- 
пературѣ выше—5° Ц., не всегда удобно), в ъ  теплѣ 
(металлическія части на солнцѣ нагрѣваются до 
4 0 -5 0 °  Ц. и выше, а въ паровыхъ и керосино- 
выхъ двигателяхъ стѣнки нагрѣваются выше 
100° Ц.) масло слишкомъ разжижжается и дѣ- 
лается менѣе липкимъ. Поэтому вязкость машин- 
наго масла опредѣляется при температурѣ 50° Ц., 
а цилиндроваго-при 100—150° Ц. О постоянствѣ 
масла по отношенію къ теплу составляютъ суж- 
деніе по температурѣ замерзанія, вспышки и го- 
рѣнія. Чѣмъ выше т о ч к а  в с п ы ш к и ,  тѣмъ выше 
цѣнится масло. Подъ продолжительнымъ дѣй- 
ствіемъ воздуха  масло испаряетъ летучія части, 
сгущается и покрываетъ металлъ твердой плен- 
кой. Наконецъ, примѣсъ кислотъ къ маслу разъ- 
ѣдаетъ металлическую поверхность и способ- 
ствуетъ ея  истиранію, а всякаго рода твердыя 
примѣси, отъ которыхъ масло мутнѣетъ и даетъ 
при долгомъ отстаиваніи осадокъ, засоряютъ ка- 
пилярные ходы въ фитилѣ масленки и тѣмъ пре- 
граждаютъ смазку. Масло, содержащее кислоту,



окрашиваетъ мѣдную окалину (напр., на мѣдной 
монетѣ) черезъ нѣсколько времени въ зеленый 
цвѣтъ.

*) Вязкость воды при 20° Ц. принимаютъ за 1.

Свойства масла различнаго происхожденія ха- 
рактеризуются числами слѣдующей таблицы Кюн- 
клера (температуры даны по Цельзію):
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Ц в ѣ т ъ : Темпера-
тура

вспышки

Темпера-
тура

горѣнія.

Вязкость 
при темпера- 

турѣ *):при про- 
ходящемъ 

свѣтѣ.

при отра- 
женномъ 

свѣтѣ.

1. Русскія:
Въ открыт. тиглѣ. 20 -5 0 ° 100°

смѣшанное 
веретенное 

машнн. свѣтл.

0,865-0,885
0,893-0,900
0,900-0,912

постоянны 
на холоду. 

- 2 0 °
— 17°

свѣтло- 
желтый 

желтый 
желтова- 

тый

голубо- 
ватый

110-150°
150-170°
160-210°

130-180° 
170- 200° 

190-245°

1,0-2,0 
2 ,3 -3 ,0  

3,5-9,5

—

» темн. 0,906-0,920 - 6 °  до — 17° темно- 
бурый

зелено-
ватый 135-190° 170-235° 6,0-15,0 —

нормальн. маш. 
свѣтлое

цилиндровое

2. Американ- 
скія: 

смѣшанное

0,906-0,908

0,910-0,935

0,870-0,890

—17° 

+ 3°

желтова- 
тый 
бурый 

или кра- 
сноватый

свѣтло- 
желтый

голубо-
ватый

зелено- 
ватый

180- 200° 

208-270°

160-180°

215-240°

235-300°

185-205°

5,8-6,5 

3 ,0-5 ,0

2—5

веретенное 0,900-0,908 —5° желтый 185-200° 215-230° 3,0-3 ,5 —
машин. свѣтл. 0,910-0,920 - 2 ° желтова- 

тый зелено- 200-215° 230-245° 3,5-4 ,5 —

» темн. 0,880-0,899 - 5 ° темно- 
бурый

ватый 190-210° 220-245° 5 ,0-9 ,0 —

цилиндровое. 0,885-0,910 + 6 °  д о -1 °
т.-бурый 
или кра- 
сноватый

240-300° 270-360° — 2 1/2- 5  1/2,

Ж и в о т н ы я  и  р а с т и т е л ь н ы я  м а с л а .
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Температура: Вязкость при темпера-

Цвѣтъ.
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турѣ:

1. Животныя

20° 50° 100° 150°

масла: 
сал о 0,937-0,953 — бѣлый или 

желт.-бѣлый 265°
ц.

4 2 °-4 7 ° — 5,19 2,50 1,73

шерст. жиръ 0,951-0,973 — темно- или 
свѣтло-бурый — 3 9 °-4 3 ° — — — —

тоже нейтр 0,951 — желто-зелено- 
ватый 145° -ь 3 9 ° -4 3 ° — 13,84

(до 70°) 4,04 —

масло костяное. 0,914-0,917 б. ч. при 0° 
вьідѣл. стеар. желтоватый 305° — 11,63 4,44 1,92 —

» свиное 0,915 выше 0° 
выдѣл. стеар.

желтоватый 
или бѣлый

» спермац. 0,875-0,884 б. ч. ниже 
- 1 0 ° почти бѣлый 255° — — 2,52 — —

ворвань китовая 
норвежская

» тюленья.
0,880-0,881

0,922

выше 0° вы- 
дѣляетъ стеа- 

ринъ. 
1— 10°

|  желтоватый 253°
240°

—
8,07

2,60
3,50 1,76
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Цвѣтъ.

Температура: Вязкость при темпера- 
турѣ:
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2 0 ° 50° 1 0 0 ° 150°

2. Растителъ-
ныя масла.

оливковое 0,916-0,920 выше 0° 
выдѣл. стеар. желтый 205° — 10,30 3,78 — 1,80

сурѣпноѳ сырое. 0,912-0,917 — 1 ° д о —10° буровато- 
желтый 265° — 9,03 4,0 1,78 1,34

» очищ. 0,912-0,917 -  1° » -1 0 ° желтый или 
бѣлый 305° — 11,88 4,96 2,05 1,40

горчичное 

рициновое

0,914-0,917

0,960-0,970

- 1 6 °  » -1 8 °  

-1 6 °  » -1 8 °

буров.- желт., 
золот.-желтый 
желтоватый,

бѣлый 275° —

5,04
16,46
19,23

3,01
2,79 —

Смазочные матеріалы раздѣляются по про- 
исхожденію на растительныя, животныя и мине- 
ральныя масла.

Изъ смазочныхъ матеріаловъ ж и в о т н а г о  про- 
исхожденія наиболѣе употребительны сало (го- 
вяжье, баранье, свиное) и костяное масло; р а с т и -  
т е л ь н а г о  происхожденія-деревянное, сурѣпное, 
горчичное и рициновое масла; м и н е р а л ь н а г о — 
масла, добываемыя изъ нефтяныхъ остатковъ 
разнообразнаго свойства, извѣстныя подъ назва- 
ніями олеонафтовъ и т. и. М инеральныя масла 
хотя появились на рынкѣ сравнительно недавно, 
но уже почти вытѣснили изъ употребленія жи- 
вотныя и растительныя масла, главнымъ обра- 
зомъ-по причинѣ значительной дешевизны (въ 3—
4 раза дешевле растительныхъ и животныхъ); по 
качеству же въ однихъ отношеніяхъ минеральное 
масло уступаетъ, а  въ другихъ превосходитъ 
прежнюю смазку. Производство минеральныхъ 
маслъ развито въ странахъ, добывающихъ нефть,— 
въ Америкѣ и, особенно, въ Россіи. Растителъ- 
ныя и животныя масла отличаются вообще наи- 
большей липкостью, и, благодаря очень высокой 
температурѣ вспышки и горѣнія, считаются луч- 
шими смазочными матеріаламн для горячихъ ча- 
стей (цилиндровъ, золотниковъ и т. д.). Поэтому 
эти масла подмѣшиваются къ минеральному для  
сдабриванія его. Масло въ сыромъ видѣ не го- 
дится для смазки, такъ какъ частицы тканей за- 
купориваютъ капилярные ходы въ фитилѣ. Слу- 
ж ащ ая для разрушенія, обугливанія, частицъ 
ткани сѣрная кислота удаляется промывкой, но 
не вполнѣ; жирныя же кислоты, образующіяся 
подъ вліяніемъ остатковъ сѣрной, разрушительно 
дѣйствуютъ на металлъ. Сало, вытаиливаемое 
изъ сырого сала посредствомъ пара или нагрѣва- 
ніемъ съ слабымъ растворомъ сѣрной кислоты, счи- 
тается превосходной смазкой для цилиндровъ, 
если не содержитъ остатковъ кислоты. К о с т я -  
н о е  м асл о  (изъ ногъ овецъ, быковъ и лошадей) 
содержитъ наименьшее количество кислотъ и по 
липкости считается лучшимъ изъ всѣхъ смазоч- 
ныхъ матеріаловъ; оно не измѣняется на воздухѣ 
и на холоду, но по цѣнѣ очень дорого. О ли вко- 
в о е  (д ер евя н н о е) масло лучше всѣхъ расти- 
тельныхъ маслъ по липкости и стойкости на воз- 
духѣ, но легко замерзаетъ и содержитъ больше 
свободныхъ кислотъ. С у р ѣ п н о е  (р ап со во е )

масло по дешевизнѣ и хорошимъ смазочнымъ 
свойствамъ распространено болѣе другихъ, но 
сильно высыхаетъ. Г о р ч и ч н о е  м асл о  —одина- 
ково съ сурѣпнымъ, но дороже. Р и ц и н о в о е  
(к л ещ ев и н н о е ) масло отличается значительной 
липкостыо и вязкостью, высокимъ удѣльнымъ вѣ- 
сомъ и стойкостью на холоду, но сильно высы- 
хаетъ, поэтому примѣняется для увеличенія вяз- 
кости и липкости минеральныхъ маслъ.

Свойства различныхъ минеральныхъ маслъ (лип- 
кость, вязкость, температура вспышки и т. д.) ко- 
леблятся въ болѣе широкихъ предѣлахъ, сравни- 
тельно съ растительными и животными. Масла аме- 
риканскаго происхожденія содержатъ много пара- 
фина и легко измѣняются на холоду; кромѣ того, 
машинныя американскія масла не такъ вязки и 
уступаютъ русскимъ, а цилиндровыя нѣсколько 
превосходятъ русскія. По свойствамъ, минераль- 
ныя масла превосходятъ растительныя и живот- 
ныя, ибо не содержатъ кислотъ, не высыхаютъ, 
не осмаливаются и не горкнутъ, значительно де- 
шевле и совершенно несъѣдобны; но, съ другой 
стороны, минеральныя масла менѣе стойки по от- 
ношенію къ теплу (такъ какъ при повышеніи тем- 
пературы легче разжижаются) и расходуются 
въ бòльшемъ количествѣ, а, кромѣ того, ниже по 
липкости и, слѣд., по смазывающимъ свойствамъ. 
О липкости однородныхъ минеральныхъ маслъ 
судятъ отчасти по вязкости и температурѣ 
вспышки. Для увеличенія липкости къ минераль- 
нымъ масламъ прибавляютъ растительныхъ и жи- 
вотныхъ. Обыкновенный керосинъ вовсе не го- 
дится для смазки и употребляется только для 
разрушенія пленки засохшаго масла; твердые 
осадки отъ минеральнаго масла растворяются 
также въ мыльной водѣ.

По цѣли употребленія смазочныя масла раздѣ- 
ляются на машинныя (для холодныхъ частей ма- 
шинъ), цилиндровыя (для поршней и золотниковъ), 
веретенныя (для быстроходныхъ частей въ родѣ 
прядильныхъ веретенъ, осей, сепараторовъ и т. д.) 
и смѣшанныя. 1) М а ш и н н о е  минеральное масло 
различаютъ свѣтлое и темное; темныя масла, цвѣ- 
томъ своимъ обязанныя содержанію асфальтообраз- 
ныхъ остатковъ, отличаются ббльшей вязкостью, 
но меньшей липкостью, чѣмъ свѣтлыя. Выборъ ма- 
шиннаго масла стойтъ въ зависимости отъ вели- 
чины давленія и скорости движенія трущихся по-



7) М а сл ен к а  М оллеруш ъ (рис. 7-й) состоитъ 
изъ насоса, скалка котораго при помощи храпо- 
вого механизма подвигается внизъ и выдавли- 
ваетъ масло; количество смазки регулируется раз-

махомъ собачки. Эта система нынѣ очень распро- 
странена.

Серьезнаго вниманія заслуживаютъ масленки, 
автоматически приводящія масло каплями въ

паропроводъ. Простѣйшая такая автоматическая 
масленка (рис. 8-й) состоитъ изъ сосуда съ масломъ, 
укрѣпляемаго на паропроводной трубѣ; паръ про- 
ходитъ черезъ центральную трубку, конденси-

руется отъ охлажденія и въ видѣ воды собирается 
внизу, масло же, поднимаясь кверху чрезъ ды-

рочку въ трубкѣ, каплями попадаетъ въ паръ; 
вода спускается по мѣрѣ накопленія и замѣняется 
свѣжимъ масломъ. Недостатокъ этой масленки 
заключается въ томъ, что не видно стекающихъ 
капель. Немного сложнѣе и дороже, но удобнѣе, 
автоматическая масленка съ мѣрнымъ стекломъ 
(рис. 9-й); здѣсь паръ изъ трубопровода, попадая 
черезъ трубочку т  въ конденсаторъ а, обра- 
щается въ воду, давитъ на масло и выдавли- 
ваетъ его изъ масленки b  по центральной тру- 
бочкѣ въ видѣ шариковъ черезъ трубку п (за- 
полненную водой) и трубку о въ паропроводъ А; 
количество капель регулируется краникомъ b, 
и расходъ масла легко контролируется. Одной 
такой масленки достаточно для нѣсколькихъ ма- 
шинъ, питающихся паромъ изъ одного паро- 
провода.

Литература. К ю н клеръ , Производство сма- 
зочныхъ маслъ для машинъ, кожъ и т. п. 1898. — 
П етровъ , Треніе въ машинахъ и вліяніе на него 
смазывающей жидкости. 1883. — G rossm ann : 1) 
Die Schmiermittel u. Lagermetalle. 1885; 2) Die 
Schmiermittel. 1894.— H u rs t ,  Lubricating oils. 
1902,—K ünk ler: 1) Die Fahrication der Schmier
mittel. 1897; 2) Die Maschinenschmierung. 1893. — 
M a rte n s , Schmieröluntersuchungen. 1888—1889.— 
R edwood, Lubricants, oils and greases. 1898.

B. Горячкинъ.
С м е т а н а .  При продолжительномъ стояніи 

молока, въ верхнихъ его слояхъ собираются жи- 
ровые шарики, образуя сливки (т. VIII, стр. 1178). 
При дальнѣйшемъ стояніи молоко и сливки, въ 
силу дѣятельности бактерій молочно-кислаго бро- 
женія, скисаютъ, образуя при этомъ два болѣе или 
менѣе рѣзко ограниченныхъ слоя: верхній — сме- 
тану (окисшіе сливки) и нижиій — простоквашу 
(т. ѴII, стр. 1091).

Лучшая сметана выходитъ изъ с е п а р а т о р -  
ны хъ сливокъ(т. е. полученныхъ сепарированіемъ), 
которыя для этого сперва охлаждаются до 4—6° Р. 
(для провѣтриванія и улучшенія вкуса), а затѣмъ 
снова нагрѣваются до 20-25° Р., послѣ чего сли- 
ваются въ деревянные чаны (на 3 -4  п.) и остав- 
ляются въ помѣщеніи при 15-16° Р. Для скваши- 
ванія сливокъ лучше всего пользоваться деревян- 
ными чанами, такъ какъ отъ металлическихъ лу- 
женныхъ сметана получаетъ непріятный вкусъ; 
при разливкѣ сливокъ въ чаны образуется пѣна, 
которую нужно удалять черпачками, ибо въ про- 
тивномъ случаѣ у сметаны получаются морщини- 
стая поверхность и горьковатый вкусъ. Зимою для 
ускоренія сквашиванія часто примѣняется за- 
кваска, въ количествѣ 4 -6  ф. на пудъ свѣжихъ 
сливокъ; закваской у насъ обыкновенно служитъ 
хорошо приготовленная сметана. Когда закваска 
влита въ чаны, ее хорошо перемѣшиваютъ съ нѣ- 
которымъ количествомъ свѣжихъ сливокъ, нагрѣ- 
тыхъ не выше 20° Р., чтобы отъ излишка тепла 
закваска не свернулась. Наконецъ чаны долива- 
ются сливками, нагрѣтыми до 20-25°, и еще разъ 
все перемѣшивается, а затѣмъ оставляется на 
12-14 час.; въ холодное время, если температура 
помѣщенія ниже 14° Р., сливки можно нагрѣть и 
до 30°, но не выше, въ жаркое же время темпера- 
тура сквашиваемыхъ сливокъ должна быть нижѳ 
18-20°. Если скисаніе сливокъ начинается очень 
энергично, то чаны переносятся въ холодное по- 
мѣщеніе (10°), гдѣ часовъ черезъ 6 содержимое 
ихъ хорошо размѣшивается. Когда сливки черезъ 
12-14 час. загустѣютъ и станутъ чуть кислыми, 
ихъ медленно и тщательно размѣшиваютъ мутов-



кой для устраненія появленія комковъ, послѣ чего 
плоскими луженными ковшами сметана перекла- 
дывается въ крынки (глиняные горшки) или въ 
рѣшета, застланныя миткалемъ, и подвергается 
охлажденію при 6 -8 °  Р . (болѣе высокая темпера- 
тура вызываетъ дальнѣйшее окисаніе сметаны, а 
болѣе низкая — способствуетъ прогорьканію). Вы- 
кладываніе сметаны въ рѣшета имѣетъ то преиму- 
щ ество, что сметана получается скорѣе, лучше и 
гуще, такъ какъ сыворотка отчасти вытекаетъ. 
Когда сметана охладится и загустѣетъ, то счи- 
тается готовой. Очень хорошую и прочную сметану, 
по Гиплеру, можно приготовить еще такъ: молоко 
пропускается черезъ сепараторъ съ такимъ раз- 
счетомъ, чтобы съ 1 и. очень жирнаго молока по- 
лучить 5  1/2 ф., а съ менѣе ж ирнаго-4 ф. сливокъ: 
сливки остываютъ въ теченіе часа въ холодной 
водѣ, что облегчаетъ снятіе пѣны съ ихъ поверх- 
ности, а затѣмъ нагрѣваются до 25° Р . и остав- 
ляются въ тепломъ помѣщеніи (18—20° Р.), пока 
не вызрѣютъ, на что нужно часовъ 12. Важнѣйшій 
пунктъ во всей этой операціи-моментъ наступленія 
спѣлости, за которымъ нужно тщательно слѣдить, 
чтобы его не пропустить. Приближаясь къ своей 
зрѣлости, сливки дѣлаются всё слаже и слаже и, 
наконецъ, становятся приторно-сладкими; послѣ 
этого сметану нужно быстро и сильно охладить, 
такъ какъ, въ противномъ случаѣ, при дальнѣй- 
шемъ стояніи въ прежнихъ условіяхъ въ ней на- 
чинаетъ быстро развиваться кислота. Во время
6-8-часоваго охлажденія, сметана во всей массѣ 
сильно густѣетъ, не образуя сыворотки. Такимъ 
образомъ, всѣ сливки цѣликомъ войдутъ въ со- 
ставъ сметаны, которой получится 4 - 5  1/2 ф. съ 
пуда молока.

Сметана выдѣлывается также изъ сливокъ, по- 
лученныхъ путемъ о т с т а и в а н ія .  Наиболѣе рас- 
пространенъ шварцовскій (ледяной) способъ, при 
которомъ на высшаго сорта сметану сливки сни- 
маютъ черезъ 12 час., а на обыкновенную -  черезъ 
2 4 -3 6  час. Снятыя сливки помѣщаютъ въ лужен- 
ный шварцевскій ушатъ, къ нимъ прибавляютъ за- 
кваску (хорошую нестарую сметану) въ количествѣ 
1  1/4-5% , смѣсь хорошо размѣшиваютъ, и разли- 
ваютъ по сосудамъ (въ 5 -1 0  литровъ), не доливая 
до верху на 2 - 3  см.; сосуды ставятся въ помѣще- 
ніе съ 1 8 -20° Р . на 12 -24  час., т. е. пока сливки 
не скиснутъ. Для ускоренія процесса скисанія 
можно сливки предварительно нагрѣть до 2 2 -2 4 °  Р. 
и послѣ этого прибавить закваски; тогда для ски- 
санія нужно только 3—6 час. Полученная сметана 
охлаждается при 3 -4 °  Р ., лѣтомъ—въ ледникѣ, 
зимой-въ отстоечномъ отдѣленіи, оставаясь тамъ 
12 -36  час. до полнаго созрѣванія.

Для полученія очень густой сметаны, необхо- 
димо, какъ можно полнѣе, удалить сыворотку. Для 
этого, по А. Иванову, процѣженное парное молоко, 
для отдѣленія сливокъ, слѣдуетъ влить въ глиня- 
ные горшки (кубанчики) и оставить на сутки при 
температурѣ не выше 8° Р ., а затѣмъ перенести 
на сутки же въ помѣщеніе съ 18° Р.; когда сливки 
сгустились и подверглись молочно-кислому бро- 
женію, сосуды съ содержимымъ поступаютъ на 
12—16 час. въ помѣщеніе съ 1 2 -13° Р ., гдѣ слой 
кислыхъ сливокъ дозрѣваетъ до сметаны и послѣд- 
н яя  затѣмъ подвергается дальнѣйшей обработкѣ. 
Обработка эта производится въ липовомъ ящикѣ 
потребныхъ размѣровъ, на дно котораго насы- 
пается (слоемъ въ 2 в.) сухая чистая зола, а  къ 
краямъ его укрѣпляется серпянка или же сал- 
фетка такъ, чтобы средина ея спускалась и сопри-

касалась съ поверхностью золы; въ салфетку вы- 
кладываютъ сметану, осторожно снимая ее съ 
горшковъ, и здѣсь она теряетъ часть сыворотки, 
которая всасывается черезъ серпянку или сал- 
фетку золой (намокшую золу нужно замѣнять су- 
хою); для ускоренія просачиванія сыворотки, слѣ- 
дуетъ ложкой отодвигать слой сметаны отъ краевъ 
салфетки. Такимъ способомъ можно получить же- 
лаемой густоты сметану, и притомъ съ нѣжнымъ 
сладковатымъ вкусомъ и большой прочностью, чтò 
зависитъ отъ тщательнаго удаленія сыворотки.

Въ настоящее время въ Даніи, а также, до 
нѣкоторой степени, и въ Германіи, прямѣняются 
для закваски сливокъ ч и с т ы я  к у л ь т у р ы  бакте- 
рій молочно-кислаго броженія, которыя имѣ- 
ются въ продажѣ въ порошкѣ и въ жидкомъ видѣ. 
Такими культурами достигаются чистота и одно- 
образіе сметаны, получаемой изъ предварительно 
стерилизованныхъ сливокъ. Примѣненіе этихъ 
культуръ имѣетъ особенно важное значеніе для 
постояннаго полученія изъ сметаны однотипичнаго 
по всей странѣ масла, чѣмъ отличается Данія.

Вполнѣ доброкачественная сметана должна 
быть жирна, густа, сладковатаго, чуть кислаго 
вкуса, пріятнаго запаха, безъ морщинъ, желтоваго 
цвѣта, и отличаться прочностью.

При большомъ производствѣ сметаны необхо- 
димо имѣть 3 помѣщенія съ различной температу- 
рой. Помѣщенія эти должны быть просторныя, 
свѣтлыя, отлично вентилируемыя, и окна ихъ не 
должны выходить на солнечную сторону. Если же 
сметана заготовляется въ небольшихъ размѣрахъ 
и приходится пользоваться однимъ помѣщеніемъ, 
то его слѣдуетъ приспособить къ полученію раз- 
личныхъ температуръ. Для этого въ помѣщеніи 
устраиваютъ 3 яруса полокъ (для горшковъ) или 
станковъ (для рѣшетъ), а  въ полу вдѣлывается вен- 
тиляція для притока холоднаго свѣжаго воздуха; 
тогда зимой при топкѣ печей вверху температура 
бываетъ значительно выше, чѣмъ внизу, лѣтомъ 
же съ успѣхомъ можно пользоваться ледникомъ, 
въ которомъ надъ льдомъ имѣется рядъ полокъ, 
всё болѣе и болѣе удаленныхъ отъ поверхности 
льда; такой разницей температуры на полкахъ 
можно пользоваться для созрѣванія сметаны.

По русскимъ анализамъ, рыночная сметана пе- 
тербургская и московская имѣетъ слѣдующій сред- 
ній процентный составъ:

С.-Петербургъ 
(по Пиперу).

Москва 
(по Лялину).

Сред. Колебанія. Сред. Колебанія.
Воды 57,21 44,26-66,01 72,74 62,62-81,39
Ж ира 35,06 24,54-47,12 18,80 8,31-32,78
Бѣлковъ 3,91 2 ,2 8 - 5,47 5,11 2 ,37 - 8,06
Молочн. ки- 

слоты 0,70 0 ,5 3 -  1,03 0,89 0 ,6 8 -  1,37
Золы 0,71 0 ,5 8 -  1,12 0,58 0 ,4 1 -  0,70

Сметана отличается отъ сливокъ содержаніемъ 
молочной кислоты, и присутствіемъ грибка Оіdіum 
Іасtіs и бацилла Васtеr іum асіdі Іасtісі; первый, 
однако, не принимаетъ участія въ броженіи.

Сметана часто подвергается фалъсификаціи пу- 
темъ примѣшиванія въ ней болѣе дешевыхъ про- 
дуктовъ—творога и простокваши. Примѣсь творога 
опредѣляется на вкусъ, причемъ, если растереть 
сметану на языкѣ, то крупинки творога всегда легко 
ощутить; еще лучше намазать испытуемую сме- 
тану тонкимъ слоемъ на стекло и разсматривать ее 
при проходящемъ свѣтѣ, причемъ среди совер-



шенно однороднаго слоя сметаны будутъ видны 
мелкія  крупинки творога, если онъ былъ подмѣшанъ 
въ нее. Сметана часто портится отъ долгаго сохра- 
ненія—пріобрѣтаетъ кисловато-горькій вкусъ, отъ 
разложенія части жира на жирныя кислоты.

Для упаковки сметаны употребляются дере- 
вянныя кадки, которыя предварительно обмыва- 
ются кипяткомъ, а затѣмъ ополаскиваются холод- 
ной водой. Въ эти кадки охлажденная и хорошо 
размѣшанная сметана укладывается до-верха и 
покрывается сверху кускомъ опареннаго и охлаж- 
деннаго коленкора, послѣ чего забивается крыш- 
кой, предварительно обмытой кипяткомъ и затѣмъ 
холодной водой. Большія  кадки со сметаной вѣ- 
сятъ 5—5 1/2 п., а малыя 2 - 2  1/2 п. Иногда сметана 
упаковывается и въ ящики или въ жестянки, ко- 
торые при этомъ обкладываются пергаментной бу- 
магой. Для зимней перевозки кадки со сметаной 
обшиваются войлокомъ и рогожами.

Если сметана сохраняется дома, то удобнѣе 
всего держать ее въ сухомъ прохладномъ помѣще- 
ніи съ 6 -8 °  Р., изрѣдка размѣшивая верхній слой, 
чтобы онъ не покрылся плѣсенью; если же по- 
слѣдняя покажется, ее нужно тотчасъ же тща- 
тельно удалить. Способность сметаны сохраняться, 
не подвергаясь порчѣ, зависитъ отъ ея прочности: 
нѣкоторые сорта свободно сохраняются 2 недѣли, 
но есть сорта, которые въ укупоренномъ состояніи 
могутъ сохраняться до 3-хъ мѣсяцевъ.

Л и тература. Ф л ей ш м ан ъ , Молоч. дѣло. 
1900. — П и п е р ъ , Изслѣдованіе сметаны, творога 
и простокваши. 1889. — Л я л и н ъ , Сметана (III от- 
четъ москов. город. санит. станціи). — Е в с ѣ е н к о , 
Молоч. продукты. 1895.—С т а ть и  Гриневой («Сел. 
Хоз.» 1891, № 36), Гиплера («Деревня» 1898, № 29), 
Иванова («Вѣстн. Рус. Сел. Хоз.», 1889, №  9) и 
Устромской («Земл. Газ.» 1899, № 16).

С. Паращукъ.
С м о к о в н и ц а  (Фиговое дерево, F icus са- 

rica  L., рис. 1-й) одними ботаниками причисляется 
къ сем. Моrеае, а  другими къ сем. Ulmaceae, 
Urticaceae и Artocarpeae, и представляетъ собой 
дерево средняго роста (но при благопріятныхъ

условіяхъ достигающее значительной величины) съ 
обильнымъ молочнымъ сокомъ; почки поперемѣн- 
ныя, сидячія, съ чешуйками; листья съ толстой

шероховатой на ощупь пластинкой и толстыми 
черешками, лапчатые, иногда простые (часто на 
одномъ и томъ-же деревѣ разныхъ формъ), оче- 
редные, безъ прилистниковъ, опадающіе. Цвѣты 
(рис. 2-й и 3-й) однодомные или двудомные, мно- 
гочисленные, мелкіе, на короткихъ цвѣтоножкахъ, 
собранные на внутренней поверхности мясистаго, 
полаго. шаровиднаго, приплюснутаго, удлиненнаго 
или грушевиднаго цвѣтоложа, при основаніи снаб- 
женнаго прицвѣтниками, а на верхушкѣ откры- 
таго; если мужскіе и женскіе цвѣты находятся въ  
одномъ цвѣтоложѣ, то мужскіе располагаются у 
выводнаго канала, а  женскіе вокругъ остальной 
части цвѣтоложа. У мужскихъ экземпляровъ де- 
рева женскіе цвѣты слабо развиты и приспособ-

лены для кладки яицъ бластофагами-насѣкомыми,
о которыхъ рѣчь впереди; такіе цвѣты называ- 
ются га л л о в ы м и . М у ж с к іе  цвѣтки (рис. 2-й) 
состоятъ изъ 3 -  5-раздѣльнаго околоцвѣтника и 

3—6 тычинокъ, супротивныхъ лис- 
точкамъ околоцвѣтника. У ж ен- 
с к и х ъ  цвѣтковъ (рис. 3-й) около-

цвѣтникъ 5-надрѣзный, завязь одногнѣздая съ
1 сѣмяпочкой, столбикъ боковой съ 1 рыльцемъ; 
у нѣкоторыхъ сортовъ встрѣчаются безплодные,



недоразвитые, женскіе цвѣтки (рис. 4-й). Плоды 
одпосѣмянные, сухіе, заключенные въ мясистомъ 
сочномъ плодоложѣ, представляющемъ соплодіе; 
сѣмена висячія, съ перепончатой кожурой и по- 
кривленнымъ зародышемъ, расположеннымъ въ 
центрѣ бѣлка. Соплодія, въ общежитіи вазывае- 
мыя у насъ «ф игам и » , «инж иром ъ», «вин ной  
я го д о й » , помѣщаются на вѣтвяхъ (рис. 1-й) оди- 
ночно, въ пазухахъ листьевъ или выше пазухи на 
короткой ножкѣ. Какъ въ дикомъ, такъ и въ куль- 
турномъ состояніи различаютъ мужскія и женскія 
фиговыя деревья. Н а первыхъ, называемыхъ чаще 
к а п р и ф и г а м и , развиваются соцвѣтія, въ кото- 
рыхъ преобладаютъ мужскіе цвѣтки (плоды отъ 
такихъ соцвѣтій обыкновенно вскорѣ морщатся, 
желтѣютъ и опадаютъ); женскія же деревья даютъ 
по преимуществу вполнѣ развитыя съѣдобныя со- 
плодія. Каприфиги обыкновенно даютъ послѣдова- 
тельно три серіи соцвѣтій: 1) профики (рrоfiсhі)—съ 
октября по іюнь, 2) маммони (mаmmоnі)—съ іюня 
до осени, 3) мамме (mаmmе)-съ  осени до марта; 
у женскихъ де- 
ревьевъ первая 
серія (fіguеs- 
flеurs)  развивает- 
ся  съ апрѣля до 
августа, вторая 
(figues оrdіn аі-

гез) съ іюня по августъ и т р е т ь я -в ъ  ноябрѣ. 
У нѣкоторыхъ сортовъ бываетъ не 3, а 2 цвѣтенія 
и плодоношенія. Профики начинаютъ образовы- 
ваться осенью, остаются на деревѣ всю зиму и 
созрѣваютъ въ іюнѣ и іюлѣ; въ нихъ преобладаютъ 
мужскіе и г а л л о в ы е  цвѣтки (рис. 5-й), а настоя- 
щихъ женскихъ нѣтъ. Маммони появляются около 
іюня, созрѣваютъ въ іюлѣ-августѣ и содержатъ 
мужскіе и женскіе цвѣтки, а  также большое коли- 
чество галловыхъ. Мамме заключаютъ мужскіе и 
галловые цвѣтки, но въ нихъ нѣтъ женскихъ. Пер- 
в ая  серія у женскихъ деревьевъ даетъ первые 
плоды, менѣе вкусные, чѣмъ вторые, но въ нѣкото- 
рыхъ странахъ весьма любимые (однако, у мно- 
гихъ сортовъ вовсе ихъ не бываетъ); вторая се- 
р ія  доставляетъ настоящія съѣдобныя соплодія, 
третья же появляется лишь у нѣкоторыхъ сор- 
товъ и бываетъ хуже второй.

Что касается оплодотворенія цвѣтовъ смоков- 
ницы, то оно производится при непремѣнномъ 
содѣйствіи мелкаго перепончатокрылаго насѣко- 
маго — В Іаstорhаgа Grоssоrum  Grаw. (рис. 6-й), 
весь циклъ развитія котораго проходитъ въ соцвѣ-

тіяхъ смоковницы. Самки этого насѣкомаго кры- 
латыя, блестяще-чернаго цвѣта, самцы же без- 
крылые, свѣтлобураго цвѣта и могутъ лишь съ тру- 
домъ передвигаться въ предѣлахъ соцвѣтія, въ 
которомъ живутъ. Развитіе тѣхъ и другихъ про- 
исходитъ въ особыхъ галлахъ—наростахъ, образую- 
щихся изъ отдѣльныхъ цвѣтковъ инжира. Въ про- 
фикахъ каприфигъ, какъ только изъ галлъ вылу- 
пятся самцы, послѣдніе прокалываютъ галлы, со- 
держащіе самокъ, и оплодотворяютъ ихъ черезъ 
эти отверстія, послѣ чего самки выходятъ изъ 
галлъ, причемъ, проходя между созрѣвшими пыль- 
никами, покрываются цвѣточною пыльцею. Оты-

скавъ себѣ на смоковницѣ маммони, самка прони- 
каетъ внутрь соцвѣтія и складываетъ здѣсь свои 
яички внутри цвѣтковъ по одному яичку въ каж- 
дый цвѣтокъ передъ зачаткомъ сѣмени (рис. 5-й), 
причемъ приставшая ранѣе къ насѣкомому пыльца 
проникаетъ въ пестики женскихъ цвѣтковъ и опло- 
дотворяетъ ихъ; безъ этого же оплодотвореніе не 
могло бы имѣть мѣста, ибо самоопыленіе у смо- 
ковницы невозможно: черезъ отверстіе соцвѣтія 
сама по себѣ пыльца не можетъ проникнуть, а



мужскіе цвѣтки того-же соцвѣтія развиваются на
4 - 6  недѣль позже женскихъ. Послѣ кладки яичка, 
въ теченіе мѣсяца сѣмя фиги развивается, за- 
тѣмъ уже вылупляется личинка и съѣдаетъ сѣмя 
и окружающую ткань; при этомъ галлъ постепенно 
разрастается, и въ немъ наконецъ происходитъ 
превращеніе личинки въ куколку, изъ которой че- 
резъ 2 мѣсяца выходитъ совершенное насѣкомое. 
Къ этому времени развивается третье поколѣніе 
фигъ-мамме; отложивъ въ его галловые цвѣтки по 
яичку, самки умираютъ, а изъ яичекъ въ мартѣ 
или въ апрѣлѣ слѣдующаго года появляется новое 
поколѣніе насѣкомыхъ которое откладываетъ 
яички въ весеннія фиги-профики. Изъ трехъ по- 
колѣній фигъ, только въ лѣтнемъ  (маммони) раз- 
виваются сѣмена въ небольшомъ количествѣ и 
плоды бываютъ иногда съѣдобны, весеннія же и 
зимующія фиги, по выходѣ изъ нихъ бластофагъ, 
сморщиваются, желтѣютъ и отваливаются. Однако, 
описанная выше к а п р и ф и к а ц ія ,  т. е. оплодо- 
твореніе соцвѣтій при помощи бластофагъ, бы- 
ваетъ лишь у дикихъ мужскихъ фигъ, въ жен- 
скихъ же соплодіяхъ, развивающихъ съѣдобныя 
фиги, роль бластофагъ нѣсколько иная. Здѣсь не 
имѣется галловыхъ цвѣтковъ, приспособленныхъ 
для помѣщенія яичекъ самками бластофагъ, и по- 
слѣднія, не помѣщая здѣсь своего потомства, 
просто способствуютъ оплодотворенію женскихъ 
цвѣтковъ, въ которыхъ, благодаря этому, хорошо 
развиваются сѣмена, сообщающія зрѣлымъ пло- 
дамъ особый вкусъ; фиги, такимъ образомъ опло- 
дотворенныя, подвяливаются на деревѣ и сами 
опадаютъ, какъ-только сѣмена вполнѣ созрѣютъ. 
Вообще, чтобы сѣмена вызрѣли, безусловно необхо- 
димо участье бластофаги, но, чтобы соплодіе полу- 
чило помологическую зрѣлость, у огромнаго боль- 
шинства сортовъ оно не нужно; зато въ нихъ не 
будетъ всхожихъ сѣмянъ. Впрочемъ, участье бла- 
стофаги необходимо не для всѣхъ сортовъ: капри- 
фикація безусловно нужна только для тѣхъ сор- 
товъ, у которыхъ женскія соплодія опадаютъ. 
По отношенію къ капрификаціи различаютъ 6 ти- 
повъ фигъ: 1) обыкновенныя съѣдобныя (большин- 
ство столовыхъ сортовъ), дающія вызрѣвающія ве- 
сеннія и лѣтнія фиги безъ капрификаціи; 2) смирн- 
скія (сары-логѣ), имѣющія исключительно сопло- 
дія съ женскими цвѣтами (мужскихъ, безполыхъ 
или недоразвившихся цвѣтковъ никогда не бы- 
ваетъ), причемъ помологическая зрѣлость насту- 
паетъ, когда всѣ сѣмена созрѣютъ, т. е. одновре- 
менно съ ботанической зрѣлостью; это чисто-жен- 
скій типъ инжира, и безъ капрификаціи онъ обой- 
тись не можетъ, такъ какъ безъ нея соплодія осы- 
паются; 3) санъ-n іеmро-т ипъ, у котораго въ ве- 
сеннихъ (первыхъ) фигахъ имѣются только безпо- 
лые цвѣты (figues flеurеs), дающіе съѣдобныя фиги 
безъ капрификаціи, а вторыя, лѣтнія фиги заклю- 
чаютъ женскіе цвѣтки, которые требуютъ капри- 
фикаціи и  безъ нея не даютъ зрѣлыхъ фигъ; 
4) адріатическія и другія, у которыхъ весеннія 
фиги не могутъ вызрѣть безъ капрификаціи и безъ 
нея осыпаются, а  лѣтнія не требуютъ каприфика- 
ціи и даютъ безъ нея зрѣлыя фиги; въ нихъ много 
женскихъ цвѣтковъ; 5) фиги со съѣдобными муж- 
скими соплодіями; 6) фиги, у которыхъ въ пер- 
выхъ весеннихъ соцвѣтіяхъ заключаются цвѣтки 
мужскіе и галловые, а  въ лѣтнихъ—цвѣтки жен- 
скіе и галловые.

Смоковница сравнительно неприхотлива на 
почву и встрѣчается какъ на самыхъ сухихъ, 
такъ и на самыхъ сырыхъ земляхъ, но предпочи-

таетъ песчаной-глубокую и плодородную почву; 
хорошо растетъ она также по скаламъ и крутымъ 
склонамъ. Для успѣшнаго развитія она требуетъ 
въ почвѣ влаги, но не застаивающейся. Климатъ 
наиболѣе подходитъ допускающій свободное про- 
израстаніе масличнаго дерева; но фиговое дерево 
выноситъ нѣсколько болѣе низкую температуру, и 
лишь при—10 °Ц . и ниже страдаетъ болѣе или менѣе 
силъно (молодые же, неодеревенѣвшіе побѣги под- 
мерзаютъ уже при морозѣ въ 3 -5 °  Ц.); на Кавказѣ 
мѣстные сорта выдерживаютъ до -1 9 ° Ц., но при 
низкой температурѣ побѣги всегда подмерзаютъ. 
Произрастая хорошо въ сравнительно сухихъ кли- 
матахъ, смоковница едва-ли не лучше удается при 
обильныхъ осадкахъ; но для полученія доброкаче- 
ственныхъ плодовъ лѣто должно быть жаркое, бо- 
лѣе или менѣе сухое. Необходимымъ условіемъ для 
успѣшнаго произрастанія ея  является обиліе сол- 
нечнаго свѣта. Сѣверной границей произрастанія 
ея  (хотя съ прикрышкой) въ Европѣ является 
широта Парижа, откуда предѣльная линія эта 
опускается на востокъ до широты Ташкента.

Родиной смоковницы предполагалась древняя 
К арія  (въ югозападномъ углу Малой Азіи), откуда 
и произошло видовое названіе «Сагіса». Но несом- 
нѣнно, что въ доисторическія времена она была 
распространена на огромномъ пространствѣ, не 
только занимая тѣ мѣстности, гдѣ она нынѣ куль- 
тивируется, но и заходя значительно далѣе на сѣ- 
веръ. Остатки и отпечатки ея  найдены были въ от- 
ложеніяхъ третичной формаціи въ Тосканѣ и раз- 
ныхъ мѣстахъ Италіи, во Ф ранціи-въ окрестно- 
стяхъ Парижа и др. Въ дикомъ и одичаломъ видѣ 
смоковница въ изобиліи произрастаетъ въ Закав- 
казьѣ, Персіи, Малой Азіи и на берегахъ Среди- 
земнаго моря. Нынѣ кулътура фиговаго дерева 
распространена во всемъ умѣренномъ климатѣ и въ 
субтропическомъ поясѣ Стараго и Новаго свѣта и 
отчасти въ тропическомъ поясѣ, преимущественно 
для полученія свѣжихъ столовыхъ плодовъ. Но въ 
нѣкоторыхъ мѣстностяхъ (въ Смирнскомъ ви- 
лайетѣ, Алжирѣ, Италіи, отчасти Франціи и Аме- 
рикѣ) культура ея получила важное промышленное 
значеніе, доставляя сушеныя винныя ягоды, между 
которыми лучшими считаются смирнскія. Въ Рос- 
сіи смоковница произрастаетъ на южномъ берегу 
Крыма, повсемѣстно въ Закавказьѣ (до высоты 
2500-3000 ф. надъ уровнемъ моря) и въ Турке- 
станѣ (гдѣ ея  разводятъ мало, закапывая на зиму, 
чтò дѣлаютъ и въ эриванской губ.). Въ Закавказьѣ 
смоковницу разводятъ больше всего въ кутаисской 
губ., въ сухумскомъ и закатальскомъ окр., въ Ка- 
хетіи, въ ленкоранскомъ у., на Апшеронскомъ по- 
луостровѣ и  въ артвинскомъ окр., гдѣ фиги сушатъ 
на подобіе винной ягоды съ Архипелага.

Уже въ дикомъ состояніи у смоковницы разли- 
чается нѣсколько разновидностей, дающихъ бѣлые, 
красные и черные плоды, и три основныя формы— 
съ соцвѣтіями мужскими (каприфиги), смѣшан- 
ными (мужскими и женскими) и только жен- 
скими. Отъ этихъ формъ (и преимущественно 
отъ второй) происходитъ большинство культур- 
ныхъ сортовъ инжира, различающихся преимуще- 
ственно по цвѣту, формѣ и качеству плодовъ; нѣко- 
торые сорта даютъ, однако, плоды и бѣлые, и чер- 
ные, такъ что форма плода можетъ служить болѣе 
констатнымъ признакомъ. Цвѣтъ плодовъ бываетъ 
бѣлый (т. е. зеленый), желтый, красный, сѣрый, 
бурый и черный, форма (рис. 7-й)-круглая, при- 
плюснутая, удлиненная, грушевидная и т. д., 
внутренность соплодья-желтая (собственно буро-



вато-желтая) или красная. Всѣхъ сортовъ инжира 
извѣстно до 400. Одни изъ нихъ болѣе пригодны 
для сушки, другіе (такъ называемые «столовые»)- 
для потребленія въ свѣжемъ видѣ, но есть сорта 
одинаково пригодные для той и для другой цѣли. 
Изъ числа разводимыхъ во Франціи и по берегамъ 
Средиземнаго моря-лучшими фигами признаются: 
1) Для сушки: Verdale, Hospitalière, Vernissangue 
(Vernissenque, Bernissenque), Аoинская (Figue 
d’Athènes, Marseillaise), Peau dure, Messougue, Rose 
blanche, Figue grise de Grasse (Figue grise, F. de 
Grasse), Trompe-Chasseur, Quasse blanche, Rolan- 
dine. 2)  Для стола: Версальская (Figue de Versail
les), F . d’Argenteuil, Madeleine, Bourjassotte noire 
(рис. 7-й), П олосатая (Figue panachée), Ш ейка 
красавицы (Col des Dames, Col de Senora, рис. 7-й), 

Mouissonne, Servantine 
(Cordelière, Observantine). 
3) Для сушки и для стола: 
Неаполитанская, Excel-

lente, Monaie, Рагузская, Bourjassotte Planche, 
F igue de Nice, Sang de lièvre, Bellone, Grosse 
Sultane, Aubique blanche, Poulette, Celestine. Изъ 
числа разновидностей с м и р н с к а г о  инжира рас- 
пространенія заслуживаютъ: для сушки — Айдинъ 
и особенно Сары-Лопъ; для стола — Гекъ-Лопъ, 
Довлекъ-Кази и, въ особенности, Бардакса. Наи- 
болѣе выносливы къ холоду, и потому наиболѣе 
пригодны для разведенія сѣвернѣе настоящаго 
раіона культуры смоковницы, слѣдующіе сорта: 
Violette de la Frette (Rouge de la Frette), Версаль- 
ск ая  фига. Blanquette (Blanche longue, Printanière, 
Figue blanche, Grosse blanche), Verdale, Mouissonne, 
Blanche ronde, Grosse surfine de la Saussaye, Figue 
d ’ Adam, Barbillonne, Coucourelle blanche (рис- 8-й), 
Figue d’or (F. dorée, Fico d’oro), Оsborn prolific, 
T rifère (Figue á trois récoltes), Dauphine violette, 
F igue-poire violette (F. de Bordeaux), Violette 
ronde, Figue jaune (Angèlique). По Эйзену, которому 
принадлежитъ одна изъ лучшихъ современвыхъ 
монографій о смоковницѣ, изъ сортовъ послѣдней 
наилучшими являются: Adam, Adriatic (Grosse 
verte), Angèlique jaune, Figue d’Athènes, Barbillonne 
(рис. 7-й), Bardakjik, Barnissotte (Bourjassotte, рис. 
7-й), Bellona, Bordeaux (рис. 7-й), Du Roi, W hite 
Genoa, Lampeira, Pastellière, Pissaluto bianco, Ro- 
landina, Rubado, Black San-Pedro, Petite Verdale, 
Royal de Versailles и нѣк. др. Изъ числа сортовъ,

разводимыхъ на Кавказѣ и въ Крыму, наиболѣе 
извѣстны: кавказскіе сорта — Бакинскій инжиръ, 
Чапла, Чита-легви, Бердзнули-легви, Саквиркобо- 
легви, Тапла-легви; крымскіе сорта—Кара-инжиръ, 
Сары-инжиръ, Лопъ-инжиръ, Моръ-инжиръ.

Область, въ которой возможна кулътура фиго- 
ваго дерева,дѣлится на двѣ полосы-южную и  сѣвер- 
ную. Въ первой (къ которой относятся Закавказье, 
южный берегъ Крыма, Тироль, вся Италія и южные 
и западные департаменты Франціи) разведеніе 
смоковницы не требуетъ никакихъ заботъ, кромѣ 
общихъ мѣръ ухода (какъ орошеніе, унаваживаніе, 
перекопка земли и подрѣзка сухихъ вѣтвей), во 
второй же полосѣ на зиму необходима искусствен- 
ная защита отъ холода, въ видѣ стѣнъ, щитовъ, 
грунтовыхъ сараевъ, закутыванія въ солому или 
закапыванія кустовъ (въ промышленномъ садовод- 
ствѣ чаще всего примѣняется послѣдняго рода 
защита, какъ самая дешевая и надежная).

Смоковница размножается чрезвычайно легко

сѣменами, черенками, отводками, прививкой и кор- 
невыми отпрысками. Сѣменами въ практикѣ ее не 
размножаютъ, а изъ корневыхъ отпрысковъ полу- 
чаются деревца, производящія въ свою очередь 
массу отпрысковъ, что истощаетъ дерево.Для полу- 
ченія отводковъ пригибаютъ вѣтви къ землѣ, дѣ-

лаютъ снизу надрѣзъ черезъ кору и присыпаютъ 
землей, но этотъ способъ тоже малоудобенъ. Самый 
распространенный и самый удобный-размноженіе 
ч е р е н к а м и , лучшее время д л я  срѣзки которыхъ- 
ноябрь и декабрь, послѣ первыхъ заморозковъ;



выбирать надо плодоносящіе многолѣтніе побѣги. 
Посадка можетъ быть произведена немедленно, 
или же въ февралѣ-мартѣ, въ питомникъ или лучше 
прямо на мѣсто, ибо смоковница не любитъ пере- 
садки; лучше всего она идетъ, посаженная на мѣсто 
черенками въ 1—2 арш. (надъ землей же должно 
оставаться не болѣе 1—2  в.), но въ смирнскомъ ви- 
лайетѣ садятъ по 2—3 черенка вмѣстѣ. Для посадки 
въ питомникъ достаточно рѣзать черенокъ на 4 -5  
узловъ, т. е. длиною въ 4 - 6  в. П ри посадкѣ полезно 
нижній конецъ срѣзать косымъ разрѣзомъ черезъ 
междоузліе. Посадка производится рядами, рядъ 
отъ ряда на 1 -2  арш. и черенокъ отъ черенка въ 
ряду на 6 - 8  в. При благопріятныхъ условіяхъ, 
къ осени саженцы достигаютъ 1/2— 1 1/2 арш. высоты.

До посадки черенки можно 
прямо зарывать въ землю 
или прикапывать въ защи- 
щенномъ, но не тепломъ 
мѣстѣ. Пересылать ихъ 
надо весною или осенью, 
при отсутствіи морозовъ. 
Посаженные въ питомникѣ 
черенки не требуютъ осо- 
баго ухода; нужны лишь 
очистка отъ сорныхътравъ, 
окучиваніе и удаленіе лиш- 
нихъ побѣговъ. Черенки 
предпочтительнѣе сажать 
въ песчаную почву, въ ко- 
торой они развиваютъ 
обильную корневую си- 
стему. Прививку лучше 
всего дѣлать черенкомъ 
(рис. 9-й) на 2-лѣтнемъ под- 
воѣ, но она, въ сущности, 

излишня и примѣняется крайне рѣдко.
Обыкновенно смоковница садится въ садахъ и 

дворахъ въ небольшихъ размѣрахъ, цѣлыми же 
плантаціями-только при разведеніи ея для сушки. 
При рядовой посадкѣ въ линіи достаточно давать 
разстояніе въ 3 -4  саж. дерево отъ дерева; иногда 
между деревьями  и  рядами еще лучше остав- 
лять 4 - 5  саж. Мѣстоположеніе требуется защи- 
щенное отъ сѣверныхъ вѣтровъ и  открытое на 
югъ, съ хорошей инсоляціей, а почва глубо- 
кая  и плодородная. Гдѣ приходится прибѣгать 
къ закапыванію на зиму, тамъ предпочитаютъ 
сажать смоковницу на болѣе или менѣе крутыхъ 
склонахъ, цреимущественно южныхъ (самыя ра- 
стенія нерѣдко сажаются при этомъ въ наклон- 
номъ положеніи), и воспитывать ее въ кустовой 
формѣ; къ закапыванію, смотря по погодѣ, при- 
ступаютъ въ октябрѣ или въ ноябрѣ, причемь 
вѣтви собираютъ въ пучекъ, нагибаютъ и кладутъ 
въ вырытую для этой цѣли канавку, оборвавъ съ 
нихъ предварительно всѣ неопавшіе еще листья; 
кустъ засыпаютъ слоемъ земли въ 5 в. толщиною, 
поверхъ котораго кладутъ еще сорванные съ вѣт- 
вей листья, и все вмѣстѣ покрываютъ новымъ 
слоемъ земли въ 1 -2  в. Когда кустъ или деревцо 
достигнетъ 2 1/2- 3  м. высоты, всѣ оконечности его 
ростовыхъ вѣтвей подрѣзываютъ, повторяя эту 
операцію ежегодно, вслѣдствіе чего развитіе расте- 
нія въ вышину останавливается; когда же, съ воз- 
растомъ, плодоношеніе начинаетъ ослабѣвать, де- 
рево омолаживаютъ, срубая (обыкновенно осенью) 
стволъ у самой земли и для образованія новаго 
ствола выбирая весною лучшій изъ появляющихся 
у пня ростковъ (остальные устраняютъ); на боль- 
шихъ плантаціяхъ омолаживаніе производятъ по

частямъ, во избѣжаніе перерыва въ плодоношеніи 
сада, соединяя его нерѣдко съ унавоживаніемъ. 
Ш палерную  форму фиговое дерево выноситъ хо- 
рошо, но лучше удается на к о н т р ъ -ш п а л е р а х ъ  
(на разстояніи 1 / 2 - 1  а р ш .  отъ стѣны): гдѣ зима
мягче, можно довольствоваться одною защитою 
стѣнъ, выбирая обращенныя прямо на югъ, въ 
мѣстностяхъ же съ суровой зимою шпалерныя де- 
ревца укрываютъ на зиму соломенными щптами 
или рогожами. Когда смоковница воспитывается 
въ формѣ куста, плодовые побѣги развиваются 
только на прошлогоднихъ вѣтвяхъ, и потому, для 
обезпеченія непрерывнаго плодоношенія, необхо- 
дпмо обрѣзкою содѣйствовать ежегодному возобнов- 
ленію побѣговъ, способныхъ давать плоды. Пер- 
вая обрѣзка (еbоrgnаgе) ограничивается однимъ 
прищипываніемъ и примѣняется по достиженіи 
растеніемъ 2-лѣтняго возраста, обыкновенно въ 
началѣ апрѣля. Нѣсколько времени спустя, обрѣ- 
зываютъ всѣ 2-лѣтнія вѣтки, непосредственно 
надъ молодымъ тоголѣтнимъ побѣгомъ, располо- 
женнымъ надъ основаніемъ каждой устраняемой 
вѣтки, вслѣдствіе чего побѣгъ этотъ на слѣдующую 
весну превращается въ плодовую вѣтвь (рис. 10-й). 
Около средины іюня, когда фиги достигли уже 
почти нормальной своей величины, производятъ 
чеканку, удаляя излишніе листья, въ особенности

же тѣ, которые соприкасаются съ плодами, а когда 
послѣдніе достигнутъ велпчины грецкаго орѣха, 
часть ихъ устраняютъ, сохраняя на каждой пло- 
довой вѣтви не болѣе 4 - 6  штукъ; въ это же время 
производится пасынконакіе-удаленіе всѣхъ побоч- 
ныхъ побѣговъ, образовавшихся на вѣтвяхъ послѣ 
весенняго прищипыванія.

Сниматъ инжиръ слѣдуетъ не ранѣе появле- 
нія на кожицѣ его продольныхъ трещинокъ, сопро- 
вождающагося истеченіемъ изъ глазка фиги слад- 
каго сока. Самый сборъ производится по утрамъ, 
пока солнечные лучи не успѣли нагрѣть и размяг- 
чить плода; вѣтви, на которыхъ были плоды, тот- 
часъ же обрѣзываютъ, оставляя только нижнюю 
часть съ 2 второстепенными побѣгами, сохранен- 
ными весною во время сощипыванія листовыхъ 
почекъ для полученія плодовъ на будущій годъ.

Что касается выгонки фиговаго дерева, то она 
въ значительныхъ размѣрахъ нигдѣ не произво- 
дится и въ техническомъ отношеніи не представ-



ляетъ никакихъ особенностой, по сравненію съ 
выгонкой другихъ плодовыхъ и ягодныхъ растеній.

Разведсніе смирнской винной тоды требуетъ 
предварительной глубокой (на 4 - 5  в.) 4-кратной 
плужной вспашки (черезъ 10-15  дней), сопровож- 
даемой каждый разъ боронованіемъ, послѣ того 
какъ поверхность земли просохнетъ; затѣмъ раз- 
биваются ряды и копаются ямы глубиной и шпри- 
ной около 10 в. Плантація подготовляется осенью 
и зимой съ такимъ расчетомъ, чтобы въ февралѣ 
или мартѣ можно было произвести посадку. Че- 
ренки сажаются сразу на мѣсто, какъ было ука- 
зано вышо. Когда побѣгъ черонка вырастетъ около 
2 арш., верхушку срѣзаютъ, и дереву предостав- 
ляютъ развить крону совершенно свободно, но 
корневые отпрыски и побѣги отъ ствола удаля- 
ются, и почва очищается отъ сорныхъ травъ. За- 
тѣмъ ежегодно плантація пропахивается 3 раза 
осенью и 2 раза весной, съ удаленіемъ сорпыхъ 
травъ и перекапываніемъ земли заступомъ около 
корней деревьевъ; при засухѣ плантація поли- 
вается водой и, если возможно, ежегодно удоб- 
ряется. На 1 дес. садится около 160 деревьевъ. 
Плодоношеніе начинается съ 5-го года по посадкѣ 
черенковъ. Однимъ изъ существенныхъ условій хо- 
рошаго урожая является оплодотвореніе женскихъ 
соцвѣтій. Для этого на каждой плантаціи сажаются 
мужскія деревья, причемъ избираются сорты съ 
удлиненными фигами и съ желтой и красной вну- 
тренностыо; ихъ сажаютъ по 3 дерева на каждыя 
2 дес. плантаціи. Нѣкоторые хозяева прививаютъ 
мужскія вѣтви къ женскимъ деревьямъ, но обыв- 
новенно для капрификаціи зрѣлыя каприфиги, пе- 
редъ выходомъ самокъ бластофаги изъ куколокъ, 
снимаются съ дерева, нанизываются на стебли 
травы, и по 10 такихъ связокъ вѣшается на каждое 
женское дерево нормальной величины; этого числа 
каприфигъ достаточно для оплодотворенія всѣхъ 
фигъ на женскомъ деревѣ. Сборъ плодовъ произво- 
дится по мѣрѣ созрѣванія, причемъ они уже н а  де- 
ревѣ становятся подвяленными.

Фиги въ огромномъ количествѣ употребляются 
въ пищу, на мѣстахъ-въ сыромъ видѣ и повсе- 
мѣстно—въ сушеномъ (въ свѣжемъ видѣ онѣ пе- 
ревозки не выдерживаютъ). Кромѣ того, онѣ имѣютъ 
большое промѣненіе въ кондитерскомъ дѣлѣ. Хи- 
мическій составъ плодовъ смирнскаго инжира слѣ- 
дующій (въ процентахъ): воды 17,5, бѣлка 6, са- 
хара 57,5, крахмала 3,0, пектозы и пектина 5,4, 
жировъ 0,9, клѣтчатки 7,3 и золы 2,3. Такимъ 
образомъ, фиги должны быть отнесены къ числу 
весьма питательныхъ плодовъ. Сушка ихъ произво- 
дится обыкновенно на солнцѣ, но примѣняется 
и огневая сушка; въ этомъ, однако, но нуждается 
смирнская фига, которая снимается съ дерева 
уже подвяленною. Передъ сборомъ, земля подъ де- 
ревьями очищается, и иногда подъ нихъ подсти- 
лаются рогожи или солома, на которыя свалива- 
ются вполнѣ созрѣвшія фиги; ихъ подбираютъ и 
на 3 -4  дня кладутъ на рамки или на плетенки изъ 
тростника, а затѣмъ сортируютъ и упаковываютъ.

В р а гомъ смоковницы является фиговый червецъ 
(Сhеrmеs саrісае), противъ котораго хорошо опры- 
скивать пораженныя вѣтви смѣсью изъ 150 ф. 
сѣры, 250 ф. клeя, 100 ф. соли и 9 вед. воды; 
смѣсь кипятятъ и затѣмъ передъ употребленіемъ 
5 (Ь. ея растворяютъ въ 10 вед. воды.
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Н . Шавровъ.
Смолокуреніе или смоло-скипидарное 

производство, представляющео лишь частный 
видъ су х о й  п е р е г о н к и д е р е в а  вообще, имѣетъ 
цѣлью добычу смолы п скипидара пзъ хвойнаго 
древеснаго матеріала—такъ называемаго осмола 
(смолья), и чѣмъ богачо послѣдній естественной 
смолой, тѣмъ лучшіе результаты даетъ смолоку- 
реніе и тѣмъ бóльшіе получаются выходы смолы.

На практикѣ различаютъ осмолъ: 1) пнёвый, 
2) подсочку (смолье-прямица), 3) волочковый, 4) ста- 
рыхъ колодъ и валежника и 5) сердцевинный. 
1) Пнёвый осмолъ, получаемый изъ пней и корней 
старыхъ сосенъ, очень варьируетъ въ качествахъ 
въ зависимости отъ свойствъ почвы (съ сухихъ, 
рыхлыхъ почвъ получается, напр., наилучшій 
осмолъ), возраста дерева (старыя деревья даютъ 
больше смолы, нежели молодыя и среднія), формы 
корня (сосны съ вертикальнымъ корнемъ, глубоко 
уходящимъ въ землю, даютъ самый лучшій, такъ 
называемый р ѣ д еч н ы й  осмолъ) и т. д. Осмолъ, 
содержащій много смолы, отличается краснова- 
тымъ цвѣтомъ, тяжслъ, мелко-слоистъ и  обладаетъ 
характернымъ пріятнымъ смолистымъ запахомъ. 
Тотчасъ послѣ рубки сосноваго лѣса пни и ко- 
ренья еще не годны для заготовки добротнаго 
осмола, и обыкновенно пни оставляютъ въ землѣ 
послѣ рубки лѣса на 2 -5  лѣтъ. Чѣмъ дольше 
остаются въ землѣ пни стараго лѣса, тѣмъ лучшій 
осмолъ они даютъ, причемъ наружныя части пня 
обгниваютъ, и вся смола сосредоточивается въ 
серцевинѣ; впрочемъ, пни сосенъ, выросшихъ на 
влажной и низменной почвахъ, не просмаливаются, 
а цѣликомъ сгниваютъ. Количество смолы въ дре- 
весинѣ нормально-растущаго дерсва вообще не 
велико (по Д. Иванову, въ низшихъ, комлевыхъ 
частяхъ дерева 8,10%, въ среднихъ 3,58% и въ 
верхнихъ 2,42%), но оно колеблется подъ влія- 
ніемъ различныхъ причинъ; такъ, сосны, по- 
раженныя грибными паразитами, обыкновенно 
оказываются богаче смолою, нежели нормально 
растущія деревья, а при пораженіи Реr іdеr - 
mіum ріnі иногда весь стволъ до 10 см. въ 
глубину пропитывается смолою, такъ что по- 
персчные разрѣзы древесины въ 3—5 см. еще 
пропускаютъ лучи свѣта. Что касается рас- 
предѣленія смолы по толщинѣ ствола, то больше 
всего ея при нормальныхъ условіяхъ находится 
въ центральныхъ частяхъ ствола или пня, въ



подсоченномъ-же деревѣ, наоборотъ, количество 
смолы увеличивается отъ центра къ подсоченной 
окружности. Въ среднемъ, въ обыкновенномъ пнё- 
вомъ осмолѣ содержится около 15% естественной 
смолы (живицы), въ нѣкоторыхъ сортахъ рѣдеч- 
наго смолья-до 29,5% (въ отдѣльныхъ же слу- 
чаяхъ 35,9-37,9% ). Наши сѣверные кустари- 
смолокуры нерѣдко употребляютъ на смолокуреніе 
лишь болѣе богатыя смолой центральныя части 
пней, скалывая оболонь, которая идетъ на отопле- 
ніе заводскихъ печей. Выкорчеванный пень раска- 
лываютъ на полѣнья около 1/2—1 арш. длины и 
1—1 1/2 в. толщины и складываютъ для просушки. 
Одинъ рабочій заготовляетъ заводскую сажень 
(1 1/2 куб. саж.) въ 10-15 дней. Величина кусковъ 
зависитъ отъ пріемовъ гонки. Кустари для котловъ 
колятъ мелко, но для гонки въ шведскихъ ретор- 
тахъ слѣдуетъ колоть нѣсколько крупнѣе. II) Осмолъ 
подсочки или смолье-прямица получается тамъ, 
гдѣ существуетъ способъ добыванія смолы или 
сѣры помощью подсочки (см. т. III, стр. 332, и 
т. VII, стр. 399). Подсоченное дерево у насъ, 
послѣ 4 - 5  лѣтъ пользованія имъ, оставляется на 
корнѣ; черезъ годъ оно засыхаетъ, и его срубаютъ. 
Подсоченную часть отрѣзаютъ, распиливаютъ на 
полѣнья, раскалываютъ и заготовляютъ какъ пнё- 
вы й  осмолъ. По анализамъ, въ такомъ 4-лѣтней 
подсочки осмолѣ изъ вологодской губ. найдено 
смолы въ центральной части ствола 1,13% и въ пе- 
риферической-17,12% , въ среднемъ ж е-13,4% . 
Вообще, чѣмъ дольше производится подсочка, 
тѣмъ богаче смолой получаемое смолье. Осмолъ 
подсочки практиками считается хуже пнёваго, 
такъ какъ даетъ меньше смолы, но заготовка его 
обходится дешевле, а потому онъ постепенно вы- 
тѣсняетъ пневый при сѣверномъ смолокуреніи, 
тѣмъ болѣе что заготовка смолья подсочки тѣсно 
связана съ добычею живицы и переработкою по- 
слѣдней на канифоль и скипидаръ. III) Волочковый 
или сучковатый осмолъ получается изъ вершинъ 
и сучьевъ засохшихъ сосенъ. Онъ обладаетъ пло- 
хими качествами. IV) Осмолъ колодъ и  валежни- 
ковъ встрѣчается лишь въ очень богатыхъ лѣ- 
сомъ мѣстахъ (напр., на сѣверѣ Россіи); здѣсь, въ 
глухихъ лѣсахъ, старыя смолистыя деревья, по- 
валенныя бурей, нерѣдко остаются лежать на 
землѣ; тогда оболонь ихъ постепенно обгниваетъ, 
а  сердцевина обогащается и пропитывается смо- 
лой. V) Сердцевинчый осмолъ можетъ заготовляться 
лишь тамъ, гдѣ лѣсъ не имѣетъ никакой цѣнно- 
сти. Для полученія его, валятъ большія деревья, 
обкалываютъ края и вырѣзаютъ лишь наиболѣе 
богатую смолой красную сердцевину, а оболонь 
или оставляютъ въ лѣсу, или же употребляютъ на 
отопленіе.

Смолокуреніе, несмотря на развитіе уже вездѣ 
на Западѣ правильнаго заводскаго дѣла, у насъ, 
въ Россіи, особенно же въ лѣсистыхъ мѣстностяхъ 
Сѣвера, еще придерживается старинныхъ спосо- 
бовъ и носитъ почти исключительно кустарный 
характеръ. Качество получаемыхъ товаровъ весьма 
посредственно, и идутъ они лишь на второстепен- 
ныя употребленія, принося крестьянину незначи- 
тельный доходъ,-впрочемъ, при самыхъ малыхъ 
затратахъ капитала. Наиболѣе старо и прими- 
тивно я м н о е  с м о л о к у р е н іе . Устройство ямы 
здѣсь ничѣмъ не отличается отъ практикуемаго 
для сидки дегтя (см. т. II, стр. 1024); яму «наса- 
жипаютъ» смольемъ со средины, какъ можно плот- 
нѣе, выполняя промежутки самыми мелкими ку- 
сками, верхъ же насадки получаетъ форму пара-

болоида и возвышается до 1 саж.; разведя огонь 
помощью мелкихъ сучьевъ или угольевъ и давъ 
смолью загорѣться, забрасываютъ яму землей, 
дерномъ, навозомъ и т. п. и наблюдаютъ, чтобы 
отверстіе сточной трубы было закрыто, дабы че- 
резъ нее не было тяги и излишней подачи воздуха. 
Операцію ведутъ сутокъ 5, время отъ времени 
спуская смолу черезъ трубу. Когда операція кон- 
чится, если яма устроена съ сточной трубой, то 
огонь заливаютъ водой, а если глухая, то засыпаютъ 
землей. Выходъ смолы вообще не великъ—около 
11 1/2%  взятаго смолья. Въ важской смолокурен- 
ной области выкурка смолы производится въ 
ямахъ, ёмкостыо въ 10-15  куб. саж. Изъ 1 куб. 
саж. смолья подсочки, сдобреннаго небольшимъ 
количествомъ корневаго, получаютъ въ вельскомъ 
окр. З 1/2 бочки, т. е. 35 вед., или около 28 п. Ямная 
смола вообще жиже печной, содержитъ значи- 
тельно больше скипидара (изъ 100 п. ямной смолы 
получается 22 1/2 п., а изъ 100 п. печной—только 
8  1/4 п. сырого краснаго скипидара) и цѣнится нѣ- 
сколько дороже; но, несмотря на это, ямное смоло- 
куреніе все болѣе и болѣе вытѣсняется печнымъ, 
такъ какъ даетъ значительно меньшіе выходы 
противъ послѣдняго (напр., въ дачахъ вельскаго 
окр. добывается лишь около 5000 п. ямной смолы). 
Гораздо болѣе совершенны ямы (рис. 1-й), устраи- 
ваемыя въ лѣсистыхъ мѣстностяхъ южной Австріи 
чехами-смолокурами. Выкопавъ круглую кониче- 
скую яму, обкладываютъ дно ея  2 - 3  рядами кир- 
пичей, а стѣнки (G) на 1 футъ обмазываютъ гли- 
ной; къ нижней части ямы, въ трехъ равно-от-

стоящихъ другъ отъ друга мѣстахъ, подводятъ 
глиняныя дренажныя трубы Т Т Т , подающія воз- 
духъ и уповерхности земли закрываемыя заслон- 
ками для регулированія тяги; въ верхней части 
ямы имѣется отверстіе D  для отвода продуктовъ 
сухой перегонки, а въ нижней, если яма должна 
служить для перегонки хвойнаго матеріала, дѣ- 
лается ларь или обрѣзъ, глухой или со стокомъ, 
какъ и у обыкновенныхъ нашихъ ямъ (представ- 
ленная на рис. 1-мъ яма такого ларя не содер- 
житъ, такъ какъ употребляется для перегоніки

дубовыхъ или буковыхъ дровъ на уксусную ки- 
слоту). Отводное отверстіе ямы соединяется съ 
рядомъ боченковъ (рис. 2-й) въ которыхъ проис-



ходитъ конденсація продуктовъ сухой перегонки. 
Отводная трубк а послѣдняго боченка присоеди- 
няется къ особаго рода а с п и р а т о р у  или, какъ 
его называютъ, р е г у л я т о р у  (рис. 3-й), медленно 
просасывающему воздухъ черезъ дренажныя 
трубы (изъ нижней части ямы) и черезъ конденса- 
цiонные боченки. Регуляторъ этотъ состоитъ изъ 
маленькой чугунной печурки О (съ трубою G , за- 
ключенной въ кирпичный кожухъ М  съ высокой 
желѣзной трубой S ; нагрѣвшійся въ кожухѣ воз- 
духъ, входящій по трубѣ D , стремится вверхъ и 
производитъ тягу, просасывая черезъ яму необ- 
ходимый для горѣнія воздухъ. Окончивъ укладку 
въ яму перегоночнаго матеріала, покрываютъ его 
слоемъ мелкаго угля, хворостомъ, а сверху кладутъ 
дернъ и засыпаютъ землей. Зажиганіе производятъ 
черезъ выходящія наружу дренажныя трубы, бро- 
сая горящіе угли, мелкое смолье. Горѣніе регули- 
руютъ посредствомъ заслонокъ R  и  L въ отвер- 
стіяхъ трубъ регулятора, а также открываніемъ 
концовъ дренажныхъ трубъ Т Т  у ямы. Этимъ пу- 
темъ на одномъ чешскомъ заводѣ въ годъ полу- 
чаютъ, напр., изъ 72 т. п. дубовыхъ дровъ 15 т. п. 
древеснаго угля и 14710 п. древеснаго уксуса, изъ 
котораго приготовляется до 800 п. технической 
уксусной кислоты въ 8° Боме.

Смолокуреніе въ корчагахъ (т. ІІ-й, стр. 
1024—1025) нынѣ уже почти вывелось; корчаги

употребляются лишь кое-гдѣ для сидкп березоваго 
дегтя.

Весьма близко къ корчажному способу стоитъ 
гонка въ чугунныхъ котлахъ (рис. 4-й, А), пред- 
ставляющихъ собою нѣсколько болѣе усовершен- 
ствованныя корчаги. Появились такіе котлы у 
насъ сначала (въ 1815 г.) въ новгородской губ. и 
затѣмъ довольно значительно распространились въ 
кустарномъ русскомъ смолокуреніи. Общая ихъ 
форма-опрокинутый колоколъ съ отверстіемъ 
внизу, въ видѣ трубы, для стока смолы. Стѣнки 
котла утолщены для болѣе продолжительнаго со- 
противленія разрушающему дѣйствію огня. Ко- 
телъ накрывается выпуклой крышкой; вѣсъ его съ 
крышкой около 14 п., вышина (h) 20 в., діаметры 
верхній (D ) 20 1/2 в. и нижній (d) 13 в., діаметръ

выводнаго отверстія 2  1/4 в.; въ котелъ входитъ 
1/32 куб. саж или 1/2 косушки (въ заводской са- 
жени 16 косушекъ). Нѣсколько (3 -6 ) такихъ кот- 
ловъ помѣщаютъ въ одинъ очагъ въ видѣ дере- 
вяннаго сруба шириною около 3 арш., а длиною 
въ зависимости отъ числа котловъ; ближе къ кот-

ламъ выкладывается кирпичная стѣнка, а проме- 
жутокъ между деревянной и каменной стѣнками 
засыпается пескомъ. Котлы нижними отверстіями 
соединяются съ концами деревянныхъ (выдолблен- 
ныхъ изъ осины) к о р ен н ы х ъ  трубъ а, длиною 
въ 5 -1 0  саж., заранѣе уложенныхъ въ землю, при- 
чемъ отъ каждыхъ трехъ котловъ трубы идутъ въ 
одну соединительную (В). Трубы помѣщаются въ 
землѣ съ самымъ малымъ уклономъ (не болѣе 1/2 в. 
на каждыя 2 саж.), ибо при большемъ уклонѣ въ 
котлы входитъ много воздуха, смолы получается 
меньше и худшаго качества, а увеличивается коли- 
чество подсмольной воды, которую крестьяне не цѣ- 
нятъ. Заряжаютъ котлы, какъ можно плотнѣе, мел- 
кимъ смольемъ, ставя его вертикально, закры- 
ваютъ крышкой, замазываютъ глиной и обсыпаютъ 
пескомъ, а затѣмъ вокругъ котловъ раскладываютъ 
сильный огонь. Сначала гонятся вода и уксусная 
кислота, которыя испаряются сквозь щели, а по- 
томъ начинаетъ отходить по трубамъ смола, болѣе 
или менѣе густая. Изъ 1 куб. саж., по фонъ-Греб- 
неру, получаютъ 51 -53  вед. или до 42 п. смолы. 
Скипидаръ по большей части улетаетъ съ парами 
воды, но нѣкоторые смолокуры, для улавливанія 
хотя части скипидара, дѣлаютъ при котлахъ изо- 
браженное на рис. 5-мъ приспособленіе, нерѣдко



брики, по цѣнѣ около 4 р. за бочку. Подсмолъная 
вода нигдѣ у насъ не собирается, а  частью «вбо- 
тывается», т. е. примѣшивается къ смолѣ въ цѣ- 
ляхъ фальсификаціи послѣдней.

Въ костромской губ. для смолокуренія употреб- 
ляются казаны (т. II, стр. 1025), т. е. призматическіе 
желѣзные клёпанные котлы, которые, какъ герме- 
тическіе сосуды, даютъ возможность улавливать и 
скипидаръ, выдѣляющійся по верхней отводной 
трубкѣ (смола же стекаетъ по нижней). Обыкно- 
венно два казана вмазываются въ одну топку. Вы- 
ходъ продуктовъ при казанномъ смолокуреніи 
выше: изъ 1 куб. саж. получаютъ 4 5 -5 0  п. смолы

и 10-12  п. скипидара, при расходѣ тоилив а  около 
1 куб. саж.

Казаны уже представляютъ переходъ къ на- 
стоящимъ аппаратамъ для сухой перегонки, изъ 
которыхъ для добычи смолы употребляются пре- 
имущественно болѣе или менѣе большія желѣзныя 
вертикалъныя реторты, которыя особенно распро- 
странены въ Швеціи, Германіи и Франціи, но 
встрѣчаются и у насъ на болѣе раціонально 
устроенныхъ заводахъ. Изъ нихъ наиболѣе упо- 
требительна шведская реторта (т. V III, стр. 1079, 
рис. 1-й), размѣры которой у насъ обыкновенно 
слѣдующіе: высота 3 арш. 4 в., діаметръ 2 арш.,

толщина стѣновъ 1/4 д., ёмкость до 10 куб. арщ. 
или 55 п. Рѳторта вмазывается въ печь такъ, 
чтобы дно ея  не нагрѣвалось, а пламя лишь дѣ- 
лало оборотъ вокругъ стѣнокъ ея. Въ верхней и 
нижней частяхъ реторты устроены 2 отводныя 
трубки, которыя входятъ соотвѣтственно въ верх- 
ній и нижній барабаны, сообщающіеся между со- 
бою; легкіе пары подсмольной воды и скипидара, 
попадая въ верхній барабанъ, слегка охлаждаются, 
а болѣе тяжелыя смолообразныя части (кипящія 
при болѣе высокой температурѣ), увлеченныя то- 
комъ паровъ осаждаются въ томъ же барабанѣ, въ 
видѣ дегтярной жидкости. Когда эта жидкость на- 
полнитъ барабанъ до уровня сливной трубки, то по 
послѣдней переходнтъ въ ннжній барабанъ; съ 
другой стороны, стекающая по нижней трубѣ 
смола очень горяча и содержитъ въ своемъ рас- 
творѣ болѣе летучіе пары, которые поднимаются 
по соединительной трубѣ въ верхній барабанъ и 
отсюда, вмѣстѣ съ легкими парàми и газами, 
идутъ къ холодильнику. Аппаратъ снабженъ еще 
паропроводной трубкой, по которой въ началѣ гонки 
можно пускать паръ: послѣдній равномѣрно про- 
грѣваетъ всю массу смолья и способствуетъ болѣе 
легкому отдѣленію паровъ скипидара, который 
весьма летучъ съ парами воды. Этимъ путемъ изъ 
мелко-колотаго смолья можно получить въ началѣ 
гонки скипидаръ наивысшаго качества.

Лит ература. П о п о в ъ , Лѣсная технологія. 
1871. — Ш е л гу н о в ъ , Лѣсная  технологія. 1838. — 
В е б е р ъ , Рук-во къ смолокуреніи. 1898. — А р- 
нольдъ , Рус. лѣсъ, т. II, ч. II. 1900. - Т о н а р с к ій ,  
Кустарное смолокуреніе въ Россіи. 1 8 9 5 .-B ersch , 
Die Verwertung des Holzes auf сhem. Wege. 1896.- 
T h e n iu s ,  Die Meiler- u. Retorten-Verkohlung. 
1885. — V in c e n t, Carbonisation des bois en vases 
clos. (1873). -  P e t i t ,  Des emplois chimiques des 
bois. 1888. B . Шкателовъ.

Смолотеченіе хвойны хъ деревъ  
вызывается всегда какими-либо пораненіями, об- 
условливаемыми механическими причинами (напр., 
порѣзами садовыхъ инструментовъ, треніемъ о по- 
сторонніе предметы) либо животными и раститель- 
ными паразитами, повреждающими кору или древе- 
сину. Вслѣдствіе этихъ поврежденій или пораненій 
содержимое нормальныхъ смоляныхъ ходовъ выте- 
каетъ наружу въ цѣляхъ предохраненія тканей 
отъ вліянія внѣшнихъ условій. Въ большинствѣ 
случаевъ, однако, истеченіе смолы бываетъ на- 
столько велико, что объяснить его исключительно 
вытеканіемъ изъ уже существующихъ ходовъ 
нельзя, и остается предположить наличность ново- 
образованія смолы по сосѣдству съ пораженными 
мѣстами. И, дѣйствительно, при уколахъ и до- 
врежденіяхъ нѣкоторыхъ насѣкомыхъ (T ortrix  
darsana  Ratzb. на ели, Tinea sylvestrella Ratzb. на 
соснѣ и ели, Chermes laricis Hart, на лиственницѣ) 
можно наблюдать въ тканяхъ весьма характерное 
увеличеніе числа ходовъ, заполненныхъ смолой, 
не только въ древесинѣ и корѣ, образующейся 
вслѣдъ за пораненіемъ, но и въ предшествующихъ 
годичныхъ кольцахъ. Вмѣстѣ съ увеличеніемъ 
числа смоляныхъ ходовъ, имѣехъ мѣсто превра- 
щеніе содержимаго сосѣднихъ клѣтокъ и ихъ обо- 
лочекъ въ смолу, послѣдствіемъ чего является 
образованіе въ древесинѣ или въ корѣ полостей, 
заполнениыхъ смолой.

Такимъ образомъ, смолотеченіе надо разсма- 
тривать не какъ особую специфическую болѣзнь, 
а лишь какъ слѣдствіе самыхъ разнохарактер- 
ныхъ поврежденій, имѣющее цѣлью заживленіе



ранъ и предохраненіе сосѣднихъ здоровыхъ тка- 
ней отъ процесса разложенія. Насколько подобное 
самоохраненіе существенно для дерева, видно изъ 
того, что молодыя богатыя смолой деревья, раны 
которыхъ тотчасъ же ею заливаются, очень рѣдко 
заражаются трутовиками, напр., сосновой губкой 
(Тrаmеtеs Р і ni) или корневой губкой (Роlуроrus 
аnnоsus); появленіе этихъ грибовъ наблюдается 
обыкновенно на болѣе старыхъ деревьяхъ, выдѣ- 
ляющихъ значительно меньше смолы.

Литература. F r а n k , Dіе К rаnkhеіtеn dеr 
Р flаnzеn. 1895. — Г а р т и г ъ , Волѣзни деревьевъ. 
1894. А . Ячевскій.

Смолы и бальзамы. Къ первымъ от- 
носятъ самыя разнообразныя вещества, частью 
составляющія продукты выдѣленія растеній, ча- 
стью-же получающіяся искусственно: тѣ и другіе 
имѣютъ нѣкоторыя общія свойства, хотя и разли- 
чаются по составу. Къ смоламъ причисляютъ про- 
дукты сухой перегонки не только дерева (древес- 
ная смола), но также каменнаго угля, торфа, нефти 
и т. д. Названіе «смолы» такимъ искусственнымъ 
продуктамъ присвоено по многимъ ихъ свойствамъ, 
близкимъ къ свойствамъ естественныхъ смолъ: по 
способности затвердѣвать на воздухѣ съ образова- 
ніемъ лаковаго слоя, липкости и тягучести, нера- 
створимости въ водѣ, способности образовать мыла 
и проч. Смолы, какъ естественныя, такъ и искус- 
ственныя, не представляютъ чистаго или однород- 
наго продукта подобнаго жирамъ, съ которыми 
онѣ имѣютъ, однако, много общаго. Естественныя 
смолы болѣе или менѣе жидкія, содержащія паху- 
чія эфирныя масла, носятъ очень часто названіе 
бальзамовъ. Соотвѣтственно составу и свойствамъ, 
естественныя смолы могутъ быть раздѣлены на 
слѣдующія группы: 1) камеде-смолы; 2) масло-ка- 
меде-смолы; 3) масло-смолы или бальзамы; 4) соб- 
ственно смолы, и 5) смолы и бальзамы, содержащіе 
кислоты ароматическаго ряда.

Смолы вообще представляютъ изъ себя веще- 
ства различнаго цвѣта и различной консистенціи 
(жидкія, густыя, твердыя), въ водѣ не растворимы, 
но растворяются по большей части въ спиртѣ, 
эфирѣ, сѣроуглеродѣ, бензолѣ и растительныхъ 
маслахъ, съ которыми сходны по способности 
образовать мыла, могущія служить суррогатомъ 
настоящаго жирнаго или сальнаго мыла. Въ тех- 
никѣ смолы идутъ на приготовленіе лаковъ, сургу- 
чей, замазокъ, красокъ, косметическихъ препара- 
товъ и др.

Т в е р д ы я  смолы отличаются очень часто спо- 
собностью оплывать подобно вару (см. т. I, стр. 879); 
онѣ представляютъ изъ себя или неправильной 
формы куски, или засохшія капельки (напр., рус- 
ская сѣра или живица), или-же болѣе или менѣе 
длинные конусообразной формы куски, подобные 
сталактитамъ. Смолы являются то однородно-про- 
зрачными, то содержащими непрозрачныя зерна или 
включенія, часто кристаллическаго сложенія, какъ 
это видно въ обыкновенной живицѣ или во фран- 
цузскомъ галипотѣ. Подобной-же неоднородностью 
отличаются и камеде-смолы. При высыханіи и по- 
слѣдующемъ вывѣтриваніи многія смолы сокра- 
щаются въ объемѣ, причемъ получается сѣтчатая 
поверхность, похожая на гусиную кожу: такой 
видъ характеренъ, напр., для копала. Цвѣтъ у 
смолъ чаще бурый различныхъ оттѣнковъ, хотя 
нѣкоторыя безцвѣтны (сіамскій росный ладонъ), а 
иныя болѣе или менѣе окрашены въ желтый цвѣтъ 
(гумигутъ) и въ красный (драконова кровь). Удѣль- 
ный вѣсъ обыкновенно приближается къ единицѣ

(у камеде-смолъ онъ болѣе единицы). Многія смолы 
обладаютъ весьма замѣчательнымъ свойствомъ: 
если смолу тщательно растереть съ водой и раз- 
сматривать въ мпкроскопъ, то отдѣльныя частички 
ея  являются въ движеніи болѣе или менѣе энер- 
гичномъ, въ зависимости отъ рода смолы; гумигутъ 
въ этомъ отношеніи превосходитъ всѣ другіе виды 
смолъ. Химическій составъ различныхъ смолъ еще 
далеко не изслѣдованъ; даже обыкновенные пред- 
ставители — живица и канифоль-не достаточно 
изучены. Въ общемъ, смолы представляютъ пре- 
имущественно продукты окисленія и полимериза- 
ціи терпеновъ и нерѣдко встрѣчаются въ эфирныхъ 
маслахъ, составляя значительную ихъ часть. Глав- 
ными составными частями смолъ являются или 
сложные эфиры и продукты ихъ измѣненія, или смо- 
ляныя к ислоты и ихъ ангидриды (канифоль), или 
же индиферентныя вещества неопредѣленнаго хи- 
мическаго характера (резены). Сложные эфиры или 
резины состоятъ изъ комбинаціи смоляныхъ или 
ароматическихъ кислотъ съ соотвѣтственными 
смоляными спиртами или р е зи н о л а м и ; послѣд- 
ніе встрѣчаются въ янтарѣ, росномъ ладанѣ, элеми 
и др. Въ различныхъ видахъ смолъ являются цре- 
обладающими тѣ или другія основныя части: кис- 
лоты, ангидриды, эфиры, спирты или индифферент- 
ныя вещества, сходныя съ углеводородами.

М я г к ія  смолы или бальзамы представляютъ 
растворы твердыхъ смолъ въ эфирныхъ маслахъ, 
а смоло-камеди содержатъ, кромѣ того, разнообраз- 
ныя растворимыя въ водѣ камедистыя и слизи- 
стыя вещества, способствующія смоло-камедямъ 
образовывать съ водой эмульсію. Т акія  камеде- 
смолы сполна ни въ какихъ обычныхъ раствори- 
теляхъ не растворяются, исключая одного, не- 
давно-открытаго-60%-наго воднаго раствора хло- 
ралгидрата.

Камеде-смолы. Сюда принадлежатъ: 1) Гумми- 
гутъ, вытекающій изъ надрѣзовъ коры дерева Gаr- 
с і niа mоrеllа, произрастающаго въ Сіамѣ, Кохин- 
хинѣ и др. сосѣднихъ странахъ. К ъ надрѣзамъ 
коры прилаживаются бамбуковыя трубочки, въ ко- 
торыхъ сокъ и собирается. Гуммигутъ съ водою 
даетъ желтую эмульсію, горькаго вкуса, служащую 
краской и обладающую ядовитыми свойствами. 
Употребляется въ медицинѣ какъ сильное слаби- 
тельное средство. Въ торговлѣ встрѣчается въ 
видѣ палочекъ (толщиною 3 - 5  см. и длиною 1 5 -2 0  
см.), содержащихъ 8 0 -8 7 %  смолы, 4 - 9 %  воды и 
немного камеди, растворимой въ водѣ и близкой по 
свойствамъ къ арабину. Спиртовый растворъ гум- 
мигута въ смѣси съ «драконовой кровью» образуетъ 
золотистый лакъ, употребляемый для покрытія 
бронзированныхъ рамъ для картинъ. 2) Лактука- 
р і й - смола, получаемая изъ различныхъ впдовъ ла- 
тука (Lасtuса vіrоsа, L . sсаrіоlа, L . sаtіѵа и др.) въ 
видѣ густого млечнаго сока, вытекающаго при над- 
рѣзываніи цвѣтущаго стебля. Добывается онъ и у 
насъ (напр., въ полтавской губ., около Лубенъ). 
Одно растеніе даетъ 2  1/2- 5  гр. сухого сока-лакту- 
карія. У насъ его собираютъ въ горшки, гдѣ онъ 
скоро свертывается; его разрѣзываютъ на куски, 
выжимаютъ отъ водянистыхъ частей, скатываютъ 
въ палочки толщиною въ палецъ и высушиваютъ. 
Лактукарій представляетъ бурую массу, обладаетъ. 
очень горькимъ вкусомъ и сильно наркотическимъ 
запахомъ. Употребляется въ медицинѣ. 3) Эуфор- 
бій добывается въ Марокко изъ надрѣзовъ как- 
тусообразнаго молочая, Еирhоrbіа rеs іnfеr а. П ред- 
ставляетъ неправильные куски сѣро-желтаго цвѣта 
величиною до орѣха, округло-конической формы,.



съ каналомъ внутри. Употребляется въ медицинѣ 
и ветеринаріи; вкусъ жгучій.

Масло-камеде-смолы: 1) Асафетида или вонючка 
добывается изъ корня растенія Scorodosma foetidum 
и представляетъ отвердѣвшій его млечный сокъ. 
Растеніе это (изъ сем. зонтичныхъ) встрѣчается 
въ Персіи, Афганистанѣ и у насъ въ Туркестанѣ. 
Продажная асафетида состоитъ изъ камеди и ка- 
медеподобнаго вещества, бѣлой аморфной смолы 
(до 70%) и небольшаго количества (3 -7% ) эфир- 
наго масла, содержащаго сѣрнистыя соединенія, 
съ непріятнымъ, чесночнымъ запахомъ. Въ И ндіи 
употребляется въ пищу, какъ цѣнная пряность, 
но получаетъ примѣненіе и во французской кухнѣ. 
Въ техникѣ, въ незначительныхъ количествахъ, 
поступаетъ для приготовленія замазокъ. Упо- 
требляется въ медицинѣ. 2) М ирра  представляетъ 
свободно вытекающій сокъ растенія Balsamoden- 
dron myrrha, растущаго въ Аравіи. Употребляется 
въ парфюмеріи и медицинѣ. 3) Галъбанъ -  сокъ 
растеній Ferula Galbaniflua, Ferula Schair и др., 
растущихъ въ Персіи и на Сыръ-Дарьѣ, около 
форта Перовскаго. Содержитъ до 20%  эфирнаго 
масла. Употребляется для изготовленія замазокъ, 
а въ медицинѣ для пластырей. 4) Ладанъ или оли- 
банумъ представляетъ высушенный сокъ деревьевъ 
изъ сем. Burseraceae, растущихъ въ Африкѣ, и до- 
бывается изъ надрѣзовъ стволовъ. Содержитъ около 
8%  ароматическаго эфирнаго масла. Употреб- 
ляется при религіозныхъ обрядахъ, а также для 
изготовленія курительныхъ свѣчъ и бумажекъ, 
пластырей, зубныхъ пастъ и замазокъ.

*) Аниме представляетъ вообще полужидкую 
экзотическую смолу неопредѣленнаго происхож- 
денія.

Масло-смолы. Сюда принадлежатъ всѣ евро- 
пейскіе сорта терпентина (т. III, стр. 331): 1) Ка- 
надскій бальзамъ получается изъ надрѣзовъ вздутій 
коры Abies balsamea и A. сanadensis; состоитъ онъ 
изъ твердой прозрачной, некристаллической смолы, 
явно-кислотнаго характера и 24%  летучаго эфир- 
наго масла, кипящаго при 167° (бальзамъ вра- 
щаетъ плоскость поляризаціи вправо, а эфирное 
масло-влѣво). Это-липкая, прозрачная, почти без- 
цвѣтная жидкость, способвая скоро затвердѣвать 
на воздухѣ, образуя прозрачный блестящій слой, на 
чемъ основано употребленіе ея  для лаковъ и для 
склеиванія ахроматическихъ стеколъ и микро- 
скопическихъ препаратовъ. 2) К опалъ-одна изъ 
важнѣйшихъ въ техникѣ смолъ, имѣющаяся въ 
торговлѣ въ самыхъ разнообразныхъ сортахъ и 
различнаго происхожденія. Чаще всего копалъ 
встрѣчается въ видѣ очень твердой смолы, не со- 
держащей эфирнаго масла, но существуютъ сорта 
мягкіе и полумягкіе; послѣдніе иногда на рынкѣ 
носятъ названіе аниме *). Твердые сорта копала 
по бòльшей части представляютъ ископаемую 
смолу давно отжившихъ растеній восточно-афри- 
канскихъ береговъ. Установлено, что ископаемый 
копалъ представляетъ смолу деревьевъ вида Тrа- 
chylobium mossambicense, еще произрастающихъ 
въ Занзибарѣ, такъ какъ въ кускахъ ископаемаго 
твердаго копала найдены остатки листьевъ, почекъ 
и цвѣтовъ, соотвѣтствующихъ растеніямъ Trachy- 
lobium. Н а Мадагаскарѣ также растутъ деревья, 
дающія смолу сходную съ копаломъ, и тутъ-же на 
глубинѣ 0,5—1 м. находятся залежи твердаго ко- 
пала, образовавшагося путемъ разрушенія погаб- 
шихъ смолистыхъ деревьевъ. Занзибарскій иско- 
паемый копалъ настолько твердъ, что не чертится

гвоздемъ и имѣетъ уд. вѣсъ 1,059-1,080. Въ тор- 
говлѣ встрѣчаются еще южно-американскіе сорта 
копала, цѣнимые ниже. Ближайшія составныя ча- 
сти копаловъ мало изучены, но доказано нахожде- 
ніе двухъ смолъ: одной—растворимой, а другой— 
малорастворимой въ спиртѣ. Ндетъ на пригото- 
вленіе лучшихъ сортовъ лаковъ, сургучей, зама- 
зокъ, смолокъ и т .п ., а большіе и прозрачные куски 
твердаго занзибарскаго копала употребляются то- 
карями на подѣлки, подобно янтарю. Прибавленіе 
копала ко всякому лаку полезно, такъ какъ сооб- 
щаетъ ему тугоплавкость и твердость. 3) Санда- 
ракъ добывается изъ надрѣзовъ коры африкан- 
скаго хвойнаго Callitris quadrivalvis и предста- 
вляетъ продолговатыя зерна желтаго цвѣта, удѣль- 
наго вѣса 1,066; состоитъ изъ смоляныхъ кислотъ 
(въ томъ числѣ и кристаллической) и небольшого 
количества эфирнаго масла (до 2,5%). Идетъ въ 
лаковое и сургучное дѣло, а также для фабрика- 
ціи водныхъ замазокъ.

Собственно смолы. Обыкновеннѣйшими пред- 
ставителями ихъ являются: 1) Канифоль (см. т. III, 
стр. 1247 и 338). 2) Гваяковая или бакоутовая смола 
заключается въ центральныхъ частяхъ древесины 
растенія Guajacum officinale, растущаго въ Вестъ- 
Индіи и на о. Ямайкѣ. Добывается или нагрѣва- 
ніемъ на огнѣ кусковъ дерева, или-же выварива- 
ніемъ ихъ въ соленой водѣ, причемъ размягчив- 
ш аяся смола собирается на поверхности жидко- 
сти. Употребляется въ медицинѣ и въ лаборато- 
ріяхъ, какъ реактивъ на окисляющія вещества, 
даже такія  слабыя, какъ гемоглобинъ: спиртовый 
растворъ этой смолы ( г в а я к о в а я  т и н к т у р а )  
окрашивается сперва въ зеленый, и затѣмъ въ ин- 
тенсивно синій цвѣтъ подъ вліяніемъ всѣхъ оки- 
слителей, причемъ, по Шифу, даетъ возможность 
открыть присутствіе 0,0000001 хромовой к ислоты 
въ водномъ растворѣ. 3) Шеллакъ образуется  на 
вѣтвяхъ растеній Croton lacciferus, Ficus religiosa, 
Butea frondosa и др. вслѣдствіе укола оплодо- 
творенною самкою червеца (Coccus lacca); къ 
раненому мѣсту происходитъ обильный притокъ 
смолы, которая облекаетъ насѣкомаго; черезъ 
годъ, по выходѣ молодыхъ насѣкомыхъ изъ 
смолы, ее собираютъ, отрывая съ кусками вѣт- 
вей. Въ составъ шеллака входятъ смоляныя 
кислоты и эфиры ихъ, воскъ, пигментъ и бѣлко- 
выя вещества (повидимому, животнаго происхож- 
денія, образовавшіяся за счетъ насѣкомаго, при- 
чивившаго уколъ); кромѣ того, въ сыромъ шел- 
лакѣ находится до 10%  пигмента, по свойствамъ 
приближающагося къ кармину , и этотъ пигментъ, 
растворенный въ водѣ, съ квасцами даетъ глино- 
земный лакъ, называемый въ торговлѣ лакъ-дей или 
лакъ-лакъ. Пигментъ извлекается кипяченіемъ съ 
содой, а смола застываетъ на поверхности въ видѣ 
пластинокъ; для очищенія смолу растворяютъ въ 
ѣдкомъ кали и отбѣливаютъ, пропуская хлоръ, 
пока смола не осядетъ; далѣе ее расплавляютъ и 
отливаютъ въ палочки. Шеллакъ идетъ для приго- 
товленія бѣлыхъ лаковъ и политуръ, для апрети- 
рованія тканей и проч. 4) Янтарь представляетъ 
всѣмъ извѣстную ископаемую смолу съ побережъевъ 
Балтійскаго моря, гдѣ онъ добывается выброшен- 
ный на берегъ волнами, или вылавливается сѣ- 
тями. Большіе куски идутъ на подѣлки, а мелкіе— 
на приготовленіе лаковъ, которымъ янтарь сооб- 
щаетъ твердость и неизмѣняемость, а также на 
приготовленія я н т а р н о й  кислоты.

Смолы съ кислотами ароматическаю ряда: 
1) Драконова кровь. Получается главнымъ образомъ



изъ плодовъ пальмы Calamus draco, растущей на 
Суматрѣ. Раздавленные плоды кипатятъ съ водой 
и счерпываютъ всплывающую смолу. «Драконова 
кровь» состоитъ главнымъ образомъ изъ эфи- 
ровъ бензойно-резеноловаго и бензоилъ-уксуснаго; 
идетъ она на приготовленіе окрашенныхъ лаковъ. 
2) Росный ладанъ получается изъ надрѣзовъ дерева 
Styrax benzoin, на островахъ Явѣ, Борнео и Су- 
матрѣ, а также на Критѣ и К ипрѣ. Въ южной 
Франціи, Испаніи и Португаліи росный ладанъ 
добывается вывариваніемъ оконечностей вѣтвей 
Citus ladaniferus. Ладанъ содержитъ разнообраз- 
ные эфиры ароматическихъ кислотъ, значитель- 
ныя количества свободной бен зой н ой  к и с л о т ы  
(которая въ нѣкоторыхъ кускахъ видна непосред- 
ственно въ кристаллическомъ видѣ) и до 1%  вани- 
лина. 3) Перуанскій бальзамъ по свойству принад- 
лежптъ и къ разряду бальзамовъ, такъ какъ со- 
держитъ 3 5 -6 0 %  эфирнаго масла, а по составу 
смолы относится къ классу ароматическихъ смолъ; 
добывается изъ растенія Муrохіlоn Реrеіrае (дико- 
растущаго въ Ц ентральной Америкѣ), обколачи- 
ваніемъ коры. Этимъ путомъ получается черный 
бальзамъ, ввознмый въ Европу, бѣлый же приго- 
товляется изъ плодовъ упомянутаго дерева. Твер- 
дая составная часть содержитъ эфиры бензойной 
и коричной кислотъ. Употребляется въ парфюме- 
ріи и медицинѣ. 4) Толуанскій бальзамъ (изъ расте- 
нія Myroxilon toluiferum) привозится изъ Южной 
Америки, представляетъ густую массу пріятнаго 
запаха, содержитъ эфиры бензойной и коричной 
кислотъ, а также названныя кислоты въ свобод- 
номъ состояніи и другія ароматическія вещества. 
Находитъ примѣвеніе въ парфюмерномъ дѣлѣ и 
въ медицинѣ.

Литерашура. Л и д овъ , Смолы и эфирныя ма- 
сла. 1 8 98 .-С тадл еръ , Рук-во къ техвич. органич. 
химіи, вып. I. 1900.—D ie tr ic h ,  Die Analyse der 
Harze, Balsame u. Gummiharze. 1900. -  H use- 
m an n , Die Pflanzenstoffe. 1882. -  K ü n k le r ,  Die 
Harzindustrie. 1897. — T s c h ir c h , Die Harze u. die 
Harzbehälter. 1901. B . Шкателовъ.

С м о л я н ы я  м а с л а  и  к о л е е н ы я  
м а з и .  Производство смоляныхъ смазочныхъ 
маслъ возникло въ 30-хъ гг. X IX  в. во Франціи, 
когда Дивъ (Dіѵеs), перегоняя живицу для полу- 
ченія скипидара и канифоли, замѣтилъ, что, если 
перегонку производить дальше, то оставшаяся 
смола начинаетъ разлагаться и снова даетъ масло, 
кислую воду и газы. Вскорѣ послѣ этого открытія 
производство смоляныхъ смазочныхъ маслъ быстро 
распространилось по Франціи п Германіи, затѣмъ 
перешло въ Швецію и Америку, и смоляныя масла 
начали замѣнять растительныя, а  производство 
ихъ, будучи связано съ полученіемъ свѣтильнаго 
газа изъ канифоли, сильно возросло. Однако, съ 
распространеніемъ каменнаго угля и съ развитіемъ 
нефтянаго дѣла, значеніе сухой перегонки смолы и 
канифоли, какъ менѣе доходной, пало, хотя, впро- 
чемъ, во многихъ мѣстностяхъ Зап. Европы (осо- 
бенно въ Швеціи) и въ Америкѣ все еще добы- 
ваютъ значительныя количества смоляныхъ сма- 
зочныхъ маслъ, выдерживающихъ конкуренцію 
даже съ привозными нефтяными, а въ послѣднее 
время, съ падевіемъ цѣнъ на смолу вслѣдствіе 
развитія желѣзнаго судостроенія, производство 
смоляныхъ маслъ вновь пріобрѣтаетъ нѣкоторое 
значеніе.

Для полученія канифольнаго масла канифоль 
загружаютъ (лишь до 2/3) въ чугунный кубъ, вма- 
занный въ печь и нагрѣваемый голымъ огнемъ такъ,

чтобы пламя по ходамъ охватывало его весь; при 
перегонкѣ шлемъ долженъ быть все время горя- 
чимъ. Кубъ соединяется съ холодильникомъ, со- 
ставленнымъ изъ прямыхъ зигзагообразныхъ трубъ, 
удобныхъ для прочистки. Сначала гонятся кислая 
вода (содержащая уксусную кислоту) и легкое 
масло (сырой пинолинъ); по выдѣленіи же воды, 
когда въ кубѣ слышится особый трескъ, гонку 
замедляютъ, огонь усиливаютъ и перемѣняютъ 
пріемникъ, а начавшіе выдѣляться въ значитель- 
ныхъ количествахъ горючіе газы направляютъ въ 
топку. Въ это время въ пріемникѣ собирается до- 
вольно свѣтлое масло съ сильной голубой флуоре- 
сценціей. Когда стекающее масло начнетъ темнѣть, 
а флуоресценція перемѣнится на зеленую, подстав- 
ляютъ новый пріемникъ и гонятъ 2-й сортъ—масло 
в о р в а н н о е  (ТhrаnöІ), идущее на подмѣсь къ наз- 
шимъ сортамъ ворвани. Гонку иногда ведутъ до 
конца (до-суха), причемъ вновь получается болѣе 
жидкій дестилатъ, напоминающій пинолинъ, а  въ 
кубѣ остается твердый коксъ; но чаще гонку до 
этого момента не доводятъ, а , отогнавъ темное масло 
и давъ кубу слегка охладиться, выпускаютъ изъ него 
черный канифольный пекъ. Полученные погоны, 
безъ химической очистки, для смазки не годятся, 
ибо обладаютъ непріятнымъ запахомъ, быстро из- 
мѣняются на воздухѣ, темнѣютъ, осмоляются и 
густѣютъ, переходя въ липкую, тягучую массу. 
Лучшей очисткой погона считаютъ обработку его 
сначала растворомъ ѣдкаго натра, для поглощенія 
какъ кислотныхъ примѣсей (смоляныхъ к ислотъ), 
такъ и веществъ фенольнаго характера, придаю- 
щихъ маслу противный запахъ, послѣ чего масло 
промываютъ, отстаиваютъ и перемѣшиваютъ его 
съ 1 1/2-4 %  крѣпкой сѣрной кислоты, для разру- 
шенія нѣкоторыхъ примѣсей и растворенія непре- 
дѣльныхъ углеводородовъ, съ окисленія которыхъ 
и начинается осмоленіе маслъ. Полученное такимъ 
образомъ канифольное масло густо и имѣетъ удѣль- 
ный вѣсъ 0,960-0,990, чѣмъ отличается не только 
отъ нефтяного, но даж е и  отъ растительныхъ, пре- 
восходя въ этомъ отношеніи самое тяжелое — кле- 
щевинное или рициновое; оно состоитъ преиму- 
щественно изъ углеводородовъ, содержа, однако, 
небольшое количество кислорода; составъ его, въ 
среднемъ: углерода 85% , водорода-10%  и кисло- 
рода-5% . Н а  воздухѣ непосредственно оно не осмо- 
ляется, но при продолжительномъ нагрѣваніи, осо- 
бенно же въ присутствіи гашеной извести, окис- 
ляется и въ послѣднемъ случаѣ превращается въ 
темную, мазеподобную массу, способную удер- 
живать большія количества всякихъ жидкихъ 
маслъ. Н а этомъ свойствѣ основано приготовленіе 
твердыхъ смазочныхъ матеріаловъ или колесныхъ 
мазей.

Въ Швеціи смазочныя смоляныя масла приго- 
товляются изъ продуктовъ перегонки обыкновенной 
смолы , получаемой перекуркою изъ смолья. При 
переработкѣ смолы на скипидаръ, если послѣ 
выдѣленія скипидара и тяжелаго скипидарнаго 
масла (т. V III, стр. 1079) гонку пріостановить при 
температурѣ 200° Ц., то въ кубѣ по охлажденіи 
получается варъ или пекъ; если-же гонку продол- 
жать далѣе, усиливъ огонь, то начинается сухая 
перегонка оставшагося вара и получаются погоны 
смазочныхъ маслъ (въ кубѣ-же остается коксъ). 
Сырой погонъ смазочныхъ маслъ подвергается 
очисткѣ помощью перегонки паромъ, причемъ 
болѣе летучія масла перегоняются съ парами воды, 
авъ кубѣ остается д е г т я р н а я  или к р е о з о т о в а я  
маслянистая масса, идущая, какъ деготь, для



осмоленія и  дезинфекціи. Для  очищенiя (по Шапиро) 
перегнаннаго сиазочнаго масла, приливаютъ къ 
нему раствора ѣдкаго натра и т щательно перемѣ- 
шиваютъ въ теченіи 3 час., пуская время отъ вре- 
мени голый паръ по трубкѣ; растворъ щелочи 
берутъ крѣпкій (въ 50° Боме), въ количествѣ 
около 6%  взятаго масла, и смѣси даютъ отстояться, 
а  затѣмъ масло спускаютъ со щелочи, промываютъ 
водой, пуская паръ, и къ промытому маслу прибав- 
ляютъ 4 %  крѣпкой сѣрной кислоты, послѣ чего пе- 
ремѣшиваютъ и оставляютъ отстояться; сливъ съ 
кислоты и промывъ тщательно водой, масло под- 
вергаютъ вторичной перегонкѣ съ водянымъ па- 
ромъ, прибавивъ или 3%  крѣпкаго раствора ѣдкаго 
натра, или нѣкоторое количество (1- 2% ) гашеной 
извести; полученное масло сливаютъ въ бочки съ 
порошкообразнымъ гппсомъ для отстаиванія и 
освѣтленія отъ капелекъ воды. Отстоявшееся 
масло прозрачно, имѣетъ темно-желтый цвѣтъ, 
жирно на ощупь и иногда при стояніи въ холодномъ 
мѣстѣ выдѣляетъ кристаллы д р е в е с н а г о  п ар а - 
ф и н а . Повторивъ описанную очистку ѣдкимъ 
натромъ и сѣрной кислотой и перегонку паромъ 
дважды, можно и изъ обыкновенной ямной или 
печной смолы получить свѣтлое масло, ничѣмъ по 
внѣшности не уступающее болѣе дорогому кани- 
фольному.

Гораздо большее экономическое значеніе для 
всѣхъ странъ, въ томъ числѣ и для Россіи, нахо- 
дящейся въ особенно счастливыхъ условіяхъ по 
производству нефтяныхъ смазочныхъ маслъ, имѣетъ 
производство смоляныхъ к о л е с н ы х ъ  м азей . 
Колеса телѣгъ и экипажей жидкими маслами сма- 
зываемы быть не могутъ, такъ какъ , при сотрясеніи 
отъ ѣзды по дорогамъ, масло быстро вытекаетъ, а 
дорожная пыль и грязь забиваются въ оси, и 
послѣднія весьма скоро изнашиваются. Такимъ 
образомъ, колеса необходимо мазать вязкимъ и 
твердымъ продуктомъ, прочно удерживающимся 
въ осяхъ, подвергающихся всякимъ неблагопріят- 
нымъ условіямъ, до ѣзды по водѣ включительно. 
К о л е с н ы я  м ази  приготовляются или изъ тяже- 
лыхъ маслъ (смазочныхъ), получаемыхъ при сухой 
перегонкѣ смолы, или же изъ промежуточныхъ 
маслъ, отгоняющихся послѣ скипидара (т. VIII, 
стр. 1079) при приготовленіи изъ смолы вара. По 
существу, онѣ представляютъ изъ себя и зв е с т к о - 
в ы я  м ы ла, смѣгаанныя с ъ  болѣе или менѣе значи- 
тельными количествами неизмѣнившагося масла. 
К акъ жирныя, такъ и смоляныя мыла обладаютъ 
свойствомъ образовать при смѣшеніи съ жидкими 
маслами и, вообще, съ углеводородами компактныя 
сочетанія, удерживающія весьма значительныя 
количества жидкаго масла; по виду эти сочетанія 
яапоминаютъ русское топленое масло. Колесную 
мазь, такимъ образомъ, можно приготовлять изъ 
всякаго известковаго мыла: жирнаго, смоляного, 
нефтянаго (изъ нефтяныхъ кислотъ), смѣшивая 
его съ растительнымъ, нефтянымъ или смолянымъ 
масломъ. Мази съ минеральнымъ масломъ у насъ 
приготовляются на нѣкоторыхъ нефтяныхъ заво- 
дахъ и представляютъ комбинацію смоляно-нефтя- 
ныхъ продуктовъ. Для приготовленія смоляной 
мази на лѣсотехническихъ заводахъ сначала по- 
лучаютъ такъ называемую «н аки п ь» , т. е. изве- 
стковое смоляное мыло, для чего погонъ смо- 
лянаго масла очищаютъ взбалтываніемъ въ чану 
съ  крѣпкимъ растворомъ ѣдкаго натра (берутъ 
7 -1 0 %  щелока въ 50° Боме), отстаиваютъ, про- 
мываютъ и вновь очищаютъ 7 - 8 %  раствора сѣр- 
яой кислоты въ 50° Боме; взбалтываніе какъ

со щелочью, такъ и съ кислотой, длится 3 часа. 
Очищенному маслу даютъ нѣсколько недѣль от- 
стояться въ бочкахъ надъ измельченнымъ гпп- 
сомъ (иногда же его вновь перегоняютъ) и за- 
тѣмъ освѣтлившееся масло дѣлятъ на двѣ нерав- 
ныя порціи: къ меньшей, идущее на приготовленіе 
накипи и помѣщаемой въ котелъ надъ топкой, 
постепенно прибавляютъ 6 0 -8 0 %  (по вѣсу) свѣже- 
погашенной и превращенной въ самый мелкій по- 
рошокъ извести, и смѣсь эту нагрѣваютъ при по- 
стоянномъ перемѣшиваніи, пока она сдѣлается 
сиропообразной, медленно сбѣгающей съ мѣшалки, 
причемъ въ присутствіи извести масло постепенно 
окисляется и соединяется съ нею, образуя мшо; 
другую, бòльшую порцію пагрѣваютъ въ особомъ 
котлѣ до 40° Ц., прибавляютъ къ ней смѣси изъ 
перваго котла и тщательно перемѣшиваютъ, при- 
чемъ по охлажденіи получается вещество, по- 
хожее на коровье масло. На 3 части масла доста- 
точно брать 1 ч. накипи. Иногда, для компактности, 
къ мази прибавляютъ нѣкоторыя количества 
талька или графита (см. т. V, стр. 435). И зъ  4 0  п. 
смолы получается 17 —18 п. колесной мази. Упако- 
вывается мазь въ лубяные или деревянные ящички. 
Въ торговлѣ обращается экипажная мазь разно- 
образныхъ цвѣтовъ: б ѣ л а я  —отъ прибавленія 
талька, с и н я я  — графита, ж е л т а я  -  щелочнаго 
раствора куркумы и талька, з е л е н а я —графита и 
куркумы и т. д.; но наиболѣе цѣнится синяя (гра- 
фитовая) мазь, называемая а н г л ій с к о й .

Для приготовленія комбинированной см о л ян о - 
н е ф т я н о й  мази заготовляютъ 20 — 25 частей по 
вѣсу канифольнаго масла, 12 -  18 ч. просѣянной 
гашеной извести, 2 — 3 ч. канифоли и 55 -  60 ч. 
сырого нефтяного масла съ уд. вѣсомъ 0,900. Ми- 
неральное масло нагрѣваютъ до 60° Ц. и, при по- 
стоянномъ помѣшиваніи, присыпаютъ къ нему 
известь. Въ другомъ котлѣ нагрѣваютъ часть ка- 
нифольнаго масла, распускаютъ въ немъ всю ка- 
нифоль и добавляютъ остальную порцію канифоль- 
наго масла. Когда смѣсь остынетъ до 40°, то ее 
порціями переносятъ въ первый котелъ съ известью 
и минеральнымъ масломъ, умѣренно нагрѣваютъ, 
перемѣшиваютъ и дѣлаютъ постоянную пробу на 
вязкость (на-ощупь): какая пропорція окажется 
лучше по вязкости, цвѣту и блеску, въ такой и 
смѣшиваютъ содержимое обоихъ котловъ. Пробу 
эту необходимо производить всякій разъ, такъ какъ 
канифольное масло содержитъ обыкновенно различ- 
ныя количества кислотныхъ началъ, дающихъ 
мыло. Канифоль прибавляется къ маслу для повы- 
шенія содержанія въ немъ известковаго мыла, 
причемъ мазь получается болѣе однородной, тягу- 
чей и блестящей.

Литература. M u s p ra t t s ,  Тheor., pract. u. 
analyt. Chemie. — K ü n k le r ,  Die Destillation des 
Harzes u. der Harzöle. 1897. -  T h e n iu s . Meiler - 
u. Retorten-Verkohlung. 1 8 8 5 .-Ш ап и ро , О cyxoй 
перегонкѣ дерева въ Швеціи и Норвегіи. 1872,— 
Т и щ е н к о , Канифоль и скипидаръ. 1895.

В . Шкателовъ.
Смородина -  кустарникъ изъ сем. сморо- 

динныхъ (Rіbеsіасеае), порядка Sахіfrаgіnае, рода 
R іbеs, многочисленные представители котораго 
гp уппируются въ три подрода: 1) S і р h о с а Іу х . 
Листья въ почкѣ свернутые, соцвѣтія изъ многихъ 
цвѣтковъ; рыльце двураздѣльное. Сюда принадле- 
житъ, между прочимъ, сѣв.-американскій ви д ъ -R і- 
bеs а urеum Gurсh., употребляющійся, какъ подвой 
для прививки культурныхъ сортовъ смородины и 
крыжовника, при выведеніи ихъ въ штамбовыя де-



ревца. 2) G r o s s u l a r i a -к р ы ж о в н и к и . Вѣтви съ 
шипами; почкосложеніе складчатое; соцвѣтія изъ 
1 -4  цвѣтковъ. Нѣсколько сѣв.-американскихъ ви- 
довъ и одинъ въ Европѣ- R . Grossularia L., кры- 
жовникъ (т. IV, стр. 1102). 3) R ib e s i a  — см оро- 
дины. Листья въ почкѣ сложенные; кисти много- 
цвѣтныя. Многочисленные виды въ сѣв. Америкѣ, 
Европѣ и Азіи; изъ нихъ для плодоводовъ Россіи 
важны: краснаія смородина (R. rubrum L.) и черная 
смородина (R. nigrum L.).

I. Смородина красная (рис. 1-й) дико встрѣ- 
чается во всей средней и сѣверной Европѣ и въ 
Сибири до 67 3/4° с. ш. на тундрахъ, а въ Норвегіи 
дажѳ до 70° с. ш. Въ садахъ получено много видо- 
измѣненій ея  съ красными, бѣлыми, розовыми и 
полосатыми ягодами. Къ морозамъ всѣ они вполнѣ 
выносливы и никакой защиты на зиму не требуютъ.

Кулътура смородины принадлежвтъ вообще къ 
самымъ легкимъ. Лучше всего растетъ смородина 
на почвахъ глубокихъ, суглинистыхъ и мергель- 
ныхъ, не слишкомъ сырыхъ и не слишкомъ сухихъ, 
надлежаще удобренныхъ, но вообще не взыска- 
тельна къ почвѣ и можетъ расти почти вездѣ. 
Мѣстоположеніе болѣе пригодно открытое, освѣ- 
щаемое солнцемъ; въ полутѣни подъ деревьями 
смородина растетъ еще не дурно, но ягоды отли- 
чаются малою сахаристостью, хотя и бываютъ 
крупныхъ размѣровъ и хорошей окраски. Размно- 
жается она почти исключительно черенками, хотя, 
конечно, ее можно размножать дѣленіемъ старыхъ 
кустовъ и отводками (послѣднее сложнѣе). Черенки 
рѣжутъ длиною въ 4 - 6  в., изъ годовалыхъ вѣтокъ, 
сажаютъ осенью (или, въ крайнемъ случаѣ, вес- 
ною) на грядахъ рыхлой и питательной земли и въ 
теченіи лѣта обильно поливаютъ; при этихъ усло- 
віяхъ черенки за лѣто выростаютъ обыкновенно 
на 1 арш. и болѣе, даютъ обильные мочковатые 
корни и могутъ быть осеныо пересажены на по- 
стоянныя мѣста, на хорошо обработанную, куль- 
турную площадь. Сажаютъ молодыя растенія въ 
квадратъ или же въ шахматномъ порядкѣ, а на 
грядахъ-рядами. Если мѣстность допускаетъ глу- 
бокую обработку почвы, т. е. если сажаютъ на 
свободной отъ другихъ растеній (напр., деревьевъ) 
площади, то производятъ сплошную (до 1 арш.) пе- 
рекопку почвы (перевалъ); если смородину садятъ 
какъ промежуточное растеніе между деревьями, то

довольно перекопать верхній слой почвы н а  1 штыкъ 
и вырыть для каждаго куста болѣе глубокую и ши- 
рокую ямку. Садятъ кусты на 1 1/2—2 арш. другъ 
отъ друга и на 2 1/2 арш. рядъ отъ ряда; мелкорос- 
лые сорта можно садить нѣсколько тѣснѣе, а круп- 
норослые-порѣже. При посадкѣ какъ корни, такъ 
и подземныя части укорачиваютъ обрѣзкой. Почву 
между кустами необходимо тщательно перекапы- 
вать хоть раза 2 въ годъ — рано весной и осеныо; 
вообще, весьма полезно (а часто и совершенно не- 
обходимо) держать почву между кустами постоянно 
подъ чернымъ паромъ, въ рыхломъ состояніи, безъ 
всякой сорной растительности, особенно же пока 
кусты не сомкнутся своими вѣтвями и не станутъ 
сами собою затѣнять почвы. За  удобреніе сморо- 
дина всегда щедро отплачиваетъ хорошими уро- 
жаями; поэтому, какъ только замѣчаются ослабле- 
ніе роста и мельчаніе ягодъ, слѣдуетъ безъ замед- 
ленія удобрить навозомъ, компостомъ, искусствен- 
ными туками (особенно хорошіо результаты даетъ 
костяная мука съ небольшой прибавкой золы) или 
жидкимъ удобреніемъ. Плантація смородины мо- 
жетъ оставаться на одномъ и томъ же мѣстѣ 10—15 
и даже 20 лѣтъ, максимальные же урожаи въ ку- 
стовой формѣ смородина приноситъ къ 6-му году. 
Кромѣ куста, формы наиболѣе естественной и до- 
ходной, смородинѣ иногда придаютъ въ любитель- 
скихъ садахъ шпалерныя формы и форму крони- 
стаго штамбика, прививая ее въ послѣднемъ слу- 
чаѣ на высотѣ кроны къ стволикамъ изъ Ribes 
aureum. Уходъ за кустами смородины сводится, 
главнымъ образомъ, къ удаленію обрѣзкою (у са- 
маго основанія) старыхъ (въ возрастѣ 4 - 5  лѣтъ) 
истощенныхъ частей, а также, при болѣе тшатель- 
ной культурѣ, къ ежегодному укорачиванію весною 
прошлогоднихъ побѣговъ на 1/4 ихъ длины. Кромѣ 
того, слишкомъ густо расположенныя вѣтви необ- 
ходимо прорѣживать, чтобы открыть больше до- 
ступа свѣту и воздуху внутрь кустовъ и этимъ 
поднять урожай количественно и качественно. 
Что касается вредителей смородины, то изъ 
числа ихъ назовемъ крыжовниковыхъ пяденицу 
и тонкоуса; о нихъ уже была рѣчь въ Энцикло- 
педіи (т. II, стр. 204 — 206). Ягода красной и бѣ- 
лой смородины можетъ служить дессертомъ, въ свѣ- 
жемъ видѣ, лишь по достиженіи ею полной и безу- 
словной зрѣлости; главнымъ же образомъ она идетъ 
на приготовленіе варенья, желе, сироповъ и, нако- 
нецъ, отличнаго ягоднаго вина.

Классифицируютъ красную смородину по ок- 
раскѣ ягодъ на: 1) темно красную, 2) розовую,
3) тѣлеснаго цвѣта и 4) желтую или бѣлую. Сор- 
товъ ея  имѣется довольно много, и различаются 
они по величинѣ и окраскѣ ягодъ. Изъ к р а с н ы х ъ  
сортовъ для культуры въ большихъ размѣрахъ за- 
служиваютъ вниманія слѣдующіе: 1) Красная гол- 
ландская—самый обыкновенный у насъ сортъ, сред- 
ней величины, сладкій, отличнаго вкуса, особенно 
годный для винодѣлія; плодовитость значительная. 
2) Воulоgnе - н о вый сортъ, крупный, вкусный и 
очень плодородный. 3) Брусковая-крупная, кисло- 
ватая, поздно созрѣвающая, большой плодовитостя.
4) Вишневая-оченъ крупная, но мало плодовитая.
5) Imperiale r оugе — крупная и хорошая на вкусъ.
6) Knights сладкая-довольно крупная, слегка кис- 
ловатая (въ родѣ бѣлыхъ сортовъ), очень плодовит 
тая. 7) Prince A lb ert— больше средней величины, 
отличнаго вкуса; плодовитая. 8) R uby Castle- очень 
крупная, нѣсколько кисловатая, весьма плодови- 
т а я . 9) Rum ѵоп Н аrlеt  (кавказская, Kaukasische)— 
крупная, хорошаго вкуса и очевь плодовитая.



собирать въ хорошую погоду, когда на ягодахг 
нѣтъ росы, достаточно спѣлою (черную, впрочемъ, 
можно собирать нѣсколько не дозрѣлою), цѣлымп 
кистями. Она не выдерживаетъ далекой перевозки 
гужемъ; по желѣзной же дорогѣ ее можно перево- 
зить на 500-600 в. Пересылается смородина, лучше 
всего, въ 20 -  25-фунтовыхъ корзинкахъ изъ лу- 
чпнки, связываемыхъ по двѣ съ помощыо одной 
рамки внизу и верхняго щитка, какъ показано на 
рис. 4-мъ; можно помѣстить и между корзинъ вто- 
рую рамку, но это не обязательно. В низъ ставятъ 
меньшую корзину, а на нее вторую нѣсколько боль- 
шихъ размѣровъ; поверхъ всего настилаютъ тон- 
кій слой листьевъ (кленовыхъ и  т. п.) или вайй 
папоротника, и все это связываютъ въ одно мѣсто. 
Въ Петербургѣ, гдѣ именно описаннымъ способомъ 
упаковываютъ смородину, подобныя большія смо- 
родинныя корзины можно имѣть по 5 — 5 1/2 р. за 
сотню.

Смородина можетъ дать хорошій доходъ. По П. 
Можайкину (калужской губ.), она, будучи крайне 
неприхотливымъ и очень урожайнымъ расте- 
ніемъ, начинаетъ плодоносить со 2-го года посадки 
и затѣмъ ежегодно увеличиваетъ урожай, такъ что 
кусты 6-лѣтняго возраста даютъ уже въ срсднемъ 
до 10 ф. ягодъ и, при цѣнѣ бѣлой и  красной по 1 р. 
60 к., а черной 2 р. 40 к. за пудъ, съ 1 дсс. полу- 
чается дохода отъ первыхъ 800 р., а отъ послѣд- 
ней-1200 р.; отчисляя д л я  красной и бѣлой сморо- 
динъ на обработку, уходъ, сборъ ягодъ и удобреніе 
200 р. и для черной 300 р. (здѣсь сборъ ягодъ за- 
труднительнѣе), получимъ чистаго дохода для пер- 
вой 600 р. и для второй 900 р. съ десятины, при- 
чемъ, даже въ годы неурожая, при самыхъ низкихъ 
цѣнахъ, цифры эти не падаютъ ниже 350-400 р.

Литература. М а u r е r : 1) Dаs Вееrеnоbst. 1883; 
2) D іе Вееrеnstrauсhеr . 1900. — А в е р к іе в а ,  Ягод. 
кустарники. 1894. -  Ф е р и н г е р ъ , Ягод. растенія. 
1894. —М а у р е р ъ , Ягод. кустарники. 1903. —М а- 
р а к у е в ъ ,  Ягод. садъ. 1 8 9 4 ,-Р о с т о в ц е в ъ , Смо- 
родина и способы разведенія ея. 1900. — С тать и : 
Нѣмеца («Плод.» 1886 и 1892; «Вѣстн. Сад.» 1898), 
Залюбовскаго («Плод.» 1895), Можайкина («Плод.» 
1897 и 1900), Инфантьева («Промышл. Сад.» 1901), 
Тютюнникова (тамъ же, 1902), Чернышева («Садъ 
и Огородъ» 1894), Ведерникова («Плод.» 1902) и  др.

А . Гребницкій.
Смѣна лѣcны хъ породъ. Лѣсъ не 

представляетъ собою чего-либо однороднаго въ 
пространствѣ, неподвижнаго во времени; наобо- 
ротъ, въ немъ постоянно происходятъ измѣненія, 
то болѣе, то менѣе глубокія, то крайне медленныя, 
то болѣе или менѣе рѣзкія. Эти перемѣны, обуслов- 
ливаемыя не только природными агентами, но не- 
рѣдко и вмѣшательствомъ человѣка, ведутъ къ 
измѣненію состава, формы, условій роста и т. д. 
Тѣ изъ нихъ, которыя имѣютъ своимъ послѣд- 
ствіемъ измѣненіе состава насажденій, носятъ на- 
званіе смѣны породъ. Явленія, обнимаемыя этимъ 
понятіемъ, можно раздѣлить на двѣ категоріи:
1 )  в ѣ к о в ы я  перемѣны въ составѣ породъ, про- 
исходящія въ теченіе громадныхъ промежутковъ 
времени, и 2 )  с о в р е м е н н ы я  измѣненія, происхо- 
дящ ія у насъ на глазахъ или происшедшія въ 
теченіе болѣе короткаго времени (напр., одного 
или нѣсколькихъ столѣтій). Лѣсоводство, интере- 
суясь только послѣдняго рода смѣной породъ, 
давно уже обратило вниманіе на это явленіе, окре- 
стило его указаннымъ терминомъ и накопило цѣн- 
ный фактическій матеріалъ, который можетъ про- 
лить много свѣта и  для объясненія тѣхъ вѣковыхъ

перемѣнъ, которыя произошли въ послѣднюю гео- 
логическую эпоху.

При сплошной вырубкѣ еловаго насажденія лѣ- 
сосѣка или вырубленная площадь, несмотря на то, 
что окружена стѣнамп еловаго лѣса, зарастаетъ 
сначала мягкими породами, главнымъ образомъ— 
осиной и березой (а во многихъ случаяхъ — бѣлой 
ольхой); осина обязана своимъ появленіемъ или 
корневымъ отпрыскамъ, или сѣменному налету, 
береза же появляется чаще вссго послѣднимъ 
способомъ, или въ качествѣ пневой поросли. 
Когда молоднякъ изъ этихъ породъ болѣе или 
менѣе сомкнется и  заглушитъ травянистый по- 
кровъ, подъ его пологомъ начинаетъ появляться 
самосѣвъ ели, вначалѣ замѣтный лишь опыт- 
ному глазу, а по прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ 
обнаруживающій двухъярусное насажденіе, гдѣ 
верхній ярусъ образованъ лиственнымъ жердня- 
комъ, а нижній еловымъ подсѣдомъ. По мѣрѣ 
дальнѣйшаго роста, отношенія между этими яру- 
сами постепенно мѣняются: подчиненное еловое 
насаждсніе, по мѣрѣ изрѣживанія верхняго яруса, 
догоняетъ его и врастастъ въ верхній пологъ, 
причемъ образуется смѣшанное, вначалѣ лист- 
венно-хвойное, а потомъ хвойно-лиственное на- 
сажденіе, въ которомъ съ годами, благодаря мень- 
шсй долговѣчности мягкихъ породъ по сравненію 
съ елью, послѣдняя начинаетъ всо болѣе и болѣе 
преобладать и наконецъ, переростая осину и бе- 
резу, становится господствующею, обращая ихъ 
въ подчиненную примѣсь. П одобное же явленіе 
замѣчается и въ сосновыхъ лѣсахъ еловой области, 
гдѣ тоже, по вырубкѣ сосноваго насажденія, на 
лѣсосѣкѣ появляются прежде всего мягкія по- 
роды и потомъ уже сосна; но здѣсь сосна чаще 
смѣняется березой и рѣже осиной (тогда какъ 
ель, наоборотъ, больше осиной, чѣмъ березой), а 
самая смѣна въ сосновыхъ лѣсахъ не всегда на- 
блюдается въ такой чистой формѣ, какъ въ ело- 
выхъ лѣсахъ, ибо, вслѣдствіе большей быстроты 
роста, сосна раньше врастаетъ въ общій пологъ 
съ березой, образуя смѣшанное насажденіе въ зна- 
чительно болѣе молодомъ возрастѣ, чѣмъ ель, ко- 
торая рѣзче отслаивается въ отдѣльный ярусъ и 
дольше находится въ этой подлѣсочной стадіи. 
Проф. Турскій въ одной изъ дачъ шадринскаго у. 
констатировалъ такую послѣдовательность в ъ  измѣ- 
неніи состава сосновыхъ насажденій послѣ сплош- 
ной вырубки ихъ: молодняки 5-лѣтняго возраста 
состояли только изъ березы, 15-лѣтняго — изъ 6/ 10 
сосны и 4/ 10 березы, 40-лѣтняго -  изъ 7/10 сосны и 
3/10 березы и 60-лѣтняго—изъ 8/10 сосны и 2/ 10 бе- 
резы. Б ыстрое появленіе здѣсь на сплошныхъ вы- 
рубкахъ сѣменного налета осины или березы можно 
объяснить свойствомъ самыхъ породъ и лѣсора- 
стительными условіями сплошныхъ лѣсосѣкъ или 
вырубокъ. Прежде всего необходимо указать на 
высокую всхожесть, обиліе и легкость сѣмянъ или, 
вѣрнѣе, плодовъ у березы и осины (у которыхъ сѣ- 
менные годы бываютъ ежегодно, а плоды отлича- 
ются очень малымъ вѣсомъ и снабжены притомъ 
приспособленіямп для полета), на непродолжитель- 
ность сѣменнаго покоя этихъ породъ, благопріят- 
ную для использованія капризныхъ условій про- 
ростанія на сплошной лѣсосѣкѣ, и на нечувстви- 
тельность всходовъ къ заморозкамъ, которые легко 
повреждаютъ, напр., ель на сплошныхъ лѣсосѣ- 
кахъ. Далѣе, быстрый ростъ въ молодости березо- 
ваго и осиноваго самосѣва даетъ ему возможность 
хорошо конкурировать съ обильно появляющейся 
на сплошныхъ вырубкахъ травянистой раститель-



ностью. Съ другой стороны, ель, требующая хоро- 
шей защиты, не можетъ появиться на открытыхъ 
мѣстахъ въ виду заморозковъ, которыхъ сосна не 
боится и потому чаще ели появляется на сплош- 
ныхъ вырубкахъ, внѣ защитнаго полога какъ 
стараго лѣса, такъ и березоваго самосѣва; ель 
являетя на сплошныхъ лѣсосѣкахъ лишь послѣ 
самосѣва березы и оспны, подъ пологомъ котораго 
ель находитъ себѣ защиту отъ заморозковъ и отъ 
сорной растительности. То же обстоятельство, что 
послѣ ели появляется преимущественно осина, а 
послѣ сосны-береза, и что подъ осиновымъ поло- 
гомъ поселяется преимущественно ель, а подъ бе- 
резовымъ-сосна, можетъ быть объяснено отноше- 
ніемъ этихъ породъ къ почвеннымъ условіямъ и 
къ растительнымъ паразитамъ (именно къ грибку 
Меlаmрsоrа trеmulае, который съ осины кочуетъ 
на сосну, причиняя молодому сосновому подсѣду 
смертельный вредъ). Береза въ состояніи сопро- 
вождать сосну на сухихъ почвахъ, тогда какъ 
осина не мирится съ такой степенью сухости 
почвы и потому встрѣчается лигаь на свѣжихъ со- 
сновыхъ почвахъ, такъ что, хотя осина и ель спо- 
собны вытѣснять другъ друга, но взаимныя отно- 
шенія между осиной и сосной могутъ быть иныя, 
и появляющаяся послѣ вырубки сосны осина мо- 
жетъ не допустить сосну вновь появиться на этой 
территоріи; что же касается сосны и березы, то 
опѣ всегда способны вытѣснять другъ друга, при- 
чемъ сѣменной налетъ березы выгоднѣе для сосны, 
ибо поросль березы растетъ гораздо быстрѣе сѣ- 
менныхъ всходовъ, и соснѣ тогда дольше прихо- 
дится жить подъ пологомъ березы, съ сѣменнымъ 
же налетомъ она скоро образуетъ смѣшанное на- 
сажденіе. Далѣе, береза и осина, хотя и растутъ 
быстрѣе ели въ молодости, но приростъ въ высоту 
гораздо раньше достигаетъ у нихъ своего кульми- 
націоннаго пункта и соотвѣтственно атому раньше 
прекращается; ель же, достигая большей высоты, 
обладаетъ и большей долговѣчностью, причемъ 
большая же тѣневыносливость ея  даетъ возмож- 
ность хорошо сносить отѣненіе березоваго и оси- 
новаго полога, даже въ теченіе не одного десятка 
лѣтъ. Въ очень многихъ случаяхъ осина н а  сплош- 
ныхъ лѣсосѣкахъ появляется не отъ сѣмянъ, а 
отъ корневыхъ отпрысковъ; корни осинъ, состав- 
лявшихъ когда-то примѣсь къ еловому лѣсу и 
давно уже погибшихъ, подъ вліяніемъ непосред- 
ственнаго доступа свѣта вновь оживаютъ, давая 
многочисленные отпрыски. Такой фактъ долгое 
время казался загадочнымъ и приводилъ къ пред- 
положенію, что корни осины отличаются необыкно- 
венной живучестью, свойствомъ не гнить безъ ли- 
стовыхъ органовъ,поддерживающихъ жизнь корня; 
но оказалось, что послѣ срубки у осины, даже въ 
густой тѣни еловаго лѣса, на корняхъ появляются 
мелкіе отпрыски, которые, при маломъ доступѣ 
свѣта, не могутъ нормально развиваться и потому 
едва отличимы отъ представителей травянистой 
растительности, но, погибая, даютъ отъ основанія 
изъ спящей почки новые побѣги, поддерживая 
тѣмъ и жизнь корня,—и стòитъ только рѣзко измѣ- 
ниться условіямъ въ благопріятную для нихъ и для 
корня сторону, чтобы жизненность послѣдняго 
вновь проявилась.

Другой случай смѣны породъ можно наблюдать 
въ дубравахъ, гдѣ сплошныя вырубки тоже покры- 
ваются осинникомъ или березнякомъ и на кото- 
рыхъ исчезаетъ дубъ (за исключеніемъ, конечно, 
порослевыхъ экземпляровъ). Обсѣмененіе сплош- 
ныхъ лѣсосѣкъ въ дубравахъ коренной породой-

дубомъ, благодаря тяжести желудей, совершенно 
немыслимо; но, на самомъ дѣлѣ, и здѣсь замѣна 
дуба мягкими породами имѣетъ временный харак- 
теръ, пбо, рано илп поздно, осинники отъ заноса 
желудей подъ осиновый пологъ постепенно вновь 
обращаются въ дубравы; однако, этотъ періодъ 
времени настолько продолжителенъ, что лѣсоводу, 
въ случаѣ происшедшей замѣны дуба осиной, при- 
ходится для возстановленія коренной породы вво- 
дить дубъ искусственнымъ путемъ, а не ждать, 
когда этотъ естественный процессъ смѣны завер- 
шится самъ собою. Въ нашей лѣсостепи можно 
наблюдать смѣну сосны дубомъ и дуба сосной: здѣсь, 
въ переходной полосѣ отъ надлуговыхъ терассъ съ 
боровыми насажденіями къ степп, располагается 
полоса темносѣрыхъ песчаныхъ почвъ и супесей, 
покрытая 3-ярусными насажденіями, гдѣ верхній 
пологъ образованъ сосновымъ рѣдколѣсьемъ, вто- 
рой-дубовымъ насажденіемъ и третій -кустарн и - 
ковымъ подлѣскомъ. Эти мѣста выхода борового 
лѣса въ степь, близко расположенныя всегда къ 
селенію, послужили въ свое время ареной хищни- 
ческаго хозяйства, и въ результатѣ громадныхъ 
сплошныхъ вырубокъ явились замѣна 3-ярусныхъ 
насажденій 2-ярусными, исчезновеніе сосны или 
какъ бы замѣна сосны дубомъ. Однако, тамъ, гдѣ 
случайно сохранилось хотя нѣсколько сосенъ на 
десятинѣ, подъ пологомъ дубоваго насажденія на- 
чалъ появляться самосѣвъ сосны, который, не- 
смотря на отѣненіе дубоваго яруса, можетъ снова 
завоевать прежнее положеніе и такимъ образомъ 
возстановить исконную форму 3-яруснаго лѣса. 
На этомъ явленіи основано даже цѣлое хозяйство 
въ Усманскомъ бору (воронежской губ.), представ- 
лявшемъ собою чернолѣсье, преимущественно ду- 
бовое, лишь кое-гдѣ пронизанное соснами; так- 
саторъ обратилъ здѣсь всю сосну въ заказъ и 
устроилъ хозяйство только на черный лѣсъ, послѣ 
чего сосна, играя роль сѣменниковъ, постепенно 
стала превращать дубовое чернолѣсье въ сосновыя 
насажденія. Такимъ образомъ, сосна въ состояніи 
вновь возстановляться изъ-подъ дуба, — иначе го- 
воря, дубъ и сосна суть породы, которыя могутъ 
взаимно вытѣснять другъ друга. Въ боровыхъ мѣ- 
стахъ, даже непригодныхъ для произрастанія дуба 
по бѣдности и сухости почвы, послѣдній тѣмъ не 
менѣе появляется подъ сосновыми молодняками, 
но чаще жердняками, благодаря тому, что сойка 
заноситъ въ такія мѣста желуди; здѣсь дубъ, по 
причинѣ плохого роста, не выходитъ изъ стадіи 
подлѣска, но, въ случаѣ искусственнаго удаленія 
сосны, насажденіе послѣдней замѣняется дубовой 
зарослью, которая, поддерживая благопріятныя 
почвенныя условія (влажность и рыхлость верх- 
нихъ слоевъ, отсутствіе живого покрова, выгод- 
ный характеръ мягкаго дубоваго гумуса), создаетъ 
возможность (при наличности, конечно, вблизи еди- 
ничныхъ сосновыхъ деревьевъ или цѣлыхъ стѣнъ 
сосноваго лѣса) новаго появленія сосноваго са- 
мосѣва и  превращенія дубовыхъ зарослей въ со- 
сновое насажденіе съ дубовымъ подлѣскомъ.

Примѣромъ смѣны породъ, которая происхо- 
дитъ въ нѣдрахъ самаго насажденія, а  не на 
сплошныхъ вырубкахъ, можетъ служить замѣна 
сосноваго насажденія еловымъ. Подъ пологомъ со- 
сновыхъ насажденій, на лучшихъ сосновыхъ бо- 
нитетахъ, если вблизи имѣется еловый лѣсъ, замѣ- 
чается внѣдреніе послѣдняго въ сосновые массивы; 
ель появляется самосѣвомъ и образуетъ вначалѣ 
рѣдкій, съ годами все болѣе сгущающійся подлѣ- 
сокъ; при благопріятныхъ почвенныхъ условіяхъ,



однако, этотъ подлѣсокъ вырастаетъ во второй 
ярусъ, а затѣмъ, по мѣрѣ пзрѣживанія сосноваго 
насажденія, усиливая  ростъ въ высоту, постепенно 
достигаетъ сосноваго полога, образуя уже еловое 
насажденіе съ примѣсью сосны. Н а бѣдныхъ или 
сухихъ песчаныхъ почвахъ еловый самосѣвъ подъ 
пологомъ сосноваго насажденія не въ состояніи 
выйти изъ стадіи почвозащитнаго подлѣска даже 
при сплошной вырубкѣ сосноваго лѣса, и здѣсь 
ель не въ состояніи уже замѣнить собою сосны. 
На суглинкахъ ель, наоборотъ, способна вполнѣ 
вытѣснить сосну, подверженную въ подобныхъ мѣ- 
стоположеніяхъ различнымъ заболѣваніямъ; въ 
среднихъ же почвенныхъ условіяхъ — на супе- 
сяхъ и свѣжихъ пескахъ, ель, появившись подъ 
сосновымъ пологомъ, въ значительной (но не окон- 
чательной) степени вытѣсняетъ сосну, образуя съ 
ней смѣшанныя насажденія въ разлпчной про- 
порціи, въ зависимости отъ добротности почвен- 
ныхъ условій. Обратный случай-замѣну ели сос- 
ной — можно даблюдать рѣже; онъ имѣетъ мѣсто 
въ смѣшанныхъ елово-сосновыхъ насажденіяхъ, 
когда ель становится добычею вѣтра и насѣкомыхъ 
и насажденіе настолько сильно изрѣживается, что 
становится возможнымъ обильное появленіе сосно- 
ваго самосѣва.

Н а границѣ еловой и дубовой областей, гдѣ на- 
сажденія этихъ двухъ породъ сходятся вмѣстѣ, 
происходитъ другое любопытное явленіе — прони- 
каніе ели въ дубовые лѣса. Благодаря своей боль- 
шой тѣневыносливости, ель хорошо переноситъ 
отѣвеніе дубоваго полога и, по мѣрѣ изрѣживанія 
послѣдняго, постепенно вростаетъ въ него; обра- 
зовавъ съ дубомъ смѣшанное насажденіе, ель все 
болѣе и болѣе подчиняетъ себѣ дубъ, что въ зна- 
чительной степени объясняется еще и дурнымъ 
воздѣйствіемъ еловаго полога на почву (особенно 
же на суглинистую и глинистую).

Со смѣной породъ мы встрѣчаемся и при завое- 
ваніи лѣсомъ новыхъ пространствъ. Лѣсъ завое- 
вываетъ степъ, постепенно надвигаясь своей 
опушкой, и посылая впередъ своихъ піонеровъ,— 
« д е р е зн я к о в ъ »  въ однихъ случаяхъ и «кол- 
ковъ »  изъ легкосѣмянныхъ породъ-въ другихъ.
1) Первые піонеры, состоящіе изъ ряда кустарни- 
ковъ, которые собираются въ общее понятіе де- 
р е з н я к о в ъ , въ состояніи селиться въ любомъ 
мѣстѣ степи, благодаря своей приспособленности 
къ степнымъ невзгодамъ; это все—«сухолюбы», съ 
малою поверхностью испаренія и громадною-по- 
глощенія почвенной влаги, — иначе говоря, расте- 
нія съ благопріятнымъ соотношеніемъ между кор- 
невой системой, поглощающей влагу, и надзем- 
ными органами, испаряющими ее. Другой особен- 
ностью ихъ является способность давать обиль- 
ные корневые отпрыски: разъ поселившись, такіе 
кустарники быстро образуютъ кругомъ себя цѣ- 
лую заросль, которая, скопляя снѣгъ и препят- 
ствуя его выдуванію, способствуетъ лучшему 
увлажненію и выщелачиванью почвы и такимъ 
способомъ готовитъ ее для заселенія настоящимъ 
лѣсомъ. Тогда какъ типичные представители лѣс- 
ныхъ породъ совершенно не въ состояніи вести 
борьбу со степными невзгодами въ одиночномъ 
стояніи, а нуждаются въ союзѣ себѣ подобныхъ, де- 
резняки, какъ приспособленные къ степному кли- 
мату, не только мирятся съ этими внѣшними усло- 
віями, но еще и постепенно завоевываютъ степь; об- 
разуя подъ своимъ рыхлымъ пологомъ благопріят- 
ныя условія для поселеніе чисто-лѣсныхъ породъ— 
дуба, кленовъ, липы и т. д., они даютъ возможность

этимъ породамъ пережпть самую трудную пору, 
предшествующую образованію сомкнутаго насаж- 
денія, а затѣмъ, когда чисто-лѣсныя породы возь- 
мутъ уже верхъ, дерезняки обращаются въ под- 
чиненную примѣсь—въ подлѣсочный ярусъ. Въ на- 
шей лѣсостепи можно наблюдать всѣ переходныя 
стадiи этого процесса. Если сплошь вырубить та- 
кой участокъ степного лѣса, притомъ въ возрастѣ, 
не дающемъ уже поросли, то вмѣсто бывшаго вы- 
сокоствольнаго насажденія получимъ дерезняко- 
вую или кустарниковую заросль, подъ защитой ко- 
торой черезъ продолжительный періодъ времени 
вновь появится, конечно, лѣсъ съ помощью тѣхъ 
же агентовъ, которые были первыми распростра- 
нителями его среди самооблѣсявшейся степи.
2) Что касается к о л к о в ъ , т. е. двухъ-ярусныхъ 
насажденій изъ легко-сѣмянныхъ породъ, то здѣсь 
подлѣсокъ состоитъ всегда изъ кустарниковыхъ 
ивъ, а верхній пологъ изъ осины или изъ березы 
(алтайская степь), причемъ колки пріурочены 
всегда къ чашеобразнымъ углубленіямъ среди 
степи съ избыткомъ влаги. Разъ поселившись и 
находя вокругъ благопріятныя условія, осина, 
благодаря корнепорослевой способности, въ со- 
стояніи завоевывать окружающія мѣста; точно 
также, какъ и подъ дерезняками, и здѣсь, подъ 
пологомъ колковъ, начинаютъ появляться другія 
лѣсныя породы, въ особенности же дубъ, почти 
никогда не заселяющій совершенно открытыхъ, не- 
защищенныхъ какимъ-нибудь лѣснымъ пологомъ 
пространствъ; пологъ такихъ осиновыхъ колковъ 
зашищаетъ дубовый самосѣвъ отъ заморозковъ, а 
почву-отъ заростанія густымъ травянистымъ по- 
кровомъ.

Другимъ примѣромъ образованія на мѣстѣ лѣса 
кустарниковыхъ зарослей могутъ служить высокія 
горныя мѣстности, гдѣ, по вырубкѣ лѣса, прежде 
всего поселяются горныя сосны (Р inus mоntаnа) 
или можжевельники, хорошо выносящіе заморозки, 
навалъ снѣга, лавины и т. п.; подъ пологомъ та- 
кихъ зарослей начинаютъ уже потомъ появляться 
чисто-древесныя породы-ель, кедръ и т. д.

На отмеляхъ и сыпучихъ пескахъ лѣсъ вновь 
поселяется также съ помощыо кустарниковъ, пре- 
имущественно-нвовыхъ зарослей. Когда шелюго- 
выя плантаціи на летучихъ пескахъ сомкнутся, 
то часто само-собою, путемъ налета сѣмянъ изъ 
окрестныхъ лѣсовъ, образуется материнскій типъ 
лѣса изъ сосны, березы и т. п. Когда лѣсоводъ 
прежде, чѣмъ облѣсить сыпучіе пески, укрѣпляетъ 
ихъ съ помощью шелюги, то онъ, въ сущности, 
подражаетъ природѣ, пользуясь закономъ смѣны 
породъ.

Указанные примѣры смѣны породъ, конечно, не 
исчерпываютъ всего разнообразія явленій этого 
рода: въ Германіи извѣстна смѣна бука елью, въ 
Сибири—смѣна лиственницы березой, въ европ. 
Россіи—смѣна дуба и сосны липой и т. д. Въ об- 
щемъ, смѣна породъ можетъ происходить отъ слѣ- 
дующихъ причинъ: 1) вмѣшательства человѣка, 
какъ при сплошной вырубкѣ лѣса, такъ и при вы- 
борочной; 2) уничтоженія лѣса пожаромъ, вызван- 
нымъ тѣми или другими причинами; 3) нападенія 
насѣкомыхъ на одну изъ породъ, составляющихъ 
насажденіе, которое отъ этого изрѣживается, и со- 
здается такимъ образомъ возможность поселенія и 
временнаго господства для другой, болѣе свѣто- 
любивой породы; 4) измѣненія почвенныхъ условій, 
представляющихъ результатъ вліянія насажденія 
(напр., когда подъ пологомъ буковаго лѣса соз- 
дается слой кислаго гумуса, а по сосѣдству имѣ-



ю тся еловыя насажденія, то ель легко проникаетъ 
подъ пологъ бука и затѣмъ вскорѣ вытѣсняетъ 
букъ); 5) внѣдренія въ насажденіе какой-лнбо дру- 
гой породы, находящейся по сосѣдству и значи- 
тельно болѣе тѣневыносливой, причемъ подобное 
прониканіе (напр., ели въ дубовые лѣса) можетъ 
происходить и безъ участія измѣнившихся въ ту 
или другую сторону почвенныхъ условій.

Вопросъ о смѣнѣ породъ еще очень мало изу- 
ченъ, и потому въ большянствѣ случаевъ о причи- 
нахъ ея  могутъ быть одни только предположенія. 
Нѣкоторые разсматривали смѣну породъ, какъ 
общій и необходимый законъ природы, и сравни- 
вали ее съ плодосмѣномъ, хорошо извѣстнымъ 
сельскимъ хозяевамъ. Однако, смѣна породъ мо- 
жетъ представлять и явленіе случайное, вызванное, 
напр., пожаромъ, ураганомъ, вмѣшательствомъ че- 
ловѣка, хищнически или сплошь вырубающаго 
лѣсъ. Конечно, не случайностью является уже то 
обстоятельство, что піонерами лѣса бываютъ легко- 
сѣмянныя, быстрорастущія, нечувствятельныя къ 
заморозкамъ и свѣтолюбивыя породы, породы же 
съ тяжелыми сѣменами, чувствительныя къ замо- 
розкамъ, медлевно растущія и тѣневыносливыя, 
поселяются обыкновенно подъ пологомъ первыхъ; 
перечисленныя и другія лѣсоводственныя свойства 
(какъ, напр., долговѣчность, ходъ роста въ высоту, 
сѣменная и порослевая производительность) опре- 
дѣляютъ роль той или другой породы въ образо- 
ваніи лѣса. Смѣна породъ, вызванная случайными 
причинами, носитъ хотя и временный характеръ, но 
является необходимой для того, чтобы могъ вновь 
появиться прежній лѣсъ. Смѣна породъ можетъ еще 
вызываться внутренними причинами, измѣненіями 
почвенныхъ условій подъ одностороннимъ влія- 
ніемъ насажденій какой-либо породы, которая и 
замѣняется безвозвратно другою (напр., букъ или 
дубъ елью). До сихъ поръ констатировано лишь 
б у к о в о е  у т о м л е н іе  почвы , и  переносить идею 
необходимости плодосмѣна въ область лѣсного хо- 
зяйства пока еще преждевременно. Если и можно 
констатировать извѣстныя измѣненія въ почвѣ 
подъ вліяніемъ долгаго произрастанія на одномъ и 
томъ же мѣстѣ одной какой-либо породы, то не 
слѣдуетъ забывать, что въ лѣсоводствѣ рѣдко 
имѣютъ дѣло съ чистыми насажденіями, а въ боль- 
шинствѣ случаевъ—со смѣшанными; групповое же 
расположеніе породъ въ такомъ лѣсу можетъ 
вполнѣ предохранить отъ необходимости плодо- 
смѣна на всемъ пространствѣ или коренной ломки 
состава насажденія; утомившаяся подъ какой- 
либо группой почва сама собой будетъ завоевана 
самосѣвомъ другой породы, болѣе приспособлен- 
ной къ этимъ измѣнившимся почвеннымъ усло- 
віямъ, и, въ свою очередь. сгоняемая съ даннаго 
мѣста порода найдетъ себѣ пріютъ гдѣ-нибудь по 
сосѣдству подъ пологомъ другой и т. Д- Т акая груп- 
повая смѣна можетъ происходитъ, не уничтожая 
характера смѣшаннаго лѣса и опредѣленнаго со- 
става породъ. Въ этомъ, быть можетъ, и заклю- 
чается одна изъ самыхъ выгодныхъ сторонъ смѣ- 
шанныхъ насажденій.

Смѣна породъ обнимаетъ собою и положитель- 
ныя, и отрицательныя съ лѣсоводственной точки 
зрѣнія явленія. Когда шелюга, ивовыя заросли, 
можжевельникъ, сосновый сланецъ и проч. смѣня- 
ются болѣе цѣнными древесными породами, то та- 
кое явленіе имѣетъ безусловно положительный ха- 
рактеръ; когда, наоборотъ, цѣнныя породы,какъ ель 
яли, еще лучше, дубъ, при сплошной вырубкѣ смѣ- 
няю тся мягкими, то такая смѣна носитъ то болѣе,

то менѣе отрицательный характеръ въ зависимо- 
сти отъ того, на какой срокъ удаляется возстано- 
вленіе прежняго материнскаго типа насажденія. 
Указывая на отрицательный характеръ смѣны по- 
родъ въ послѣднемъ случаѣ, надо, однако, для 
большей ясности подчеркнуть, что отрицательное 
значеніе остается, строго говоря, не за смѣной 
породъ, а за тѣми условіями хозяйства, которыя 
ее вызываютъ; было-бы странно послѣ вырубки 
дубоваго лѣса ждать вновь выростанія его отъ сѣ- 
мени, и появленіе въ этомъ случаѣ осиноваго лѣса 
можно только привѣтствовать. Если замѣна дуба 
осиной не желательна, то надо измѣнить условія 
такимъ образомъ, чтобы сразу возобновленіе да- 
вало материнскій типъ. Лучшимъ пріемомъ для 
этого являются замѣна сплошныхъ рубокъ посте- 
пенными, или искусственное введеніе той по- 
роды, которая не можетъ въ нужный срокъ во- 
зобновиться самосѣвомъ. Во многихъ случаяхъ, 
когда произошла уже смѣна породъ, можно воз- 
становить материнскій типъ и цѣнную породу пу- 
темъ соотвѣтствующихъ мѣръ ухода, напр., по- 
степеннымъ удаленіемъ осиноваго или березоваго 
яруса съ цѣлью дать просторъ находящемуся подъ 
нимъ дубу или ели. Въ тѣхъ случаяхъ, когда подъ 
пологомъ мягкихъ породъ не появились цѣнныя 
породы (дубъ и ель), можно опять-таки, при по- 
степенномъ прорѣживаніи верхняго яруса, искус- 
ственно ввести послѣднія. Лѣсоводственное значе- 
ніе имѣютъ также и тѣ примѣры смѣны породъ, 
которые касались процесса возникновенія лѣса на 
пространствѣ, или никогда не бывшемъ подъ лѣ- 
сомъ (степь), или бывшемъ подъ нимъ, но послѣ 
вырубки лѣса столь измѣненномъ въ своихъ поч- 
венныхъ условіяхъ, что возстановленіе материн- 
скаго типа сразу является немыслимымъ-(напр., 
на крутыхъ склонахъ овраговъ, на летучихъ пе- 
скахъ, на горныхъ склонахъ). Даже при искус- 
ственномъ облѣсеніи такихъ пространствъ расчи- 
тывать на образованіе лѣса сразу изъ цѣнныхъ 
породъ немыслимо, разъ почва, которая питала 
бывшее лѣсное насажденіе, смыта или неподгото- 
влена для поселенія лѣса. Въ такихъ случаяхъ, 
природа обыкновенно образуетъ раньше кустарни- 
ковыя заросли, которыя подготовляютъ почву для 
болѣе требовательныхъ породъ. Слѣдуя ея при- 
мѣру, лѣсоводъ можетъ, напр., вмѣстѣ съ цѣнными 
породами ввести въ большемъ или меньшемъ ко- 
личествѣ тѣ выносливые, приспособленные къ 
первичяымъ лѣсорастительнымъ условіямъ, ку- 
старники или древесныя породы, которые, помимо 
воли человѣка, играютъ роль піонеровъ облѣсенія; 
въ частности, въ степныя посадки при самомъ 
ихъ образованіи полезно вводить кустарниковыя 
породы, и тѣмъ въ большей мѣрѣ, чѣмъ менѣе 
лѣсоспособна та или иная степная почва.
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С м ѣ т ы  с т р о и т е л ь н ы я ,  представляю- 
щія собою разсчеты стоимости зданій, въ зависимо- 
сти отъ точности, съ какой подсчитывается общая 
стоимость всѣхъ работъ, которыя необходимо про- 
извести при постройкѣ зданія, могутъ быть при- 
б л и зи т е л ь н ы я  и п о д р о б н ы я . Составленіе тѣхъ 
и другихъ производится при помощи: 1) испол- 
нительныхъ чертежей, 2) Урочнаго Положенія, 
3) справочныхъ цѣнъ, 4) расцѣночныхъ вѣдомостей 
и 5) данныхъ о стоимости одного куба различ- 
наго типа зданій, причемъ эти вспомогательныя 
данныя примѣняются не всѣ вмѣстѣ, а по груп- 
памъ, въ зависимости отъ того, какимъ изъ ниже- 
указанныхъ способовъ производится составленіе 
смѣты.

Въ число исполнителъныхъ чертежей должны 
входить: планы всѣхъ этажей, одинъ или нѣсколько 
(смотря по сложности зданія) разрѣзовъ, планъ 
крыши и, наконецъ, лицевой или всѣ фасады зда- 
нія; число послѣднихъ опредѣляется въ зависи- 
мости отъ того, насколько второстепенные фасады 
по богатству своей отдѣлки отличаются отъ глав- 
наго лицевого фасада. На исполнительныхъ черте-

Примѣняя эту расцѣночную вѣдомость къ при- 
веденному выше примѣру, получимъ, что вся стои- 
мость настилки пола, считая какъ матеріалъ, такъ 
и рабочія руки, выразится 5 р. 99 к. х  10 =  59 р. 
90 к.

Стоимостъ одною куба различнаго типа зданій 
имѣется въ каждой справочной книгѣ для техни- 
ковъ и строителей, причемъ числа, приводимыя

жахъ должны быть обозначены если не всѣ, то по 
крайней мѣрѣ главные размѣры помѣщеній, кон- 
структивныхъ частей, дверныхъ и оконныхъ про- 
емовъ и т. д.

Урочное Положеніе для строительныхъ работъ, 
примѣненіе котораго обязательно при составленіи 
смѣтъ для всѣхъ казенныхъ работъ, заключаетъ въ 
себѣ: а) распредѣленіе и число рабочихъ часовъ 
для различныхъ областей Россіи; б) общія данныя 
о различныхъ строительныхъ матеріалахъ, какъ- 
то: ихъ сорта, качества, размѣры и т. д.; в) таб- 
лицы вѣса и способы перемѣщенія матеріаловъ; 
г) общія указанія относительно способа веденія 
различныхъ работъ; д) количество рабочихъ силъ 
и матеріаловъ, потребныхъ на исполненіе кубиче- 
ской, квадратной или погонной единицы различ- 
ныхъ работъ-земляныхъ, плотничныхъ, маляр- 
ныхъ и т. д. Количество рабочихъ силъ и мате- 
ріаловъ опредѣляется простымъ перемноженіемъ 
чиселъ, указанныхъ въ Урочномъ Положеніи, на 
числа, полученныя отъ измѣренія на рабочемъ 
чертежѣ оцѣниваемой части постройки. Такъ, если 
комната, въ которой предполагается сдѣлать про- 
стой плотничный полъ, имѣетъ размѣры 2,5 х  4 
саж., т. е. площадь ея равна 10 кв. саж., то, по 
§ 189 Урочнаго Положенія, имѣемъ: «для настилки 
простыхъ чистыхъ половъ безъ фриза, съ оструж- 
кою досокъ съ одной стороны, прифуговкою кро- 
мокъ, постановленіемъ шиповъ и прибивкою досокъ 
гвоздями, на 1 кв. саж.: плотниковъ 0,9, досокъ 
полуобрѣзныхъ (въ 2,5", шириною 5 в.) 11 погон- 
ныхъ саж., гвоздей брусковыхъ (6") 30 -  35 шт.»; 
умноживъ приведенныя числа на 10, получаемъ 
для даннаго пола: плотниковъ 9, досокъ 110 пог. 
саж., гвоздей 300-350 шт., причемъ цифра 9 ука- 
зываетъ, что одинъ плотникъ долженъ исполнить 
всю работу въ 9 дней.

Справочныя цѣны издаются городскими упра- 
вами три раза въ годъ; онѣ заключаютъ въ себѣ 
всѣ рыночныя цѣны какъ на строительные мате- 
ріалы. такъ и на рабочія руки.

Расцѣночныя вѣдомости, издаваемыя черезъ 
два года въ третій тѣми же учрежденіями, пред- 
ставляютъ собою соединеніе Урочнаго Положенія 
и справочныхъ цѣнъ. Вотъ образецъ расцѣночной 
вѣдомости для устройства простого пола:

въ подобныхъ таблицахъ, конечно, только прибли- 
зительныя и выводятся, какъ среднія величины 
изъ имѣющихся данныхъ. Приводимъ, для поясне- 
нія, заимствованную изъ «Настольной книги для 
архитекторовъ на 1903 года» таблицу, показываю- 
щую приблизительную стоимость жилыхъ строеній 
и службъ съ кубич. сажени ихъ объема:

Н аименованіе работъ. §§ Уроч. 
Положенія.

Мастеровые, рабочіе 
и матеріалы.

Коли-
чество.

Ц  ѣ н а :
За  каждое. За все.

162. Настилка простыхъ 
чистыхъ половъ безъ фриза, 
съ остружкою досокъ съ 
одной стороны, прифугов- 
кою кромокъ, постановле- 
ніемъ шиповъ и прибивкою 
гвоздями, на 1 кв. саж.

189 Досокъ полуобрѣз- 
ныхъ, длиною 3 саж., 
толщиною 2,5" 3,66 1 р. 25 к. 4 р. 57,5к.
Гвоздей брусковыхъ
(6") штукъ
Вѣсъ, въ пудахъ

38
0,067 3 » — » — » 20 »

П лотниковъ 0,9 1 » 35 » 1 » 21,5 »

Итого 5 р. 99 к.



Н азначеніе
построекъ.

И з ъ  к а к о г о  м а т е р і а л а : Количество
этажей.

Цѣна 1 куб. саж., 
въ рубляхъ.фундаментъ. стѣны. крыша. Отъ До

Жилыя строе-
н iя .

Каменный. Каменныя. Ж елѣзная. 2 и больше 60 100
1 » » 70 100

Тесовая. » » 55 —

» Деревянныя. Желѣзная. » » 40 50
Тесовая. 25 40

Строеніе 
смѣш. (стѣны 
кам. и дер.).

Желѣзиая. 2 (кам. и дер.). 45 60

Службы.

Каменный. Каменныя. Желѣзная. 2 30 40
Деревянныя. Тесовая или 

толевая. 1 20 25
Деревянные

столбы.
Досчатыя. Тесовая. 1 15 20

П р и б л и з и т е л ь н ы я  смѣты составляются при 
помощи стоимостей куба—умпоженіемъ послѣднихъ 
на число кубич. саженъ всего строенія, причемъ 
число это получается отъ умноженія площади плана 
по внѣшнимъ линіямъ очертанія строенія на его 
высоту отъ фундаментнаго обрѣза до карниза.

П о д р о б н ы я  смѣты, въ зависимости отъ на- 
значенія, подраздѣляются на предварительныя и 
исполнительныя. 1) П р е д в а р и т е л ь н ы я  смѣты 
составляются до начала постройки при помощи: 
а) исполнителъныхъ чертежей, б) Урочнаго Поло- 
женія и в) справочныхъ цѣнъ, или же только съ 
помощью исполнительвыхъ чертежей и расцѣноч- 
ныхъ вѣдомостей. Пользованіе расцѣночными 
вѣдомостями значительно упрощаетъ кропот- 
ливую работу составленія смѣты, особенно же 
когда желаютъ опредѣлить возможно точную, но 
лишь общую стоимость строенія, не исчисляя ко- 
личества и стоимости матеріаловъ и рабочихъ 
силъ, нужныхъ на исполненіе каждой отдѣльной 
работы. Но и въ томъ случаѣ, когда смѣта должна 
заключать въ себѣ какъ стоимость каждой отдѣль- 
ной работы, такъ и количество необходимаго для 
нея матеріала и рабочей силы съ ихъ стоимостью, 
расцѣночныя вѣдомости облегчаютъ работу, заклю- 
чая въ себѣ всѣ необходимыя для этой цѣли дан- 
ныя. 2) И с п о л н и т е л ь н ы я  смѣты составляются 
послѣ окончательной отдѣлки строенія и почти 
исключительно при возведеніи казенныхъ зданій 
П редставляя собою отчеты объ исполненныхъ ра- 
ботахъ, онѣ составляются на основаніи обмѣровъ 
съ натуры и справочныхъ цѣнъ, отвѣчающихъ вре- 
мени производства работъ.

Иногда во время самаго хода работъ является 
необходимость отступить отъ первоначальнаго 
проекта, напр., замѣнить одну работу другою, про- 
извести совершенно непредвидѣнную работу, отка- 
заться въ силу какихъ - нибудь соображеній отъ 
исполненія какой-либо части постройки и т. п. 
Въ этихъ случаяхъ составляются такъ называе- 
мыя: з а м ѣ н и т е л ь н ы я , д о п о л н и тел ь н ы я  или 
и с к л ю ч и т е л ь н ы я  смѣты, которыя должны быть 
составлены на основаніи тѣхъ же данныхъ, какъ 
и основная предварительная смѣта.

Такъ какъ въ Урочномъ Положеніи, состав- 
ленномъ около 35 лѣтъ тому назадъ, и въ расцѣ- 
ночныхъ вѣдомостяхъ не приведены данныя, на 
основаніи которыхъ можно было-бы составить 
смѣты на стоимость бетонныхъ работъ, желѣзныхъ 
балокъ, центральныхъ отопленій, водопроводовъ, 
ассензоровъ и т. д., то, для выясненія суммъ не- 
обходимыхъ на эти работы, устраиваются обык- 
новенно между наиболѣе извѣстными фирмами

одной и той же спеціальности конкурсы, резуль- 
татъ которыхъ и выясняетъ наименьшую стои- 
мость потребной работы.

Смѣты на ремонтныя работы, подобно смѣтамъ 
на вновь строящіяся зданія, подраздѣляются на 
предварительныя и исполнительныя; составляются 
онѣ на основаніи обмѣровъ съ натуры и Урочнаго 
Положенія, или обмѣровъ и расцѣночныхъ вѣдо- 
мостей.

Къ суммамъ, опредѣляющимъ общую стоимость 
постройки, прибавляютъ еще обыкновенно расходы 
по вознагражденію составителя проекта, произво- 
дителя работъ, его помощниковъ и десятника.

Литература. Б и х е л е : 1) Расцѣночныя вѣдо- 
мости на строит. работы. 1878; 2) Справ. книжка 
для инженеровъ, строителей и механиковъ. 1903,— 
С ал ь м а н о в и ч ъ , Рук-во къ составленію смѣтъ и 
техн. отчетности. 189 9 .-У р о ч н о е  положеніе для 
строит. работъ. 1902. М . Красовскій.

Смѣшанныя насажденія. Лѣсовод- 
ство съ самаго возникновенія своего дѣлило насаж- 
денія свои, съ точки зрѣнія ихъ состава, на: 
а) чистыя и б) смѣшанпыя. Въ природѣ, особенно 
въ лѣсахъ, нетронутыхъ человѣкомъ, преобладаютъ 
смѣшанныя насажденія или, какъ теперь выража- 
ются, с м ѣ ш а н н ы я  с о о б щ е с т в а , чисты я же на- 
сажденія образуются лишь при исключительныхъ 
условіяхъ; такъ, на бѣдныхъ и сухихъ песчаныхъ 
почвахъ, которыми въ состояніи довольствоваться 
только сосна, образуются чистыя сосновыя на- 
сажденія на громадныхъ протяженіяхъ, но, если 
эта мѣстность холмистая и въ ней низины отли- 
чаются болѣе свѣжей и плодородной почвой, то 
чистыя насажденія сухого бора постоянно пе- 
ремежаются со смѣшанными насажденіями сосны 
съ чернолѣсьемъ, сосны съ елью и т. д. При 
избыткѣ влаги въ почвѣ могутъ также образовы- 
ваться чистыя насажденія (примѣръ-черноольхо- 
выя трясины); на почвахъ солонцеватыхъ, съ ко- 
торыми лучше другихъ широколиственныхъ породъ 
мирится дубъ. послѣдній и образуетъ обыкновенно 
чистыя насажденія, тогда какъ рядомъ, на суглин- 
кахъ, онъ раздѣляетъ господство со своими спут- 
никами — кленомъ, ясенемъ, липой, ильмовыми. 
Иногда чистыя насажденія являются лишь времен- 
ной стадіей и сами собой, помимо даже участія 
человѣка, переходятъ въ смѣшанныя; такъ, если 
безлѣсное пространство вновь занимается лѣсомъ, 
то первыми піонерами здѣсь являются отличаю- 
щ іяся быстрымъ ростомъ и нечувствительностью 
къ заморозкамъ породы съ очень легкими сѣме- 
нами, далеко разносимыми вѣтромъ, и эти первые 
поселенцы (по преимуществу-береза, осина, нѣко-



торыя ивы) хорошо мирятся съ открытымъ неза- 
щшценнымъ положеніемъ и съ сорной раститель- 
ностью, быстро смыкаются и образуютъ такимъ 
образомъ первое поколѣніе лѣса; затѣмъ разные 
агенты (вѣтеръ, птицы и т. д.) заносятъ подъ ихъ 
пологъ новыя сѣмена ели, дуба и т. п., которые, 
пользуясь защитой, сначала растутъ медленно, но 
потомъ, по мѣрѣ изрѣживанія полога, усиливаютъ 
свой ростъ и, благодаря большей продолжитель- 
ности роста въ высоту, а также большей долговѣч- 
ности, входятъ въ ковцѣ концовъ равяоправными 
членами въ составъ перваго насажденія, придавая 
ему смѣшанный характеръ. Насажденіе можетъ 
долго сохранять характеръ чистаго, при условіи 
большой тѣневыносливости и, слѣд., очень большой 
сомкнутости его полога; такъ, въ еловый и буковый 
лѣсъ другія породы могутъ получить доступъ лишь 
съ  момента болѣе сильнаго изрѣживанія лѣса. Чѣмъ 
благопріятнѣе условія мѣстоположенія, чѣмъ пло- 
дороднѣе почва, тѣмъ разнообразнѣе становится 
смѣшанный характеръ насажденій; обыкновенно 
въ составѣ ихъ преобладаетъ какая-нибудь одна 
г о с п о д с т в у ю щ а я  порода, другія же образуютъ 
только подмѣси и именуются п о д ч и н е н ными. 
Лѣсоводство, характеризуя составъ насажденія, 
опредѣляетъ долю участія каждой породы не по 
числу стволовъ, а по участію каждой изъ нпхъ въ 
образованіи запаса на десятинѣ, и выражаетъ эти 
соотношенія правильными дробями, причемъ при 
описаніи насажденій породы размѣщаются въ по- 
рядкѣ господства, напр., такъ: сосна 7/ 10, ель 2/10, 
осина 1/10+береза (здѣсь+ обозначаетъ,что участіе 
березы въ составѣ насажденія меьшпе 0,1, и онъ 
можетъ быть замѣненъ выраженіемъ «единично» 
и.ш "вкраплено"). Строго говоря, подъ смѣшан- 
ными насажденіями разумѣютъ составленныя изъ 
двухъ или нѣсколькихъ породъ въ одномъ ярусѣ , 
ибо участіе другихъ породъ во 2-м ъ-З-мъ этажахъ, 
или въ видѣ подлѣска, образуетъ м н о г о я р у с н ы я  
или сл о ж н ы я  насажденія; въ этихъ случаяхъ 
каждый ярусъ описывается какъ самостоятельное 
насажденіе и можетъ, въ свою очередь, носить 
чистый или смѣшанный характеръ. Конечно, стро- 
гой грани между чистыми и смѣшанными насажде- 
ніями въ природѣ нѣтъ и быть не можетъ, и не- 
большая подмѣсь другой породы не уничтожаетъ 
характера чистаго насажденія.

Одно время въ германскомъ лѣсоводствѣ отда- 
вали предпочтеніе чистымъ насажденіямъ; подъ 
вліяніемъ таксихъ ученій и постепеннаго оттѣсненія 
лѣса с.-х. культурой на болѣе бѣдныя почвы, бла- 
годаря истощенію лѣсныхъ почвъ подъ вліяніемъ 
сбора подстилки и нѣкоторыхъ другихъ причинъ, 
еще недавно въ Германіи, по Гайеру, значительно 
преобладали чистыя насажденія, тогда какъ 
раньше было больше смѣшанныхъ. Затѣмъ, тяже- 
лымъ опытомъ германскіе лѣсоводы убѣдились въ 
преимуществѣ, какъ въ почвозащитномъ, такъ и въ 
лѣсоохранительномъ отношеніи, смѣшанныхъ на- 
сажденій передъ чистыми и, подъ вліяніемъ глав- 
нымъ образомъ Гайера, снова возвращаются къ 
природнымъ формамъ лѣса вообще и къ смѣшан- 
нымъ насажденіямъ-въ частности. Преимущества 
послѣднихъ состоятъ въ слѣдующемъ: 1) Благодаря 
неодинаковымъ требованіямъ различныхъ древес- 
ныхъ породъ къ почвѣ и свѣту, смѣшанныя сооб- 
щества могутъ быть составлены изъ большаго 
числа породъ, чѣмъ чистыя, и лучше ихъ въ со- 
стояніи использовать наличныя почвенныя условія 
и надземную среду. Наилучшая утилизація почвен- 
ныхъ условій въ смѣшанныхъ насажденіяхъ про-

исходитъ еще и потому, что различныя породы 
предъявляютъ неодинаковыя требованія къ раз- 
нымъ составнымъ частямъ почвы, самая корневая 
система разныхъ породъ можетъ разполагаться въ 
различныхъ слояхъ грунта, и групповое размѣще- 
ніе породъ, образующихъ насажденіе, позволяетъ 
каждой породѣ быть на своемъ мѣстѣ-наиболѣе 
полно использовать почвенныя условія. Нѣкото- 
рыя породы (ольха, лоховыя и т. п.), будучи спо- 
собны, благодаря особымъ клубенькамъ на кор- 
няхъ (т. I, стр. 359), усвоять атмосферный азотъ, 
способствуютъ тѣмъ самымъ обогащенію почвы 
азотомъ и лучшему произрастанію другихъ породъ, 
неспособныхъ къ усвоенію атмосфернаго азота.
2) Смѣшанныя насажденія, особенно же хвойно- 
лиственныя и лиственно-хвойныя по сравненію 
съ чистохвойными, получаютъ большее количество 
осадковъ какъ зимою, такъ и лѣтомъ. Подмѣсь ли- 
ственныхъ породъ въ хвойные массивы дѣлаетъ 
пологъ болѣе проницаемымъ какъ для снѣга, такъ 
и для дождя. Гоппе (въ Австріи) показалъ, что 
кроны еловаго лѣса задерживаютъ на себѣ 40%  
осадковъ и сосноваго 24%, пологъ же буковаго 
лѣса -  только 20% , причемъ у ели и сосны за- 
мѣтное стеканіе по стволамъ начинается только 
при осадкахъ болѣе 15 мм., а у бука-уж е при 
самыхъ слабыхъ осадкахъ. Ясно, что подмѣсь 
къ ели бука или другой лиственной породы, раз- 
рыхляя пологъ насажденія, можетъ значительно 
увеличить доступъ осадкамъ, причемъ насажденіе 
какъ бы переносится въ другой климатъ съ боль- 
шимъ количествомъ осадковъ. 3) Не только на- 
копленіе влаги, но и сбереженіе ея въ смѣшанныхъ 
насажденіяхъ достигаются лучше. Расходъ влаги 
изъ лѣсной почвы бываетъ двоякій: производитель- 
ный — путемъ испаренія деревьевъ, въ результатѣ 
котораго является приростъ древесной массы, и 
непроизводительный-испареніемъ воды непосред- 
ственно изъ почвы, которое въ лѣсу всегда сильно 
понижено, въ чемъ и заключается одна изъ выгодъ 
соединенія деревъ въ сообщества. Въ смѣшанныхъ 
насажденіяхъ этотъ непроизводительный расходъ 
влаги доведенъ до возможнаго минимума, ибо они 
изрѣживаются меньше чистыхъ (содержа на ряду 
съ свѣтолюбивыми и тѣневыносливыя породы) и 
даютъ лучшихъ качествъ мертвый покровъ и луч- 
шіе продукты его перегниванія (т. е. мягкій лѣсной 
гумусъ). 4) Въ смѣшанномъ насажденіи меньше 
борьбы за существованіе между деревьями и  больше 
взаимныхъ выгодныхъ для нихъ соотношеній, на 
часть которыхъ уже было указано выше. Быстро 
растущая порода, въ сосѣдствѣ съ медленно расту- 
щей, препятствуетъ послѣдней расти въ сучья, 
отѣняетъ ее съ боковъ и тѣмъ заставляетъ 
быстрѣе расти вверхъ, т. е. по отношенію къ ней 
играетъ роль подгона (т. V II, стр. 310), который 
вообще имѣетъ большое значеніе въ лѣсоводствѣ, 
и которымъ лѣсоводы въ состоянШ пользоваться, 
только прибѣгая къ созданію смѣшанныхъ насаж- 
деній. Далѣе, смѣшанныя насажденія позволяютъ 
пользоваться лѣсозащитными свойствами нѣкото- 
рыхъ породъ; такъ, если приходится разводать на 
низменномъ мѣстѣ породу, чувствительную къ замо- 
розкамъ, то пользуются защптнымъ пологомъ дру- 
гой породы, нечувствительной къ этого рода по- 
врежденіямъ, насажденія изъ которой и создаютъ 
прежде всего. Затѣмъ, въ смѣшанныхъ насажденіяхъ 
лучше сформировываются стволы, отличаясь во 
многихъ случаяхъ бòльшими гонкостыо и полно- 
древесностью, лучшей чистотой отъ сучьевъ. Нако- 
нецъ, улучшая качества древесины, смѣшанныя



насажденія, благодаря болѣе полному использова- 
нію, отличаются и большими запасами,-по крайней 
мѣрѣ, во многихъ случаяхъ это было констати- 
ровано. 5) Смѣшанныя насажденія болѣе устойчивы 
противъ вѣтра, снѣговала, насѣкомыхъ, раститель- 
ныхъ паразитовъ и пожаровъ. Примѣсь къ поро- 
дамъ, малоустойчивымъ противъ вѣтра (напр., къ 
ели), породъ, небоящихся вѣтровала (напр., сосны), 
усиливаетъ вѣтроустойчивость лѣса. Лучшимъ 
средствомъ противъ снѣговала донынѣ считается 
подмѣсь къ хвойнымъ породамъ лиственныхъ, от- 
чего пологъ становится болѣе рыхлымъ и снѣжныя 
массы, больше проваливаясь внутрь насажденія, 
меньше остаются на кронахъ. Т акая  же примѣсь 
лиственныхъ породъ къ хвойнымъ, особенно же въ 
сосновыхъ насажденіяхъ, уменьшаетъ опасность 
отъ пожаровъ. Большинство насѣкомыхъ одноядны, 
и потому смѣшанныя насажденія меньше стра- 
даютъ отъ нападеній даннаго вредителя, причемъ 
подъ изрѣженнымъ пологомъ другихъ, неповрежден- 
ныхъ породъ легко могутъ снова размножиться 
уцѣлѣвшіе экземпляры поврежденной породы. 
Однако, преимущества смѣшанныхъ насажденій 
передъ чистыми, въ отношеніи поврежденія насѣко- 
мыми и растительными паразитами, иногда могутъ 
и не оправдываться, — напр., въ тѣхъ случаяхъ, 
когда данный паразитный грибъ для завершенія 
полнаго цикла своего развитія нуждается въ двухъ 
различныхъ породахъ, и когда, слѣд., совмѣстное 
существованіе двухъ такихъ породъ можетъ, на- 
оборотъ, ослабить устойчивость насажденія про- 
тивъ поврежденія. 6) Смѣшанныя насажденія въ 
состояніи удовлетворять болѣе разнообразному 
спросу, менѣе рискованны въ мѣстностяхъ, гдѣ 
лѣсъ разводится впервые (напр., у насъ въ степ- 
номъ районѣ), гдѣ нѣтъ увѣренности въ томъ, ка- 
кая  порода болѣе отвѣчаетъ мѣстнымъ условіямъ, 
гдѣ всегда легко сдѣлать ошибку въ выборѣ породъ 
и увлечься первымъ видимымъ успѣхомъ. Въ смѣ- 
шанныхъ насажденіяхъ нѣтъ основанія опасаться 
утомленія почвы, которое уже констатировано и 
въ лѣсоводствѣ, но лишь подъ пологомъ чистыхъ 
насажденій. Благодаря лучшему сохраненію про- 
изводительныхъ силъ почвы, смѣшанныя насажде- 
п ія болѣе устойчивы противъ всѣхъ внѣшнихъ 
вліяній еще и потому, что легче возобновляются, 
но хозяйство въ нихъ сложнѣе.

Породы въ смѣшанныхъ насаждевіяхъ въ 
естественномъ лѣсу размѣщаются группами и 
единичными деревьями. Групповый характеръ 
смѣшеній въ молодости, по мѣрѣ дпфференціаціи 
стволовъ въ предѣлахъ каждой группы, по мѣрѣ 
увелаченія возраста насажденія, переходитъ въ 
единичный,-иначе говоря, по тому обстоятельству, 
что деревья разныхъ породъ въ спѣломъ лѣсу пере- 
мѣшаны единичными стволами, нельзя еще заклю- 
чать о томъ, что такимъ же характеромъ смѣшенія 
отличалось это насажденіе въ молодости. Групповая 
смѣсь болѣе устойчива и болѣе обезпечпваетъ, при 
отсутствіи вмѣшательства человѣка, сохраненіе 
смѣшаннаго характера до поздняго возраста. Съ 
другой стороны, при такомъ смѣшеніи уменьшается 
взаимное вліяніе различныхъ породъ другъ на 
друга, а, при увеличеніи до извѣстныхъ предѣловъ 
размѣровъ группъ, можетъ даже утратиться ха- 
рактеръ смѣшанныхъ насажденій; если группы 
очень велики, то составленныя изъ нихъ насажде- 
нія будутъ представлять собою, въ сущности, 
совокупность цѣлаго ряда чистыхъ насажденій. 
При искусственномъ созданіа насажденій, кромѣ 
названныхъ уже способовъ смѣшенія породъ,

пользуются еще рядовымъ и полоснымъ размѣ- 
щеніемъ. Тамъ, гдѣ необходимъ уходъ за на- 
сажденіемъ въ видѣ полки, приходится предпо- 
читать рядовое размѣщеніе растеній, и насажденіе 
при этомъ создается смѣшеніемъ въ рядахъ или 
порядно, причемъ первый способъ, какъ приводя- 
щій въ болѣе тѣсное соприкосновеніе различныя 
породы другъ съ другомъ, предпочтительнѣе вто- 
рого, который зато не требуетъ такого иитенсив- 
наго ухода з а  главной, но медленно растущей поро- 
дой, какъ первый. Чтобы ещеболѣе гарантировать 
успѣхъ смѣшенія и поставить его въ меньшую 
зависимость отъ ухода со стороны человѣка, пред- 
почитаютъ полосное размѣщеніе, когда нѣсколько 
рядовъ подъ рядъ образуются изъ одной породы, 
смѣняясь опять-таки нѣсколькими рядами другой 
породы и т. д. При искусственномъ созданіи на- 
сажденій пользуются также групповымъ размѣще- 
ніемъ породъ, которое представляетъ, по сравненію 
съ рядовымъ или полоснымъ, то преимушество, 
что даетъ возможность каждую породу помѣстить 
въ соотвѣтствующемъ мѣстѣ, т. е. тамъ, гдѣ ей 
больше отвѣчаютъ почвенныя условія. Групповое 
размѣщеніе свободно отъ шаблона, который свой- 
ственъ рядовымъ или полоснымъ размѣщеніямъ. 
Послѣдніе способы поэтому наиболѣе примѣнимы 
въ однородныхъ почвенныхъ условіяхъ; при разно- 
родной же обстановкѣ отчасти можно идти на 
встрѣчу разнообразію условій и при рядовомъ раз- 
мѣщеніи, мѣняя на протяженіи рядовъ составъ 
породъ.

При выборѣ породъ для образованія смѣшаннаго 
насажденія необходимо считаться съ ихъ лѣсовод- 
ственными свойствами, особенно съ ихъ отноше- 
ніемъ къ свѣту, быстротой роста, долговѣчностью, 
почвозащитной способностью и т. д. Хорошимъ 
критеріумомъ здѣсь могутъ служить еще наблюденія 
надъ составомъ мѣстной лѣсной растительности, 
находящейея притомъ въ одинаковыхъ или анало- 
гичныхъ условіяхъ почвы и положенія. Кромѣ того, 
полезно имѣть въ виду еще и слѣдующія правила 
образованія смѣсей: 1) Господствующая порода 
въ смѣшанномъ насажденіи должна по возмож- 
ности принадлежать къ числу почвоулучшающихъ. 
Однако, для многихъ случаевъ это положеніе не- 
примѣнимо,-напр., для бѣдныхъ сухихъ песчаныхъ 
почвъ, на которыхъ можетъ произростать только 
сосна, улучшающая почву лишь до возраста жерд- 
няка, пока подъ ея  пологомъ мертвый покровъ. 
Было бы весьма желательно ввести въ чистые боры 
какую-нибудь почвоулучшающую примѣсь, но, къ 
сожалѣнію, именно для подобныхъ бѣдныхъ и су- 
хихъ почвъ нѣтъ подходящихъ породъ. Къ свѣто- 
любивымъ породамъ, въ особенности если ихъ 
предполагаютъ сдѣлать господствующими, необхо- 
димо примѣшивать тѣневыносливыя: къ соснѣ—ель 
или букъ, липу, на соотвѣтствующихъ, конечно, 
почвахъ. 2) Къ породамъ маловѣтроустойчивымъ 
слѣдуетъ подмѣшивать вѣтроустойчивыя (напр., 
къ ели-сосну или пихту) и, вообще, къ породамъ, 
въ какомъ-либо отношеніи легко повреждаемымъ,— 
породы болѣе устойчивыя. 3) При одинаковыхъ 
быстротѣ роста въ высоту и степени тѣневыносли- 
вости вполнѣ допустимо смѣшеніе единичными 
стволами. При разномъ же свѣтолюбіи, но оди- 
наково быстромъ ростѣ въ высоту, желательны 
или размѣщеніе группами, или при смѣси-единич- 
ными стволами, и покровительство свѣтолюбивой 
породѣ путемъ освѣтленія ея. 4) При рѣзкой раз- 
ницѣ въ быстротѣ роста и въ тѣневыносливости, 
смѣсь единичными стволами допустима лишь при



возможности тщательнаго ухода за менѣе быстро 
растущей; при отсутствіи же этой возможности не- 
обходима смѣсь группами. 5) При неодинаковой 
продолжительвости жизни смѣшиваемыхъ породъ 
необходима смѣсь едивичными стволами или по- 
рядная, но не группами.

Л и тература. Grayer: 1) Waldbau. 1898; 2) Der 
gemischte Wald. 1 8 8 6 .-R am an n , Einfluss verschied. 
Bodendecken auf die physikal. Eigenschaften der 
Böden. («Zeitschr f. Forst-u. Jagd-Wesen» 1899).- 
Г е й е р ъ , Лѣсовозращеніе. 1 8 9 8 .-К р а в ч и н с к ій , 
Лѣсовозращеніе. 19 0 3 .-Р у д зк ій , Лѣсныя бесѣды. 
1 8 8 1 .-Г о м и л е в с к ій , Смѣшанныя лѣсонасажде- 
нія («Лѣсн. Журн.» 1896, № 2). — Я ш н овъ , 
Очерки загранич. хозяйствъ (тамъ же, 1889).— 
В ар м и н гъ , Ойкологическая географія растеній. 
1901. Г . Морозовъ.

С н ѣ г о в а л ъ .  Такъ называются въ лѣсо- 
водствѣ механическія поврежденія лѣса снѣгомъ, 
особенно опасныя для лѣса въ молодомъ его воз- 
растѣ. Снѣговалъ проявляется въ различной 
формѣ.

I) Въ первые годы жизни насажденія снѣгъ, 
наваливаясь на траву, прижимаетъ ее къ землѣ, 
а  вмѣстѣ съ ней искривляетъ, или совсѣмъ ло- 
маетъ, находящіяся въ травѣ молодыя деревца. 
Этой опасности подвержены всѣ породы въ воз- 
растѣ главнымъ образомъ 5 - 6  лѣтъ (когда деревца 
еще не вынесли своихъ вершинокъ изъ-подъ 
травы) и, въ особенности, посадки, сдѣланныя 
крупными, но плохо вырощенными растеніями, 
напр., 3-4-лѣтними неперешколенными сѣянцами, 
которые, выросши на грядахъ въ густомъ стояніи, 
имѣютъ слишкомъ неустойчивые, тонкіе ство- 
лики-и , будучи высажены на мѣсто, въ первую же 
зиму легбо пригибаются къ землѣ, причемъ ство- 
лики ихъ ломаются у самаго основанія. Такъ 
какъ эта форма снѣговала зависитъ отъ присут- 
ствія на вырубкахъ или на облѣсяемой площади 
травянистой растительности (особенно же высокихъ 
злаковъ), то предупредительными мѣрами здѣсь 
являются: при лѣсовозобновленіи — замѣна сплош- 
ныхъ рубокъ выборочными, при которыхъ травы 
разростаются слабѣе, а при лѣсоразведеніи—уни- 
чтоженіе травъ соотвѣтственною обработкою поч- 
вы; кромѣ того, за культурами долженъ произво- 
диться осенью уходъ въ видѣ ополки травъ. Хвой- 
ныя породы, будучи сломаны у основанія ство- 
лика, пропадаютъ и на культурахъ должны быть 
замѣнены новыми, а лиственныя нерѣдко даютъ 
доросль ниже мѣста слома. Чтобы улучшить ка- 
чество такой поросли, полезно весною всѣ сломан- 
ныя деревца посадить на-пень (т. е. срѣзать у са- 
мой земли) острымъ ножемъ.

II) Когда молодыя деревца достигнутъ высоты, 
превышающей толщину снѣжнаго покрова, что 
для разныхъ породъ бываетъ въ возрастѣ отъ 5 
до 10 лѣтъ, выпавшій толстымъ слоемъ снѣгъ при 
осадкѣ увлекаетъ за собой стволики и произво- 
дитъ на нихъ колѣнообразные изгибы на высотѣ 
3/4—1 арш. отъ земли. Такъ страдаютъ отъ снѣго- 
вала главнымъ образомъ лиственныя породы, у 
хвойныхъ же (особенно у сосны и ели) снѣгъ при 
осадкѣ отрываетъ вѣтви у самаго стволика, на- 
нося трудно заживающія раны, а нерѣдко вызывая 
и смерть изуродованныхъ растеній. Особенно опа- 
сенъ такого рода снѣговалъ, когда быстрая осадка 
снѣга происходитъ въ оттепель или даже при 
дождѣ, ибо тогда образующаяся при первомъ но- 
вомъ морозѣ ледяная корка въ значительной сте- 
пени усиливаетъ вредъ, такъ какъ примерзшее ко

льду растеніе совершенно лишается возможности 
избѣжать поломки стволика. Чѣмъ толще снѣж- 
ный покровъ, тѣмъ сильнѣе повреждаются деревья; 
поэтому наиболѣе опасными являются навѣтряныя 
опушки лѣса или склоны овраговъ, куда вѣтеръ 
надуваетъ цѣлыя горы снѣга. Н а крутыхъ скло- 
нахъ, кромѣ осадки снѣга, поврежденіе деревьевъ 
обусловливается сползаніемъ снѣговыхъ массъ, 
увлекающихъ за собою засыпанныя ими деревья. 
Наиболѣе страдаютъ въ подобныхъ случаяхъ сосна 
и ель, лиственница же и всѣ лиственныя породы по- 
вреждаются значительно меньше. Здѣсь, какъ мѣра 
борьбы, долженъ быть рекомендованъ выборъ наи- 
болѣе стойкихъ породъ, т. е. лиственныхъ, а изъ 
хвойныхъ—лиственницы. Кромѣ того, рубку лѣса 
по склонамъ овраговъ и на заносимыхъ снѣгомъ 
опушкахъ надо вести выборочно, такъ какъ послѣ 
сплошной вырубки такія мѣста поддаются возоб- 
новленію весьма трудно, и въ лучшихъ случаяхъ 
на нихъ вырастаютъ корявыя деревья съ искрив- 
ленными стволами и сучьями. Тамъ, гдѣ почвен- 
ныя и экономическія условія заставляютъ избрать 
главными породами сосну или ель, необходимо раз- 
водить эти породы не в ъ  видѣ чистыхъ насажденій, а 
въ смѣси съ лиственными: участіе послѣднихъ въ 
значительной степени ослабитъ опасность снѣго- 
вала. При облѣсеніи овраговъ прекрасною мѣрою 
является разведеніе п р іо в р а ж н ы х ъ  за щ и т - 
н ы хъ  п олосъ . Съ этою цѣлью вдоль противопо- 
ложнаго господствующему вѣтру склона оврага, 
отступя нѣсколько саженъ отъ бровки, разводятъ 
болѣе или менѣе широкую полосу изъ быстрора- 
стущихъ, хотя бы и малоцѣнныхъ породъ (напр., 
изъ березы) съ такимъ разсчетомъ, чтобы весь на- 
носимый метелями снѣгъ удерживался въ этой по- 
лосѣ, защищающей склонъ оврага отъ заноса снѣ- 
гомъ. Наконецъ, въ предупрежденіе весьма убы- 
точныхъ послѣдствій снѣговала въ питомникахъ 
и, особенно, въ древесныхъ школахъ, слѣдуетъ 
устраивать такіе питомники и школы на мѣстахъ, 
не подверженныхъ снѣжнымъ заносамъ, и вмѣсто 
плетней и частоколовъ, только способствующихъ 
заносу питомниковъ снѣгомъ, обносить ихъ такою 
изгородью, которая возможно меньше задержи- 
вала бы снѣгъ (напр., проволочною, въ 5 - 6  про- 
волокъ, на столбахъ).

III) Если въ первые годы жизни насажденія 
отъ снѣговала страдали всѣ древесныя породы, то 
съ теченіемъ времени, по мѣрѣ дальнѣйшаго роста 
деревьевъ, создается въ этомъ отношеніи рѣзкая 
грань между насажденіями лиственными и хвой- 
ными: первыя, достигнувъ возраста 15 -2 0  лѣтъ, 
уйдутъ отъ снѣговала, для вторыхъ же (кромѣ 
лиственницы) съ этого-то возраста и начинается 
наиболѣе опасный въ смыслѣ поврежденій снѣгомъ 
періодъ, который длится до 5 0 -6 0  лѣтъ, а въ 
искючительныхъ случаяхъ обнимаетъ собою и 
старшіе классы возраста. Снѣговалъ въ большей 
или меньшей степени угрожаетъ хвойнымъ насаж- 
деніямъ въ теченіе всего этого времени, причемъ 
выражается въ томъ, что снѣгъ, задерживаясь на 
вершинѣ дерева и скопляясь здѣсь въ большой 
массѣ, своею тяжестью причиняетъ дереву раз- 
наго рода механическія поврежденія, выражаю- 
щ іяся то въ пригибаніи стволовъ къ землѣ, то въ 
порчѣ отдѣльныхъ вѣтвей и сучьевъ, то въ сломкѣ 
всей вершины, иногда вмѣстѣ со стволомъ. Захва- 
тывая собою нерѣдко десятки и даже сотни деся- 
тинъ уже сомкнувшихся и представляющихъ вы- 
сокую хозяйственную цѣнность хвойныхъ молод- 
няковъ, эти поврежденія могутъ, подобно опусто-



шеніямъ отъ пожара или отъ насѣкомыхъ, совер- 
шенно разстроить лѣсное хозяйство и потому 
являются несравненно болѣе опасными, чѣмъ 
предыдущія двѣ формы снѣговала; это въ особен- 
ности относится къ черной соснѣ, за которою слѣ- 
дуютъ обыкновенная и веймутова сосна, кедръ, 
ель и пихта. Въ общемъ, сосна страдаетъ отъ 
снѣговала больше ели въ силу меньшей упругости 
ея  древесины и образованія болѣе широкой вер- 
шины съ горизонтально идущими въ стороны 
сучьями. На плодородныхъ почвахъ и сосна, и ель 
подвержены снѣговалу по причинѣ усиленнаго ро- 
ста въ высоту; особенно же вредно вліяетъ на 
нихъ жирный черноземъ, на которомъ получается 
широкослойная рыхлая древесина, совершенно 
лишенная способности противостоять навалу снѣга. 
Въ равнинной мѣстности снѣговалъ вообще менѣе 
опасенъ, чѣмъ въ горахъ. Условія погоды также 
не остаются безъ вліянія на степень поврежденій 
снѣговаломъ: при тихой и теплой погодѣ мокрый 
снѣгъ, падающій крупными хлопьями на вершины 
деревьевъ, производитъ гораздо большія опусто- 
шенія, чѣмъ во время вѣтра и при морозѣ, когда 
мелкій и сухой снѣгъ легко проваливается между 
сучьями и достигаетъ земли. Морозъ послѣ отте- 
пели со снѣгомъ вызываетъ самый сильный снѣ- 
говалъ, такъ какъ тогда снѣгъ примерзаетъ къ 
вершинамъ деревьевъ и не сваливается даже при 
вѣтрѣ. Что касается вліянія возраста деревъ, то, по 
изслѣдованіямъ 1883 г. въ еловыхъ лѣсахъ Гарца 
(въ Пруссіи), на насажденія 20-30-лѣтняго воз- 
раста пришлось 10%  общей поврежденной снѣго- 
валомъ площади, 31-40-лѣтняго-25% , 4 1 -5 0 -лѣт- 
няго-тож е 25%, 5 1 -6 0 -лѣтняго-20% , 6 1 -7 0 -лѣт- 
няго — 12%, 71 — 80-лѣтняго — 5% , 81-лѣтняго и 
старше—3% . Такимъ образомъ, для ели наиболѣе 
опаснымъ является возрастъ отъ 30 до 60 лѣтъ; 
у сосны, соотвѣтственно болѣе быстрому ея  росту, 
этотъ критическій возрастъ наступаетъ нѣсколько 
раньше. Что же касается способа происхожденія 
насажденій, то посѣвы, давая болѣе густые мо- 
лодняки, страдаютъ сильнѣе посадокъ, гдѣ каж- 
дое деревцо, развиваясь на достаточномъ про- 
сторѣ, образуетъ болѣе устойчивый стволъ. Точно 
также густыя посадки (особенно же пучковыя 
посадки ели) гораздо чаще повреждаются снѣ- 
гомъ, чѣмъ посадки болѣе рѣдкія и сдѣланныя 
единичными растеніями. Иногда, въ возрастѣ 
50 — 60 лѣтъ и позже у ели, въ урожайные на 
сѣмена годы, ломаются снѣгомъ вершины вслѣд- 
ствіе обилія шишекъ. Таковы главнѣйшія при- 
чины, обусловливающія бòльшую или меньшую 
степень поврежденія сосны и ели снѣговаломъ. 
Что же касается мѣръ борьбы съ этого рода снѣ- 
говаломъ, то они сводятся къ цѣлесообразному 
уходу за лѣсомъ, главнымъ же образомъ-къ прорѣ- 
живанію (т. VII, стр. 1061) и проходнымъ рубкамъ 
(т. V II, стр. 1115). Такъ какъ насажденія тѣмъ 
болѣе подвержены снѣговалу, чѣмъ слабѣе развиты 
составляющія ихъ отдѣльныя деревья, то уходъ 
этотъ долженъ имѣть цѣлью улучшеніе условій 
развитія возможно бблынаго числа деревьевъ пу- 
темъ вырубки излишнихъ стволовъ. Вслѣдъ за 
тѣмъ, какъ насажденіе, достигнувъ сомкнутости, 
быстро становится густымъ, значительная часть 
деревьевъ отстаетъ въ ростѣ отъ другихъ и съ 
каждымъ годомъ развивается все слабѣе и слабѣе. 
Н а ряду съ возрастаніемъ числа угнетенныхъ, 
слаборазвитыхъ стволовъ, увеличивается для на- 
сажденія опасность отъ снѣговала, и, въ видѣ 
дредохранительной мѣры, необходимо въ такомъ

густомъ насажденіи вырубить часть отставшихъ 
въ ростѣ деревьевъ, т. е. произвести прорЬжива- 
ніе. Производство періодичесвихъ прорѣживаній 
(послѣ наступленія сомвнутости насажденій) и про- 
ходныхъ рубовъ (въ возрастѣ 30 -4 0  лѣтъ и болѣе) 
составляетъ главный способъ борьбы въ лѣсу со 
снѣговаломъ. Прорѣживанія надо начинать воз- 
можно раньше, примѣрно 3—4 года спустя послѣ 
наступленія общей сомвнутости насажденія, при- 
чемъ вести ихъ очень осторожно, не вырубая сразу 
слишвомъ много, и повторять по возможности чаще 
(чрезъ 5 - 6  лѣтъ), съ важдымъ разомъ постепенно 
усиливая. Конечно, въ насажденіяхъ, уже постра- 
давшихъ отъ снѣговала, необходимо спѣшить съ 
уборкой поломанныхъ деревьевъ въ предупрежде- 
ніе развитія короѣдовъ, а вслѣдъ за очисткой надо 
позаботиться о возобповленіи такихъ мѣстъ, для 
чего чаще всего прибѣгаютъ къ посадвѣ; при 
этомъ, если площадь поврежденія болѣе или менѣе 
значительна, то посадка производится по общему 
способу, а если снѣговалъ повредилъ лѣсъ лишь 
мелкими куртинами, то садятъ крупные саженцы 
тѣневыносливыхъ породъ (напр., ели). Наконецъ, 
при поломкѣ единичныхъ деревьевъ, послѣ чего 
насажденіе оказывается болѣе или менѣе равно- 
мѣрно изрѣженнымъ, слѣдуетъ принять мѣры къ 
созданію почвозащитнаго подлѣска; это особенно 
важно для сосновыхъ насажденій. Поврежденныя 
снѣгомъ насажденія старшихъ влассовъ возраста 
поступаютъ въ рубку внѣ очереди.
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Снѣгъ и снѣжный покровъ. При-
чины образованія снѣга тѣ же, что и дождя 
(см. т. VI, стр. 499), но самый процессъ образова- 
нія осадковъ въ этомъ случаѣ происходитъ при 
темлературѣ ниже 0°. Водяной паръ в ъ  атмосферѣ 
при низкихъ температурахъ переходитъ непосред- 
ственно въ твердое состояніе и кристаллизуется 
въ гексагональной системѣ, а потому отдѣльныя 
снѣжинки являются въ видѣ 6-конечныхъ звѣздо- 
чекъ или 6-угольныхъ пластинокъ. Формы снѣжи- 
нокъ весьма сложны и разнообразны, и до изученія 
ихъ помощью фотографіи снѣжинки считали пра- 
вильными геометрическими фигурами, фотографи- 
рованіе же снѣжинокъ показало, что ледъ далеко 
не всегда правильно сгущается на снѣжинкахъ, а 
часто образуетъ округленныя ребра и аморфные 
наросты; на рис. 1-мъ представлены нѣкоторыя 
изъ наиболѣе характерныхъ формъ снѣжинокъ, въ 
увеличенномъ видѣ. Интересно, что при очень низ- 
кихъ температурахъ снѣжинки бываютъ мельче и 
нерѣдко выпадаютъ въ видѣ мелкихъ плоскихъ 
пластинокъ или иголъ, блестящихъ на солнцѣ 
(такъ какъ при сильныхъ морозахъ снѣгъ иногда 
выпадаетъ не изъ тучъ, а образуется при ясномъ 
небѣ въ окружающемъ насъ воздухѣ); при болѣе же 
высокой температурѣ получаются болѣе крупныя 
и сложныя формы, причемъ часто снѣжинки со- 
единяются въ хлопья (что уже бываетъ при темпе- 
ратурѣ, близкой къ 0°) и діаметръ отдѣльныхъ 
снѣжинокъ достигаетъ иногда 8 мм. Что касается 
температуры воздуха, при которой можетъ выпа-



дать снѣгъ, то она колеблется въ очень широкихъ 
предѣлахъ—отъ самыхъ низкихъ (ниже -4 0 ° )  до 
+10°; вообще-же говоря, снѣгъ чаще выпадаетъ 
при болѣе высокихъ, чѣмъ при болѣе низкихъ тем- 
пературахъ. Въ среднихъ широтахъ снѣгъ чаще 
всего и  въ наибольшемъ количествѣ бываетъ 
между - 1 °  и + 1°, т. е. около точки замерзанія.

Количество снѣга, какъ одного изъ видовъ 
атмосферныхъ осадковъ вообще, измѣряется по-

мощью обыкновеннаго д о ж д ем ѣ р а , причемъ со- 
судъ со снѣгомъ, собравшимся въ теченіе сутокъ, 
вноситСя въ комнату и вода отъ растаявшаго снѣга 
измѣряется помощью измѣрительнаго стакана, 
какъ и дождевая вода, но съ соблюденіемъ извѣст- 
ныхъ предосторожностей. Дѣло въ томъ, что снѣгъ, 
собирающійся въ дождемѣрѣ при сильномъ вѣтрѣ, 
можетъ легко вѣтромъ выдуваться, а  потому надо 
защитить дождемѣръ отъ вѣтра или помощью за- 
бора, или такъ называемой за щ и т о й  Н и ф е р а  
(т. е. воронкообразнымъ щитомъ); вліяніе такой 
защиты очень велико,—и въ Петербургѣ, напр., въ 
январѣ и февралѣ дождемѣръ съ защитой показы- 
ваетъ вдвое больше осадковъ, чѣмъ простой. При 
измѣреніи помощыо дождемѣра количество воды, 
даваемое снѣгомъ, входитъ въ общее годовое ко- 
личество атмосферныхъ осадковъ, а потому все, 
что было уже сообщено въ Энциклопедіи объ атмо- 
сферныхъ осадкахъ вообще (т. VI, стр. 499) и, въ 
есобенности, о зимнихъ осадкахъ, въ частности

относится и къ снѣгу. Однако, такъ какъ при 
этомъ не было указано, какую долю отъ общихъ 
количествъ осадковъ составляетъ снѣгъ и много-ли 
его вообще выпадаетъ въ разныхъ частяхъ Россіи, 
а, съ другой стороны, такъ какъ снѣгъ играетъ у 
насъ выдающуюся роль въ с.-х. отношеніи, то мы 
остановимся здѣсь на разсмотрѣніи количества 
снѣга въ Россіи, его отношенія къ количеству 
дождя, его географическаго распредѣленія и т. д.

В ъ  нижеслѣдующей таблицѣ (см.стр. 1265—1266) 
даны для цѣлаго ряда станцій Европ. Россіи (и 
для Березова) среднія (за 15 лѣтъ) количества снѣга 
з а  каждый мѣсяцъ и за годъ и процентное отноше- 
ніе количества снѣга въ году ко всему годовому 
количеству осадковъ (какъ въ мѣсячныхъ, такъ и 
въ годовыхъ суммахъ отброшены десятыя доли, 
кромѣ величинъ мевьше 0,5, которыя оставлены, 
чтобы не ставить нуля). Въ этой таблицѣ отсутству- 
ютъ только іюль и августъ, такъ какъ въ оба эти 
мѣсяца нигдѣ во всей Россіи не выпадаетъ снѣга; 
уже въ сентябрѣ въ сѣверной полосѣ, на востокѣ, 
а отчасти и въ сѣверной части среднихъ губ. вы- 
падаетъ снѣгъ, хотя количество его очень не ве- 
лико и нигдѣ не достигаетъ въ среднемъ 10 мм., 
вообще-же колеблется около 3 -4  мм. Начиная съ 
октября, количество снѣга увеличивается во всей 
Европ. Россіи, и только у устьевъ Днѣпра и Волги 
въ этомъ мѣсяцѣ не бываетъ снѣга или выпадаетъ 
менѣе 0,5 мм., въ средней же Россіи снѣга въ.
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Б ерезовъ  10 13 12 10 12 9 9 10 7 2 95 271 35
Архангельскъ 3 14 16 17 17 15 17 11 2 0,4 113 369 31
П етрозавод скъ  3 17 27 35 29 26 31 15 4 0,1 188 563 33
Вологда 0,4 16 24 23 18 14 22 12 1 1 132 468 28
Ревель  0,2 7 13 24 25 21 22 10 1 — 124 475 26
Р и г а  7 15 23 27 21 19 7 0,3 — 120 622 19
С.-Петербургъ — 10 15 23 22 18 17 7 1 — 113 520 22
Н овгородъ  — 11 18 27 22 17 18 12 2 — 126 515 24
Кострома  1 10 23 30 22 20 27 11 2 — 146 509 29
В я т к а  2 16 26 21 19 11 17 11 2 0,2 125 457 27
Пермь  2 19 38 35 31 24 24 16 3 0.1 192 553 35
Е катери н бургъ  3 19 25 13 10 8 12 9 5 0,4 105 408 26
Златоустъ 6 26 26 18 15 11 11 12 3 1 128 473 27
В ильна — 3 10 20 23 18 16 5 2 — 95 546 17
С м оленскъ  0,1 10 23 37 40 29 38 13 5 — 195 645 30
М оск ва  1 6 21 31 27 22 32 12 1 — 152 538 28
Т а м б о в ъ  0,2 8 26 33 27 23 26 14 — — 157 505 31
Н.-Новгородъ 0,3

3
16 34 45 43 38 33 13 1 — 222 564 39

Симбирскъ  13 27 27 25 21 17 15 2 0.1 150 462 33
У ф а  0,2 22 37 41 26 22 21 12 4 185 526 35
Оренбургъ 0,1 6 23 27 17 13 19 9 — — 114 341 33
Варшава  1 8 16 18 13 17 3 0,1 — 74 520 14
Пинскъ — 3 12 21 16 16 17 4 1 — 90 592 15
Орелъ 0.1 11 15 30 25 27 33 7 — — 148 564 26
В оронеж ъ 4 21 31 34 23 28 14 — — 154 504 31
К о з л о в ъ  — 8 28 37 32 24 29 11 — — 167 523 32
К ам ы ш ин ъ  — 3 17 23 25 21 12 5 — — 106 318 33
У ральскъ 0,3 2 12 15 6 8 9 3 — — 55 289 19
К і е в ъ  — 6 20 27 23 21 32 7 0,2 — 137 595 23
Екатеринославъ — 2 9 23 22 18 16 3 — — 94 506 19
Х арьковъ  — 5 11 16 28 22 24 3 — — 108 490 22
О десса  0,1 0,2 4 20 16 10 12 2 — — 64 423 15
Херсонъ 0,4 3 8 7 9 6 2 — — 35 316 11
Симферополь — 1 3 10 14 16 17 4 — — 64 432 15
Ростовъ на Д ону — 1 4 16 15 18 Ю 2 — — 67 435 15
А с тр а х а н ь  — 0,4 3 9 9 5 5 3 — — 34 152 23
Ставрополь  2 12 22 35 17 24 8 1 121 722 17

октябрѣ выпадаетъ уже около 10 мм. (на западѣ, 
югѣ и юговостокѣ меньше 10 мм.), а въ остальныхъ 
частяхъ болѣе 10 мм., въ бассейнѣ же Камы и сѣв. 
Двины даже болѣе 20 мм. Въ ноябрѣ область со 
снѣгомъ болѣе 20 мм. значительно расширяется и 
подвигается къ западу; занимая почти весь бас- 
сейнъ Волги, кромѣ его самыхъ южныхъ частей; 
въ срединѣ ея выдѣляется сравнительно небольшой 
районъ, гдѣ количество снѣга превосходитъ 30 мм. 
и доходитъ почти до 40 мм. (въ бассейнѣ Камы и 
отчасти средней Волги). Въ декабрѣ въ большей 
части  Россіи количество снѣга превосходитъ 20мм., 
и только въ южной полосѣ оно колеблется около 
10 мм.; въ этомъ мѣсяцѣ болѣе 30 мм. снѣга выпа- 
даетъ почти во всемъ бассейнѣ Волги, въ мѣстѣ 
истоковъ зап. Двины, Днѣпра и Волги и, нако- 
нецъ, въ Финляндіи и прилегающей къ ней части 
олонецкой губ. Въ январѣ, вообще говоря, выпа- 
даетъ въ большей части Россіи меньше снѣга, чѣмъ 
въ декабрѣ, а именно около 20 мм.; менѣе 10 мм. 
выпадаетъ только у самыхъ устьевъ Днѣпра и 
Волги, а  болѣе 30 мм. мѣстами въ восточной части 
средней Россіи. Въ февралѣ, вообще говоря, выпа-

даетъ снѣга около 20 мм.; въ среднихъ губ., по Камѣ 
и по Б алтійскому побережью больше 20 мм., въ 
остальной Россіи меньше 20 мм., причемъ нигдѣ ко- 
личество его не достигаетъ 30 мм. Въ мартѣ про- 
исходитъ еще разъ увеличеніе количества снѣга въ 
западной половинѣ среднихъ губ., гдѣ оно превосхо- 
дитъ 30 мм., въ остальной же Россіи, кромѣ окраинъ, 
снѣга выпадаетъ менѣе 30мм., но все-же болѣе 20мм. 
Послѣ марта количество снѣга уясе вездѣ очень 
значительно уменьшается: въ апрѣлѣ еще во всей 
Европ. Россіи выпадаетъ снѣгъ, но лишь около 
10 мм.; въ маѣ количество снѣга нигдѣ не дости- 
гаетъ 10 мм., а во всей южной половинѣ вовсе не 
бываетъ снѣга; въ іюнѣ, въ среднемъ, незначитель- 
ное количество снѣга выпадаетъ еще къ сѣверу 
отъ линіи Петрозаводскъ-Вологда-Вятка-Пермь- 
Златоустъ. Этимъ мѣсяцемъ и заканчавается годо- 
вой циклъ выпаденія  снѣга въ Россіи. Такимъ 
образомъ, въ октябрѣ, маѣ и іюнѣ снѣгъ, хотя и 
въ небольшомъ количествѣ, наблюдается лишь на 
сѣверѣ и на востокѣ Имперіи; во всей-же Россіи 
с н ѣ го п а д ъ  начинается въ ноябрѣ и заканчи- 
вается въ апрѣлѣ. Область съ крупнымъ количе-



ствомъ снѣга начинаетъ съ осени понемногу рас- 
пространяться съ востока на западъ, а весной 
снова наблюдается отступленіе этой области къ во- 
стоку и сѣверовостоку. Въ этомъ отношеніи снѣгъ 
составляетъ противоположность осадкамъ вообще, 
которые, какъ извѣстно, надвигаются съ запада. 
Происходитъ это оттого, что осенью на востокѣ и 
сѣверовостокѣ дѣлается холоднѣе гораздо раньше, 
чѣмъ въ западной половинѣ Россіи, а потому и 
снѣгъ тамъ начинаетъ раньше выпадать. Какъ 
при распредѣленіи всѣхъ вообще осадковъ, такъ

и при распредѣленіи снѣга средняя полоса Россіи 
является областью, гдѣ выпадаетъ больше всего 
осадковъ въ видѣ снѣга; къ югу и къ сѣверу коли- 
чество снѣга уменьшается,-конечно, къ югу го- 
раздо быстрѣе, чѣмъ къ сѣверу.

Чтобы дать понятіе о томъ, какая  часть осад- 
ковъ въ каждомъ мѣсядѣ выпадаетъ въ видѣ снѣга, 
предлагаемъ цифровую таблицу, въ которой пока- 
зано для 22 станцій процентное отношеніе количе- 
ства снѣга ко всему мѣсячному количеству осад- 
ковъ:

Названія станцій.
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Архангельскъ 5 40 81 98 100 98 94 62 9 1
Ш енкурскъ 5 51 90 98 100 100 93 42 16 2
С.-П етербургъ 0 24 42 90 92 95 82 28 1 0
Р и г а  0 14 33 69 78 80 69 31 0 0
Великіе Л уки  0 13 53 86 96 95 77 38 0 0
Вологда 1 39 82 98 100 100 91 51 3 2
В ятк а  3 35 83 98 100 100 88 48 7 0
Богословскъ  11 68 97 100 100 100 100 67 21 6
Екатеринбургъ 6 55 95 100 100 100 97 54 19 1
Симбирскъ  6 31 80 97 98 100 76 53 5 0
Нижній Н овгородъ 0 36 80 98 100 100 95 55 3 0
Москва  1 15 57 93 96 98 86 38 1 0
Оттоново (минск. губ.) 0 12 47 74 89 88 78 28 2 0
В арш ава 0 2 23 62 64 62 58 9 0 0
Буда Карецкая (черниг. г.) 0 14 48 81 88 90 86 23 0 0
Кіевъ  0 10 43 66 80 88 64 17 0 0
Воронежъ 0 10 57 84 95 88 66 38 0 0
Малый У зень 0 11 55 73 94 91 78 26 0 0
Оренбургъ  0 18 77 91 100 93 80 44 0 0
Астрахань 0 4 20 76 82 80 56 13 0 0
Луганскъ 1 6 20 54 76 76 42 13 0 0
Николаевъ 0 1 16 38 41 44 28 11 0 0

Изъ этой таблицы видно, что въ декабрѣ, ян- 
варѣ, февралѣ и мартѣ во всей Россіи, за исклю- 
ченіемъ самой южной окраины, ббльшая часть 
осадковъ выпадаетъ въ видѣ снѣга. Если раздѣ- 
лить всю Европ. Россію линіей, идущей приблизи- 
тельно отъ Петербурга чрезъ Москву къ устью 
Урала, на двѣ части -  сѣверовосточную и югоза- 
падную, то увидимъ, что въ первой въ сентябрѣ 
снѣгъ составляетъ 4%  всего мѣсячнаго количе- 
ства осадковъ, въ октябрѣ уже 40% , въ ноябрѣ 
80% , въ три слѣдующіе зимніе мѣсяцы 97% — 
100%, въ мартѣ 90%, въ апрѣлѣ 50%, въ маѣ 8% , 
въ іюлb 1%; въ югозападной же части въ сен- 
тябрѣ, маѣ и іюнѣ снѣга вовсе не бываетъ, въ 
октябрѣ его выпадаетъ едва 10%, въ ноябрѣ ме- 
нѣе 40%, въ декабрѣ 70% , въ январѣ и февралѣ 
около 80% , въ мартѣ около 65%  и въ апрѣлѣ уже 
всего 20% , т. е. дождь въ этомъ районѣ выпа- 
даетъ круглый годъ, и только съ декабря по мартъ 
бóльшую часть осадковъ составляетъ снѣгъ. Въ 
общемъ, наибольшія количества снѣга въ годовомъ 
ходѣ приходятся въ разныхъ частяхъ Европ. Рос- 
сіи на всѣ мѣсяцы, съ октября по мартъ, но ббль- 
шая часть максимумовъ наблюдаются въ декабрѣ 
и январѣ, т. е. въ срединѣ зимы. Отъ сентября 
количество снѣга быстро увеличивается до своего 
максимума, а затѣмъ падаетъ, въ мартѣ же почти 
во всей Россіи наступаетъ второй максимумъ, ко- 
торый нерѣдко (особенно на югозападѣ) превосхо-

дитъ декабрьскій; потомъ до мая количество снѣга 
быстро уменьшается. При этомъ замѣтно посте- 
пенное запаздываніе максимума съ сѣверовостока 
на югозападъ. Такъ, на крайнемъ сѣверовостокѣ 
максимумъ наступаетъ въ октябрѣ, въ бассейнѣ 
Камы и далѣе на сѣверъ до М езени-въ ноябрѣ, а 
въ огромной области, обнимающей сѣверную, сред- 
нюю и отчасти западную Россію, а также бассейнъ 
Дона и юговостокъ,-въ декабрѣ. Во всѣхъ этихъ 
областяхъ въ мартѣ наступаетъ рѣзко выражен- 
ный второй максимумъ. Въ довольно широкой по- 
лосѣ, прилегающей къ Б алтійскому морю, и на 
Вислѣ наибольшее количество снѣга выпадаетъ въ 
январѣ, а на югозападѣ и на югѣ-преимущественно 
въ мартѣ; на югѣ второй максимумъ переходитъ 
на декабрь, и лишь для нѣсколькихъ станцій мак- 
симумъ выпаденія снѣга наблюдается въ февралѣ. 
Объясняется такое постепенное запаздываніе 
времени наступленія максимума снѣга комбина- 
щей двухъ факторовъ: 1) годовымъ ходомъ осад- 
ковъ вообще, который почти одинъ и тотъ-же во 
всей странѣ, и 2) годовымъ ходомъ температуры, 
который значительно мѣняется на пространствѣ 
Европ. Россіи.

Что касается количества снѣга, выпадающаго 
въ Европ. Россіи въ общей сложности за весь годъ, 
то о немъ можно судить по прилагаемой картѣ № I. 
Болѣе 150 мм. выпадаетъ на востокѣ, въ средней 
Россіи, на озерахъ и въ Финляндіи, причемъ ко-



личество выпадающаго въ году снѣга отъ средины 
Россіи къ востоку увеличивается (на средней Волгѣ 
оно превосходитъ 175 мм., а на средней Камѣ до- 
стигаетъ почти 200 мм.), а  во всѣ прочія стороны, 
кромѣ востока, уменьшается, къ сѣверу и западу 
медленно, а къ югу быстро. Н а крайнемъ сѣверѣ

и на западѣ количество снѣга не достигаетъ 100 мм. 
В ъ средней части Уральскаго хребта на западномъ 
склонѣ выпадаетъ болѣе 175 мм. снѣга, на восточ- 
номъ-же едва 100 мм. К ъ югу уменьшеніе коли- 
чества снѣга ндетъ очень быстро, и, напр., по бе-

регу Чернаго моря и у устьевъ Волги и Урала снѣ- 
гопадъ не достигаетъ и 50 мм. Конечно, подобныя 
среднія цифры по годамъ подвержены болѣе или ме- 
нѣе крупнымъ колебаніямъ; такъ, на основаніи 
15-лѣтнихъ наблюденій, въ Орлѣ въ иныя зимы 
снѣга выпадаетъ едва 60 мм., а  въ другія болѣе

280 мм. Н а картѣ № II  годовое количество снѣга 
представлено въ процентахъ годового количества 
всѣхъ осадковъ. Здѣсь мы уже не видимъ частнаго 
максимума на сѣверозападѣ и частнаго минимума 
на сѣверовостокѣ; почти на всемъ сѣверѣ болѣе



30%  (до 35%  въ Березовѣ) всего количества осад- 
ковъ выпадаетъ въ видѣ снѣга, и столько-же на во- 
стокѣ и въ восточной части среднихъ губ.; на верх- 
немъ теченіи Камы количество Снѣга доходитъ до 
35%  всѣхъ осадковъ за годъ, въ западной части 
среднихъ губ. оно равно 2 5 % -3 0 % , въ западной

же и южной Россіи (бассейны Западной Двины, 
Днѣпра и Дона, кромѣ его верховьевъ) менѣе 25%, 
а Волгу линія 25%  пересѣкаетъ южнѣе Камышина, 
идя съ большими изгибами отъ Финскаго залива 
къ среднему теченію Урала. Н а южной окраинѣ

выпадаетъ снѣга менѣе 15%, а въ промежуточной 
полосѣ-около 20% . Такимъ образомъ, въ большей 
части Россіи количество снѣга составляетъ около 
1/4 всего количества осадковъ; на востокѣ и сѣверѣ 
оно доходитъ до 1/3, а  на западѣ и югѣ уменьшается 
до 1/5. Однако, на востокѣ и на крайнемъ сѣверѣ

встрѣчаются годы, когда количество снѣга дохо- 
дитъ до 50%  годового количества всѣхъ осадковъ, 
а въ Березовѣ, напр., даже превосходитъ 50%.

Что касается числа дней въ году, когда выпа- 
даетъ снѣгъ, то оно на пространствѣ Европ. Рос-



сіи правильно уменьшается отъ сѣверовостока къ 
югозападу. Н а сѣверовостокѣ и, отчасти, въ сред- 
нихъ губ. изъ всего числа дней въ году, когда вы- 
падаютъ осадки, въ теченіе 80 дней и болѣе выпа- 
даетъ снѣгъ, чтò составляетъ приблизительно по- 
ловину всѣхъ дней съ осадками въ году. Далѣе къ

югу отъ линіи, идущей отъ Финскаго залива чрезъ 
Орелъ, Саратовъ и Уральскъ, число дней со снѣ- 
гомъ не достигаетъ 50, а къ югу отъ линіи Жито- 
міръ-Екатеринославъ-Ростовъ на Дону Камышинъ 
не достигаетъ 30. Такова повторяемость снѣга въ 
Европейской Россіи.

Что касается снѣжнаю покрова, имѣющаго 
столь важное с.-х. значеніе. то п р о д о л ж и тел ь - 
н о с т ь  его у насъ (т. е. число дней въ году, въ тече- 
ніе которыхъ земля покрыта снѣгомъ) изображена 
на картѣ № III, построенной на основаніи пятилѣт- 
нихъ наблюденій. Оказывается, что на крайнемъ

сѣверовостокѣ, въ области тундры, земля подъ 
снѣжнымъ покровомъ остается болѣе 190 дней, т. е. 
болѣе полугода. Далѣе, число дней съ снѣжнымъ 
покровомъ, постепенно уменьшаясь, въ сѣверной и 
восточной Россіи доходитъ до 160. Линія 120 
дней (4 мѣсяца) проходитъ отъ Финскаго залива



чрезъ Псковъ, Могилевъ, нѣсколько сѣвернѣе 
Харькова и пересѣкаетъ Волгу подъ 50° с. ш. Къ 
западу и югу отъ этой линіи продолжительность по- 
крова сильно уменьшается, доходя въ Польшѣ до 60 
и на побережьи Чернаго моря до 40 (и меньше), а 
на западномъ берегу Крыма не достигая даже 20 
дней. Очень значительнымъ колебаніямъ подвер- 
гается продолжительность снѣжнаго покрова въ 
одномъ и томъ-же мѣстѣ въ разные годы. Въ сред- 
ней Россіи, напр., среднее многолѣтнее число дней 
съ покровомъ равно около 140, между тѣмъ какъ въ 
двухъ изученныхъ пунктахъ — Орлѣ и Богородиц- 
комъ (курской губ.)-въ иные годы число дней съ 
покровомъ равнялось 106 и 125, а въ иные дости- 
гало 152 и 165. Такимъ образомъ, для средней Рос- 
сіи разность между наиболѣе снѣжной и наименѣе 
снѣжной зимой превосходитъ 1 1/2 мѣс., т. е. въ 
среднихъ губ. въ нныя зимы земля находится подъ 
снѣгомъ только 31/2 мѣс., а  въ иныя -  цѣлыхъ 
5 1/2 мѣс. Нечего говорить, какое громадное значе- 
ніе имѣютъ эти большія  колебанія въ сельскомъ 
хозяйствѣ и вообще въ практической жизни.

Высота снѣжнаго покрова, какъ и его продол- 
жительность, измѣняется не только на простран- 
ствѣ Европ. Россіи, но и изъ года въ годъ. Конечно, 
наибольшей высоты покровъ достигаетъ на сѣверо- 
востокѣ и востокѣ и отчасти въ среднихъ губ., гдѣ 
онъ нерѣдко превосходитъ 1 м .; н а  западѣ и н а  югѣ 
высота покрова меньше, а на крайнемъ югѣ рѣдко 
достигаетъ 20 см. Съ осени снѣжный покровъ, обык- 
новенно съ перерывами, начинаетъ медленно воз- 
растать до своего максимума, а потомъ замѣчается 
очень быстрое уменьшеніе его. Выше мы говорили 
о началѣ выпаденія снѣга осенью; это время со- 
впадаетъ и съ началомъ снѣжнаго покрова; время- 
же наступленія максимума высоты въ разныхъ ча- 
стяхъ Имперіи различно: на сѣверовосточной 
окраинѣ въ началѣ мая, а въ вологодской и перм- 
ской губ. въ апрѣлѣ; далѣе въ югозападномъ на- 
правленіи максимумъ наступаетъ все раньше и 
раньше (такъ, въ средней Россіи наибольшая тол- 
щина снѣжнаго покрова наблюдаетси въ мартѣ, въ 
западныхъ и южныхъ губ.-въ  февралѣ, а въ Цар- 
ствѣ Польскомъ-въ концѣ января). Наиболѣе изу- 
чено измѣненіе высоты покрова въ средней Россіи, 
гдѣ, снѣжный покровъ начинается въ срединѣ 
октября, достигаетъ максимума (около 40 см.) въ 
началѣ марта и къ концу апрѣля уже исчезаетъ. 
Въ отдѣльные годы получаются значительныя от- 
клоненія отъ этого средняго хода: такъ, высота во 
время максимума доходитъ иногда до 100 см. и бо- 
лѣе, а самый максимумъ перемѣщается то на фев- 
раль, то на конецъ марта; съ другой стороны, бы- 
ваютъ зимы, когда сплошной покровъ начинается 
только въ концѣ декабря и кончается уже въ на- 
чалѣ апрѣля, а наибольшая высота его во всю зиму 
не достигаетъ 25 см. Высота снѣжнаго покрова за- 
виситъ, однако, не отъ одного только количества 
выпадающаго снѣга, но и отъ многихъ другихъ при- 
чинъ, во главѣ которыхъ, конечно, стоитъ темпе- 
ратура, обусловливающая оттепели, сгоняющія 
снѣгъ. Кромѣ того, имѣютъ значеніе повторяемость 
и сила вѣтра, сдувающаго снѣгъ въ сугробы, осо- 
бенно-же если снѣгъ не плотный, а рыхлый; рых- 
лость-же снѣга зависитъ главнымъ образомъ отъ 
того, при какой температурѣ онъ падалъ.

Для сужденія о количествѣ снѣга, лежащаго на 
землѣ, необходимо, кромѣ продолжительности и вы- 
соты снѣжнаго покрова, еще знать и его плот- 
н о сть , которая опредѣляется очень простымъ при- 
боромъ, состоящимъ изъ металлическаго цилиндра.

вставляемаго въ снѣгъ; дно цилиндра послѣ этого 
прикрывается особой лопаточгсой, и взятая проба 
вносится въ комнату, гдѣ, когда снѣгъ растаетъ, 
измѣряютъ высоту слоя воды, и опредѣляютъ 
объемъ полученной жидкости; отношеніе объема 
воды отъ растаявшаго снѣга къ объему взятаго 
слоя снѣга дастъ его плотность, которая, конечно, 
всегда представляетъ дробную величину. Обрат- 
ная величина, т. е. отношеніе объема снѣга к ъ  
объему образовавшейся изъ него воды, называется 
у дѣ л ьн ы м ъ  о б ъ ем о м ъ  снѣга, характеризую- 
щимъ рыхлость снѣга. Довольно многочисленныя 
наблюденія надъ удѣльнымъ объемомъ по разнымъ 
методамъ и въ разныхъ мѣстахъ дали, въ среднемъ, 
для свѣже-выпавшаго снѣга величину около 10 или
12. Это значитъ, что слой свѣже-выпавшаго снѣга 
въ 10-12  см. высотою даетъ слой воды около 1 см.г 
т. е. плотность такого слоя равна 0,10 или 0,08. 
Конечно, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ плот- 
ность снѣга можетъ быть совершенно различна, и 
нельзя всегда получить вѣрныхъ данныхъ о количе- 
ствѣ осадковъ, выпадающихъ въ видѣ снѣга, дѣле- 
ніемъ высотъ снѣжнаго покрова на 10. Свѣже-вы- 
павшій снѣгъ имѣетъ обыкновенно весьма значи- 
тельный удѣльный объемъ, но, по мѣрѣ лежанія, онъ 
болѣе и болѣе уплотняется и осѣдаетъ, особенно 
подъ вліяніемъ вѣтра, который переноситъ его съ 
мѣста на мѣсто, дробя снѣжинки въ мелкій поро- 
шокъ. Ещ е въ бблыней степени осѣданію и уплот- 
ненію снѣга способствуетъ оттепель: если послѣ 
оттепели наступаетъ морозъ, то на поверхности 
снѣга образуется твердая корка (н астъ), которая 
нерѣдко прослаиваетъ снѣжный покровъ, увеличи- 
вая его среднюю плотность. Вообще, мокрый снѣгъ, 
выпадающій при температурахъ около 0° и выше, 
очень плотенъ, между тѣмъ какъ сухой снѣгъ, выпа- 
дающій при низкихъ температурахъ, при одной и 
той-же высотѣ покрова содержитъ гораздо меньше 
воды. Удѣльный объемъ свѣже-выпавшаго снѣга въ 
отдѣльныхъ случаяхъ колеблется отъ 6 до 19. Го- 
раздо плотнѣе снѣгъ въ сугробахъ, гдѣ онъ уплот- 
ненъ вѣтромъ: здѣсь удѣльный объемъ снѣга равенъ 
2 1/2- 6 .  Средняя плотность всего покрова, конечно, 
больше (или удѣльный объемъ меньше), чѣмъ плот- 
ность (и удѣльный объемъ) свѣже-выпавшаго снѣга: 
в ъ  среднемъ, можно принять, что у насъ въ мѣстахъ, 
нѣсколько закрытыхъ отъ вѣтра, удѣльный объемъ 
снѣга среди зимы равенъ 5, въ началѣ зимы дер- 
жится около 6 и весною около 4; въ открытыхъ мѣ- 
стахъ снѣгъ немного плотнѣе, а въ густыхъ лѣ- 
сахъ -  немного рыхлѣе приведенныхъ величинъ. 
Наблюденій надъ плотностью снѣга пока еще 
сравнительно немного; вышеуказанныя числа отно- 
сятся къ Екатеринбургу, но приблизительно такія- 
же величины были получены и въ другихъ мѣ- 
стахъ.

Средняя плотность снѣжнаго покрова, помно- 
женная на высоту его ко времени начала таянія 
его, даетъ тотъ запасъ влаги на землѣ, который въ 
теченіе зимы медленно накопляется и весною быстро 
расходуется при таяніи, вызывая половодья на- 
шихъ рѣкъ, которыя къ этому времени освобожда- 
ются ото льда. Вскрытіе рѣкъ Европ. Россіи по- 
степенно передвигается отъ югозапада къ югово- 
стоку въ зависимости, конечно, отъ распредѣле- 
нія температуры: рѣки весной вскрываются че- 
резъ нѣсколько времени послѣ наступленія тем- 
пературы выше 0°. Въ южной части Европ. 
Россіи рѣки вскрываются, въ среднемъ, въ пер- 
вой половинѣ марта, въ средней Россіи -  въ 
первой половинѣ апрѣля, сѣвернѣе 60° с. ш. —



около 1 мая, а  у береговъ Ледовитаго океана — 
въ концѣ мая. Въ Сибири линіи вскрытій про- 
ходятъ всѣ гораздо южнѣе; такъ, линія 1 мая 
идетъ отъ устья Амура, пересѣкаетъ Байкалъ и 
проходитъ чрезъ Томскъ и Тобольскъ, а у бере- 
говъ Ледовитаго океана рѣки вскрываются только 
во второй половинѣ іюня. Характерною особен- 
ностью, сопровождающею вскрытія русскихъ рѣкъ, 
является п о л о в о д ь е , имѣющее громадное значе- 
ніе для судоходства, сельскаго хозяйства (залив- 
ные луга) и т. д. Величина половодья зависитъ не 
отъ одного только количества снѣга, но и отъ ха- 
рактера его таянія, и отъ нѣкоторыхъ побочныхъ 
причинъ. Много значитъ, напр., было-ли предыду- 
щее лѣто обильное осадками, или сухое: въ су- 
хое лѣто почва мало приняла въ себя влаги и не 
достигла, такъ сказать, своей естественной влаж- 
ности, а потому весной при таяніи снѣговъ много 
воды уйдетъ, въ ущербъ рѣкамъ, на увлажненіе 
почвы, такъ какъ лишь избытокъ послѣ полнаго 
насыщенія ея  попадетъ въ рѣки. Далѣе, весьма 
важно, была-ли почва мерзлою, когда на нее осенью 
выпалъ первый снѣгъ, ибо весной, при таяніи 
снѣга, вода стечетъ по мерзлой почвѣ въ рѣки 
прежде, чѣмъ послѣдпяя успѣетъ оттаять. Также 
и быстрота таянія снѣга имѣетъ несомнѣнное влія- 
ніе на величину половодья, ибо при дружномъ тая- 
ніи въ рѣки попадетъ больше воды, чѣмъ при мед- 
ленномъ; быстрота-же таянія снѣга, въ свою оче- 
редь, зависитъ отъ многихъ причинъ, и, между про- 
чимъ, отъ того, плотный-ли былъ снѣгъ или рых- 
лый, были-ли насты или нѣтъ, и главное— быстро-ли 
наступила теплая погода.

Кромѣ половодій и питанія грунтовыхъ водъ, 
снѣжный покровъ играетъ въ природѣ очень важ- 
ную роль и является въ нашихъ широтахъ однимъ 
изъ важнѣйшихъ климатическихъ факторовъ. Бу- 
дучи слѣдствіемъ низкой температуры, снѣгъ въ 
то же время и самъ понижаетъ температуру окру- 
жающаго воздуха въ силу способности поверхности 
снѣга отражать тепловые лучи и излучать свое соб- 
ственное тепло въ пространство. Вслѣдствіе этихъ 
причинъ поверхность снѣга бываетъ холоднѣе по- 
верхности голой почвы, а это вліяетъ, конечно, на 
прилегающій къ снѣжной поверхности слой воз- 
духа, и потому въ присутствіи снѣга температура 
зимы, при прочихъ равныхъ условіяхъ, бываетъ 
ниже, чѣмъ въ отсутствіи его. Снѣгъ оказываетъ, 
значительное вліяніе и на влажность воздуха, что 
зависитъ отъ испаренія снѣжнаго покрова. Вслѣд- 
ствіе низкой температуры зимой абсолютная влаж- 
ность невелика, но относительная очень значи- 
тельна и надъ снѣжнымъ покровомъ приблизительно 
равняется наблюдаемой надъ прѣсноводными озе- 
рами, т. е. тамъ и здѣсь воздухъ не дошелъ до на- 
сыщенія. Далѣе, значеніе снѣжнаго покрова не 
ограничивается одними только зимними мѣсяцами, 
но его вліяніе простирается и на послѣдующее 
время. Онъ является какъ бы теплымъ платьемъ 
для зимующей флоры и предохраняетъ бòльшую 
часть ея отъ вымерзанія. Въ сѣверномъ умѣрен- 
номъ поясѣ въ малоснѣжныя зимы погибаетъ мно- 
жество растеній, между тѣмъ какъ, въ случаѣ 
обильнаго снѣга, они безъ вреда для себя перено- 
сятъ сильнѣйшій морозъ. Не говоря уже о нѣж- 
ныхъ травянистыхъ растеніяхъ, даже многіе виды 
кустарниковъ и низкорослыхъ деревьевъ часто 
оказываются вымерзшими какъ-разъ по то самое 
мѣсто, до котораго достигалъ снѣжный покровъ. 
Садовники пользуются имъ для защиты зябкихъ 
растеній, пригибая ихъ къ землѣ и набрасы-

вая  на нихъ кучи снѣга. Подземные органы, благо- 
даря которымъ перезимовываютъ нѣкоторыя ра- 
стенія, именно корневища, луковицы и клубни, 
своимъ сохраненіемъ въ почвѣ обязаны снѣжному 
покрову. Такое согрѣвающее дѣйствіе снѣжнаго 
покрова является слѣдствіемъ его плохой тепло- 
проводности. Какъ худой проводникъ тепла, снѣгъ 
не позволяетъ почвѣ охлаждаться, удерживая въ 
ней имѣющійся запасъ тепла. Теплопроводность 
снѣга зависитъ отъ его рыхлости, а именно прямо 
пропорціональна квадрату его плотности. Однако, 
хотя во время морозовъ снѣжный покровъ защи- 
щаетъ почву отъ потери тепла, но при темпера- 
турѣ выше 0° онъ, наоборотъ, ее охлаждаетъ. Вес- 
ной во время таянія снѣга громадный запасъ теп- 
ловой энергіи солнца тратится на таяніе снѣга. 
Температура тающей воды равна 0°; на такой-же 
высотѣ остается и температура почвы до оконча- 
тельнаго удаленія снѣжнаго покрова, такъ какъ 
она пропитывается этой водой. Такое охлаждаю- 
щее дѣйствіе снѣжнаго покрова не только не вре- 
дитъ растительности, но, наоборотъ, не менѣе важно 
для нея, какъ зимою — согрѣвающее его дѣйствіе. 
Весеннее тепло не наступаетъ сразу, чтобы сдѣ- 
латься уже постояннымъ: обыкновенно оно нѣ- 
сколько разъ прерывается заморозками. Если бы 
отъ первыхъ весеннихъ лучей растительность на- 
чала оживляться, то эти заморозки оказались-бы 
убійственными для нея, ибо начавшія проростать 
сѣмена, нѣжные всходы растеній и молодые побѣги 
кустовъ и деревьевъ не выносятъ даже самаго лег- 
каго мороза. Тающій снѣжный покровъ оказываетъ 
и въ данномъ случаѣ спасительную услугу: поддер- 
живая почвенную температуру на одномъ уровнѣ, 
неблагопріятномъ для прорастанія, но и не убій- 
ственномъ для зимующихъ растеній, онъ не по- 
зволяетъ имъ пробудиться отъ зимняго сна ра- 
нѣе, чѣмъ весна установится окончательно, и про- 
ростаніе сдѣлается совершенно безопаснымъ. На- 
конецъ, снѣжный покровъ имѣетъ для расти- 
тельности еще то значеніе, что онъ является для 
нея источникомъ влаги. Весенній періодъ проро- 
станія-самы й важный въ жизни растеній, и въ это 
время прорастающее растеніе не должно испыты- 
вать недостатка во влагѣ, который легко можетъ 
оказаться погубнымъ. Въ нашемъ континенталь- 
номъ климатѣ, при рѣдко падающихъ дождяхъ, за- 
пасъ влаги въ почвѣ отъ растаявшаго снѣга имѣетъ 
весьма важное значеніе въ жизни растеній.

Въ виду важности снѣжнаго покрова для расти- 
тельности, дѣлаются попытки искусственнаго за- 
держанія снѣга на поляхъ, въ особенности тамъ, 
гдѣ его выпадаетъ мало, или гдѣ онъ легко сдувается 
вѣтрами, или гдѣ весной вода быстро стекаетъ въ 
рѣки и овраги. Для этой цѣли полезно оставлять 
на поляхъ высокое жнивье, непобитое скотомъ, или 
часть цѣльныхъ стеблей и высокой травы, а также 
располагать на пути господствующаго вѣтра де- 
ревья, кустарники, изгороди или щиты. И. Н. Клин- 
генъ рекомендуетъ, въ качествѣ весьма хорошей въ 
этомъ отношеніи мѣры, покрывать озимые всходы 
соломой, разбрасывая ея по 30 -40  п. на десятину; 
солома осенью остановитъ чрезмѣрно раскошное 
развитіе зелени, а зимою увеличитъ снѣжный по- 
кровъ, который весною не такъ быстро растаетъ, 
какъ тонкіе слои снѣга, благодаря чему предохра- 
нитъ всходы отъ заморозковъ и дастъ почвѣ болѣе 
влаги. Дѣлались и другія попытки способствовать 
удержанію снѣга на поляхъ; такъ, изъ вывезеннаго 
въ поле осенью и зимою навоза образовывали за- 
держивающіе снѣгъ валикп, и, какъ оказалось, при



такой раскладкѣ навоза снѣгъ сохранялся лучше, 
чѣмъ при раскладкѣ кучами. Пробовали также при- 
водить посредствомъ особо устроеннаго плуга бо- 
розды, задерживавшія быстрое стеканіе снѣговой 
воды. Всѣ эти попытки давали хорошіе результаты, 
но, конечно, первенствующее значеніе имѣютъ бла- 
гопріятныя метеорологическія условія. Дѣлались 
также опыты задержанія снѣга въ степныхъ мѣ- 
стностяхъ при помощи защитныхъ лѣсныхъ по- 
лосъ; соотвѣтственнымъ образомъ расположенныя 
и имѣющія соотвѣтственную ширину полосы лѣса, 
защищая посѣвы отъ вреднаго дѣйствія суховѣевъ, 
собираютъ массу снѣга (который при обыкновен- 
ныхъ условіяхъ сдувается съ водораздѣловъ въ по- 
ниженныя мѣста степи и затѣмъ въ овраги и 
балки), способствуютъ болѣе медленному таянію 
снѣга (причемъ талая вода всегда будетъ стекать 
по оттаявшимъ уже и способнымъ впитывать въ 
себя большое количество воды склонамъ) и обус- 
ловливаютъ болѣе медленное и экономное расходо- 
ваніе влаги изъ почвы. Такого рода лѣсныя по- 
лосы были устроены, напр., экспедиціею, снаря- 
женною лѣснымъ департаментомъ подъ руковод- 
ствомъ проф. Докучаева, и результаты при этомъ 
получились весьма благопріятные. Для садовой и 
огородной культуръ снѣгъ можетъ имѣть еще осо- 
бенное значеніе: замѣчено, что сѣмена, испытываю- 
щ ія на себѣ непосредственное дѣйствіе снѣга, т. е. 
лежавшія до посѣва подъ снѣгомъ, прорастаютъ 
значительно скорѣе, чѣмъ неподвергнутыя дѣй- 
ствію снѣга въ обычныхъ условіяхъ посѣва. Не- 
обходимо, однако, имѣть въ виду, что снѣжный по- 
кровъ можетъ оказывать и неблагопріятное вліяніе 
на растительность; такъ, когда онъ очень толстъ, 
то закрываетъ доступъ къ растеніямъ воздуху и 
свѣту и они отъ этого гибнутъ-задыхаются (то же 
происходитъ и при покровѣ не очень толстомъ, 
но прослоенномъ ледяною корою); когда же снѣгъ 
выпадаетъ на мокрую землю, то влага съ поверх- 
ности почвы не можетъ испариться, и растеніе 
(или, лучше сказать, его корни и сѣмена) сгниваетъ. 
Наконецъ, масса снѣга своею тяжестью можетъ 
причинять немалый вредъ плодовымъ и инымъ де- 
ревьямъ и кустамъ, ломая вѣтки, и нерѣдко со- 
всѣмъ уничтожая молодыя деревья. Вредному 
вліянію снѣга на лѣса носвящена выше особая 
статья—«Снѣговалъ».

Л и тер ату ра. В о е й к о в ъ , Снѣжный покровъ, 
(«Зап. геогр. общ.», 1889, т. XVIII). -  W o e ik o f , 
Der Einfluss einer Schneedecke auf Boden, Klima u. 
W etter («Geogr. Abh.» von Penck, Bd. III. 1889).- 
В е р г ъ : 1) О наблюденіяхъ надъ снѣжнымъ покро- 
вомъ («Зап. Ак. Наукъ» 1891, т. LXVI); 2) Наблю- 
денія надъ снѣжнымъ покровомъ и метелями (тамъ 
же, 1893, т. LХ Х І І І) .-Л ю б о с л а в с к ій , Снѣжный 
покровъ по наблюденіямъ лѣсн. института («Мет. 
Вѣстн.» 1893).—А б ел ьсъ : 1) Измѣренія плотности 
снѣга въ Екатеринбургѣ («Зап. Акад. Наукъ» 1892, 
т. LXIX); 2) Суточный ходъ температуры снѣга 
(тамъ же, 1893, т. LXXII); 3) О плотности снѣга въ 
Екатеринбургѣ (тамъ же, 1896, т. III). -  Г ей н ц ъ : 
1) Объ осадкахъ, количествѣ снѣга и объ испаре- 
ніи на рѣчныхъ долинахъ Европ. Россіи («Тр. экс- 
педиціи для изслѣд. рѣкъ» 1898); 2) Къ вопросу о 
причинахъ, обусловливающихъ весеннія половодья 
(«Ежемѣс. бюл. Гл. Физ. Обсерв.» 1898); 3) Наблю- 
денія И. А. Пульмана надъ саѣжнымъ покровомъ 
(Тамъ же, 1900) . - Р о з е н т а л ь , Измѣренія плотности 
снѣга (тамъ же, 1901). — Т р у д ы  Экспедиціи проф. 
Докучаева. 1 8 9 8 .-« М е те о р о л о г и ч е с к ій  Вѣст- 
никъ» за разные годы (статьи гг. Воейкова, Клин-

гена, Любославскаго и др.).—R a tz e l ,  Die Schnee
decke, besonders in deutschen Gebirgen. 1889.— 
H a m b e rg , De l’influence des forets sur le climat de 
Suede. V. Couche de neige. 1896. — W e s t  m an, E i
nige Messungen über Ablationsgeschwindigkeit der 
Schneedecke in Stockholm. 1902. — J a n s s o n  et 
W e s tm a n , Quelques recherches sur la Couverture 
de neige. 1902. E . Гейнцъ.

С о б с т в е н н о с т ь - п о л н о е  и законное гос- 
подство надъ вещами, границы котораго опредѣля- 
ются законодательствомъ каждаго народа, согласно 
съ его правовыми взглядами и потребностями и 
съ условіями мѣста и времени, такъ что право 
собственности никогда не является безусловнымъ 
и неограниченнымъ, тѣмъ болѣе что всякій ча- 
стный интересъ признается и охраняется правомъ 
лишь постольку, поскольку это допустимо усло- 
віями и порядками общежитія. Въ силу этого, соб- 
ственникъ обязанъ въ пользованіи вещами подчи- 
няться установленнымъ ограниченіямъ и не втор- 
гаться въ область правъ и интересовъ другихъ 
лицъ. Это общее начало признается и проводится 
въ русскомъ законодательствѣ (Св. Зак., т. X, ч. I, 
Зак. Гражд., ст. 420 — 442 и 513 — 549), которое 
прежде всего отличаетъ отъ частной собственности 
г о с у д а р с т в е н н у ю , «состоящую въ верховномъ 
обладаніи государственными имуществами, въ 
пользованіи и распоряженіи ими». Ч а с т н а я  же 
собственность есть пріобрѣтенная въ порядкѣ, 
установленномъ гражданскими законами, или пе- 
реданная, согласно съ постановленіями закона, отъ 
лица, пріобрѣвшаго ее, черезъ законныя укрѣпле- 
нія и передачи.

Въ русскихъ законахъ слово «собственность» 
имѣетъ два значенія: 1) полнаго законнаго господ- 
ства надъ вещью и 2) самаго имущества, на кото- 
рое распространяется это господство. При этомъ 
собственность различается полная, неполная и 
общая. 1) Полная собственность имѣетъ мѣсто 
тогда, когда въ лицѣ собственника сосредоточива- 
ются всѣ три момента, составляющіе полное гос- 
подство надъ вещью: а) пользованіе, б) распоряже- 
ніе и в) владѣніе, и когда ни одно изъ этихъ со- 
ставныхъ правъ не ограничивается въ чью-либо 
пользу и не уменьшаетъ правъ собственника. 
Право п о л ь з о в а н ія  состоитъ въ томъ, что соб- 
ственникъ можетъ употреблять принадлежащія ему 
вещи для удовлетворенія своихъ потребностей по 
своему усмотрѣнію, причемъ въ его власти нахо- 
дятся и вещь, и всѣ ея  произведенія; право это 
можетъ передаваться собственникомъ другому 
лицу, и здѣсь оно можетъ быть полнымъ или огра- 
ниченнымъ, распространяться или на самую вещь, 
или только на ея  плоды, или на то п другое вмѣстѣ, 
согласно заключенному условію или свойствамъ 
уступленной въ пользованіе вещи. Право р асп о - 
р я ж е н ія  предоставляетъ собственнику не только 
располагать вещью при жизни, но и передать ее по 
наслѣдству, изъять изъ оборота, уничтожить или 
измѣнить сообразно своимъ потребностямъ, нако- 
нецъ-передать другому лицу съ ограниченіями или 
безъ ограниченій; право это ограничивается нало- 
женіемъ на имущество запрещеній, залогомъ его 
или отдачей въопеку. Право в л а д ѣ н ія ,т .  е. удер- 
жанія вещи, обладанія ею, предоставляетъ пол- 
ному собственнику плоды, доходьі, прибыли, при- 
ращенія въ принадлежащемъ ему имуществѣ, при- 
чемъ владѣлецъ земельнаго участка получаетъ 
право какъ на его поверхность и на всѣ произве- 
денія послѣдней, такъ и на все, заключающееся въ 
его нѣдрахъ, на воды, находящіяся въ предѣлахъ



даннаго участка, и на всѣ его принадлежности 
вообще, съ ограниченіями, установленными зако- 
номъ для всѣхъ собственниковъ въ общихъ инте- 
ресахъ. 2) Неполная собственность есть законное 
господство надъ вещью, ограниченное или согла- 
шепіямп въ пользу частныхъ лицъ, или особыми 
законами, съуживающими право собственника. 
Таково, напр., право участія частнаго (сервитуты), 
право собственности на заповѣдныя и майоратныя 
имѣнія и, вообще, право собственности, изъ кото- 
раго выдѣлецъ въ чью-либо пользу одинъ изъ вы- 
шеупомянутыхъ трехъ основныхъ моментовъ этого 
права. 3) Общая собствевность, т. е. законное 
господство надъ вещью, можетъ принадлежать 
нѣсколькимъ лицамъ вмѣстѣ, нераздѣльно; въ за- 
конѣ оно называется также правомъ о б щ аго  
в л а д ѣ н ія  (т. VI, стр. 41). Спеціальный видъ общей 
поземельной собственности составляетъ распро- 
страненная у насъ среди крестьянскаго населенія, 
собственность общинная; при ней земля принад- 
лежитъ группѣ лицъ-обществу, каждый членъ ко- 
тораго имѣетъ право на участокъ земли, и выходъ 
изъ общины или выдѣленіе участка въ частную 
собственность можетъ состояться лишь съ согла- 
с ія  другихъ общинниковъ.

Затѣмъ, собственность дѣлится еще на н едви - 
ж и м у ю  и  д в и ж и м у ю  (т. III, стр. 1062); различіе 
между ними заключается въ способахъ пріобрѣте- 
нія и укрѣпленія правъ собственности (т. VII, 
стр. 963) и  въ менѣе строгихъ требованіяхъ закона 
при установленіи правъ собственности на движп- 
мость. Впрочемъ, въ нѣкоторыхъ новѣйшихъ за- 
конодательствахъ (напр., въ Австраліи, отчасти въ 
Италіи) замѣчается стремленіе сгладить разницу 
между собственностью недвижимою (поземель- 
ною) и движимою уничтоженіемъ формальностей 
при переходѣ земель изъ рукъ въ руки; такъ, въ 
Новомъ Валисѣ собственнику земли дается лишь 
точная копія записи имущества въ ипотечной 
книгѣ, по которой имѣніе можетъ быть продано, 
заложено и т. д.

Наконецъ, собственность еще бываетъ о твл е - 
ч е н н а я  -  литературная, художественная, музы- 
кальная и на изобрѣтенія. Подъ этой собствен- 
ностыо понимается право писателя, художника, 
музыканта на исключительное пользованіе его про- 
изведеніемъ, принадлежащее имъ пожизненно, а 
послѣ смерти переходящее къ наслѣдникамъ или 
по договорнымъ отношеніямъ; оно сохраняется за 
наслѣдниками до истеченія 50 лѣтъ со дня смерти 
собственника, послѣ чего данное произведеніе ста- 
новится уже общимъ достояніемъ. Что касается 
права собственности изобрѣтателей, то оно обез- 
печивается выдачею привилегіи (т. VII, стр. 939).

Защ и та  правъ собственности дается закономъ 
въ возможно широкомъ объемѣ, чтобы каждый 
могъ быть увѣренъ въ неприкосновенности при- 
надлежашаго ему имущества, котораго онъ мо- 
жетъ быть лишенъ не иначе, какъ по судебному 
приговору. Защита дается противъ всякаго пару- 
шающаго права собственности, и собственникъ 
имѣетъ право получить свою вещь отъ кого бы то 
ни было, разъ онъ въ состояніи доказать, что вещь 
эта изъята изъ его власти незаконно. Осуществле- 
ніе его права достигается предъявленіемъ судеб- 
наго иска, который, послѣ разсмотрѣнія его су- 
домъ, постановившимъ рѣшеніе, обезпечивается со- 
дѣйствіемъ судебной и административной властей, 
приводящихъ въ исполненіе приговоръ суда. Су- 
дебный споръ можетъ быть прекращенъ лишь по 
усмотрѣнію собственника на основаніи мировой

сдѣлки съ нарушителемъ права, по которой соб- 
ственникъ признаетъ свои интересы удовлетво- 
ренными и откажется отъ обращенія къ суду.

Происхожденiе собственности, на которой осно- 
вывается весь современный хозяйственный и пра- 
вовый порядокъ, естественно обращало на себя 
вниманіе философовъ и юристовъ, составившихъ 
цѣлый рядъ теорій по этому вопросу. Одни видѣли 
въ собственности проявленіе личности человѣка 
въ экономической области, другіе — результатъ 
труда отдѣльнаго человѣка, третьи -  учрежденіе, 
возникшее по волѣ государства, и т. д. Въ дѣй- 
ствительности, завладѣніе, захватъ земли и вещей 
является обычнымъ источникомъ возникновенія 
первобытной собственности, и происхожденіе ея 
достаточно объясняется, съ одной стороны, ин- 
стинктомъ, заставляющимъ человѣка желать об- 
ладанія вещами (зачатки этого инстинкта можно 
замѣтить и у нѣкоторыхъ животныхъ), а съ другой 
стороны -  экономическими и соціальными усло- 
віями жизни народовъ. Первоначально развилась 
собственность на движимость (оружіе, утварь), 
какъ на предметы, болѣе всего связанные съ лич- 
ностью хозяина и наиболѣе цѣнные въ первобыт- 
номъ хозяйствѣ. Земля долгое время, въ виду ея  
обилія сравнительно съ населеніемъ, оставалась 
въ общѳмъ пользованіи; у древнихъ германцевъ, 
напр., каждый могъ засѣвать землю и располагать 
ею до окончанія жатвы, а затѣмъ право это пре- 
кращалось. Въ это время существуетъ лишь пле- 
менная собственность: каждый народъ охраняетъ 
земли, необходимыя для скотоводства и охоты, въ 
предѣлахъ же племени собственность общая. При 
переходѣ къ осѣдлой жизни, населеніе начинаетъ 
болѣе дорожить землями, затрачивать на нихъ 
больше труда; сооружаются поселенія, находя- 
щіеся подъ ними участки земли становятся цѣн- 
ными, владѣльцы ихъ считаютъ себя въ правѣ рас- 
поряжаться и пользоваться им и-и  такимъ путемъ 
эти участки становятся частною собственностью. 
Послѣ этого очередь доходитъ до пахотныхъ зе- 
мель; дольше же всего предметомъ общей собствен- 
ности остаются лѣса, настбища и неудобныя земли, 
какъ представляющія меньше цѣнности. Въ зави- 
симости отъ соціальныхъ условій, постепенно измѣ- 
нялся и объемъ права собственности: прежде соб- 
ственность распространялась не только на вещи, 
но и на людей (рабство), нынѣ же у цивилизован- 
ныхъ народовъ рабства не существуетъ. Наконецъ, 
современная собственность отличается отъ преж- 
ней тѣмъ, что теперь существуетъ отвлеченная 
собственность.

Л итература. L e to u r n e a u .  L’évolution de la 
propriété. 1889.- L a  v e le y e , De la  propriété et de 
ses formes primitives. -  C o u v e rt, La propriété. 
1885.—F o u il lé e ,  La propriété sociale et la dеmo
cratie. 1 8 8 4 -G o ltz , Vorlesungen über Agrarwesen 
u. Agrarpolitik. 1 8 9 9 .-K a u tsk y , Die Agrarfrage. 
1889 .-Э н гел ьсъ , Происхожденiе семьи и частной 
собственности. 1 8 9 4 .-К о в а л е в с к ій , О черкъ про- 
исхожденія и развитія семьи и собственности. 
1896.—М илль, Основанія политич. экономіи. 1896.

А. Тимофеевъ.
С о л и  ( м и н е р а л ь н ы я ) .  При взаимо- 

дѣйствіи к и с л о т ъ  и щ ел о ч ей  между собою или 
съ соотвѣтственными безводными окислами (ки- 
слотъ-съ основными, щелочей-съ кислотными), а 
также при взаимодѣйствіи безводныхъ солеобра- 
зующихъ окисловъ, получаются нейтральныя со- 
единенія, называемыя солями (ср. т. V, стр. 1115, 
и т. IV, стр. 162). Различаютъ соли среднія, кислыя



и основныя, причемъ ср ед н ею  солью нужно 
назвать содержащую основной и кислотный окислы 
въ эквивалентныхъ количествахъ; соль, въ которой 
кислотный окиселъ (или кислота) относительно 
о сновного окисла содержится въ количествѣ боль- 
шемъ эквивалентнаго, называется ки слою ; ос- 
н о вн ая-ж е  соль образуется при содержаніи основ- 
ного окисла (или его гидрата) относительно кислот- 
наго въ количествѣ, большемъ эквивалентнаго. По 
другому, болѣе общему опредѣленію, соли суть про- 
изводныя кислотъ, въ которыхъ водородъ замѣ- 
щенъ металломъ. Исходя изъ этого опредѣленія, 
среднею надо назвать такую соль, въ которой нѣтъ 
болѣе водородныхъ атомовъ, способныхъ замѣ- 
щаться металломъ (примѣры-КСІ, К 2SO4, АlСl 3, 
Р bС12), кислою -  когда продуктъ еще содержитъ 
такіе атомы (примѣры-КНSO4, КН2PO4, К 2Н Р O4) 
и основною-когда въ производныхъ кислоты во- 
дородъ замѣщенъ металломъ, связаннымъ въ свою 
очередь съ воднымъ остаткомъ или съ гидрокси- 
ломъ (примѣры—Р b(OН)Сl, Аl(ОН)2Сl, А l(OН)Сl2). 
Основныя соли образуются преимущественно сла- 
быми основаніями, кислы я-же-сильными. Такъ 
называемыя д в о й н ы я  соли можно разсматривать, 
какъ производныя кислоты, въ которыхъ водородъ 
замѣщенъ не однимъ металломъ, а нѣсколькими 
(примѣръ-квасцы, К А l(SO4)2. 12Н2O).

Въ большинствѣ случаевъ соли представляютъ 
твердыя кристаллическія вещества, нерастворимыя 
или растворимыя въ водѣ. Водные растворы сред- 
нихъ солей обыкновенно реагируютъ съ лакмусомъ 
нейтрально, но растворы нѣкоторыхъ изъ нихъ 
окрашиваютъ лакмусъ въ красный или синій цвѣтъ: 
кислую реакцію имѣютъ растворы солей, образо- 
ванныхъ слабыми основаніями и сильными кисло- 
тами (напр., хлорное ж елѣзо-F еСl3), а щелочную- 
растворы солей, образованныхъ сильными основа- 
ніями и слабыми кислотами (напр., угленатріевая 
соль-N а2СO3). Растворы кислыхъ солей обыкно- 
венно окрапіиваютъ лакмусъ въ красный цвѣтъ, 
но есть кислыя соли, обнаруживающія на лакмусъ 
среднюю и даже щелочную реакцію (напр., кислая 
угленатріевая соль-N аНСO3). Соли, образованныя 
сильными основаніями и сильными кислотами, 
являются прочными по отношенію къ водѣ, соли 
же, образованныя слабыми основаніями и сильными 
кислотами или, наоборотъ, сильными основаніями 
и слабыми кислотами, въ большинствѣ случаевъ 
могутъ реагировать съ водою, при чемъ происхо- 
дитъ разложеніе на основаніе и кислоту; наименѣе 
прочны соли, образованныя слабыми основаніями 
со слабыми кислотами.

Соли могутъ быть получены: 1) раствореніемъ 
металла въ кислотѣ или вытѣсненіемъ (въ соли) 
одного металла другимъ; 2) насыщеніемъ кислотъ 
основаніями; 3) дѣйствіемъ кислоты или раствора 
соли ея на растворъ соли другой кислоты.

Названія солей составляются изъ слова «соль» 
съ прилагательнымъ, образованнымъ изъ назва- 
ній кислоты и металла (напр., сѣрнокаліевая 
соль- К 2SO4), или же къ названію металла прибав- 
ляется прилагательное, образованное изъ названія 
кислоты (напр., сѣрнокислый калій -  К 2SO4). Нѣ- 
которыя соли имѣютъ названія въ зависимости 
отъ какого-нибудь сильно выраженнаго въ нихъ 
свойства (напр., горькая соль-М gSO4), отъ имени 
ихъ изслѣдователя (напр., бертоллетова соль- 
КСlO3) и т. п.

Соли распространены главнымъ образомъ въ 
минеральномъ царствѣ; въ меньшемъ количествѣ, 
но всегда, онѣ содержатся въ растеніяхъ и живот-

ныхъ. Въ водахъ рѣкъ, морей, прудовъ, въ грунто- 
выхъ водахъ, въ почвенныхъ растворахъ имѣется 
всегда болѣе или менѣе значительное количество 
солей; здѣсь можетъ постоянно происходить обра- 
зованіе новыхъ солей, и отсюда же растенія бе- 
рутъ необходимыя для ни х ъ  питательныя веще- 
ства въ видѣ солей.

Теперь переходимъ къ разсмотрѣнію важнѣй- 
шихъ отдѣльныхъ солей, оговорившись, что соли ка- 
лія, натрія, кальція, свинца и цинка разсмотрѣны 
въ Энциклопедіи при описаніи этихъ металловъ, и 
что въ своемъ мѣстѣ шла рѣчь также о нашатырѣ, 
о желѣзисто-и желѣзно-синеродистыхъ соедине- 
ніяхъ, о желѣзномъ и мѣдномъ купоросахъ, о 
швейнфуртской зелени и о ляписѣ: 1) Изъ солей 
к а л ія  остановимся здѣсь лишь на хромовокис- 
лыхъ и марганцевокислыхъ. Хромокаліевая или 
желтая хромовая соль (К2СrO4) получается изъ 
х р о м п и к а  (двухромовокаліевой соли) дѣйствіемъ 
ѣдкаго кали или поташа (К2Сr2O7 + 2КОН = 
=  2К2СrO4 +Н2O), и обратно, дѣйствіемъ кислотъ 
на хромовокаліевую соль получается двухромовока- 
ліевая или красная хромовая соль (К2Сr2O7) по 
уравненію: 2К2СrO4+ 2НNO3= К 2Сr2O7+ 2КNO3+ 
+  Н ,0. Соли эти соотвѣтственно аналогичны сѣр- 
нокаліевой (К2 SO4) и пиросѣрнокаліевой (К2S2O7) 
и обѣ растворимы въ водѣ. Б лагодаря большому 
содержанію кислорода, онѣ обладаютъ окислитель- 
ными свойствами и употребляются, какъ окисли- 
тели, напр., при химическомъ анализѣ почвъ (т. I, 
стр. 194). Марганцевокаліевая соль или хамелеонъ 
(КМnO4) въ видѣ воднаго раствора (интенсивнаго 
краснаго цвѣта) тоже употребляется въ качествѣ 
окислителя, причемъ особенно энергично идетъ 
окисленіе въ присутствіи сѣрной кислоты. На 
этомъ основано употребленіе марганцевокаліевой 
соли въ объемномъ анализѣ для опредѣленія ве- 
ществъ, способныхъ поглощать кислородъ; кромѣ 
того, она находитъ различныя примѣненія въ 
антисентикѣ. 2) Соли а м м о н ія  (N Н4), вообще, 
летучи и при нагрѣваніи разлагаются; щелочи 
выдѣляютъ изъ нихъ амміакъ, легко узнавае- 
мый по запаху и по щелочной реакціи; хлор- 
ная платина даетъ съ ними осадокъ хлоропла- 
тината [(NH4)2 Р tСl6]. Р е а к т и в ъ  Н е с с л е р а  
[К2НgI4], дѣйствуя на соли аммонія по слѣдую- 
щему уравненію: 2К 2 Нg I4 + ЗКОН + N Н3 =  
=  К Н g2І.Н 2O + 7Кl  + 2Н2O, даетъ возможность 
открывать ничтожнѣйшія количества ихъ по обра- 
зованію бураго осадка [NНg2І.Н 2O] или по жел- 
тому окрашиванію, смотря по содержанію аммо- 
нійной соли. Въ частности, сѣрноаммоніевая соль, 
(NH4)2SO4, получается насыщеніемъ сѣрною кисло- 
тою газовой воды, получающейся на заводахъ при 
добываніи свѣтильнаго газа. Изъ растворовъ она 
выдѣляется въ безводномъ состояніи; кристаллы ея 
плавятся при 140° и начинаютъ разлагаться при 
температурѣ выше 180°. Въ объемномъ анализѣ 
ею пользуются для установки титра сѣрной кис- 
лоты; въ сельскомъ хозяйствѣ она въ большомъ 
количествѣ употребляется какъ азотистое удобре- 
ніе, достоинство котораго понижается, однако, въ 
случаѣ присутствія ядовитыхъ для растенія рода- 
нистыхъ соединеній (т. III, стр. 1170). Азотноам- 
моніевая соль, (NH4)NO3, получается дѣйствіемъ 
амміака на азотную кисіоту; во влажномъ воздухѣ 
она образуется, при пропусканіи чрезъ него элек- 
трическихъ искръ, на счетъ свободнаго азота 
(N2+ O + 2Н2O =  ( N H 4) N O 3 ); в ъ  небольшихъ коли- 
чествахъ она содержится въ дождевой водѣ, а 
также въ водѣ рѣкъ, морей и въ почвѣ; много ея на-



ходится въ мочѣ. При нагрѣваніи она разлагается 
съ выдѣленіемъ воды и об.разованіемъ закиси азота, 
(«веселящаго» анестезирующаго газа, N2O), для до- 
быванія которой и можетъ служить: (КН4)NO3 =  
=  N2O + 2Н2O. Въ водѣ она растворяется съ по- 
глощеніемъ большого количества тепла, чѣмъ и 
пользуются для полученія искусственнаго холода: 
растворяя мелкій порошокъ ея въ равномъ по вѣсу 
количествѣ воды, можно понизить температуру с.ъ 
+15° до -1 0 ° , а при помощи смѣси изъ 5 ч. азот- 

ноаммоніевой соли, 5 ч. поваренной соли и 12 ч. 
снѣга — даже до—32°. Продажная у глеаммонiевая 
соль или полуторноуиекислый аммоній (3N H 3. 
2СO2.Н2O) употребляется вмѣсто дрожжей при хлѣ- 
бопеченіи, а также въ медицинѣ. При насыщеніи 
крѣпкаго раствора ея углекислотою получается 
кислая у глеаммоніевая соль, (NH4) НСO3, а  при на- 
сыщеніи амміакомъ-средняя углеаммоніевая соль, 
(N Н4)2СO3. Выдѣляя амміакъ, послѣдняя легко пе- 
реходитъ въ кислую соль; въ кислую же соль пре- 
вращ ается и продажная соль, теряя на воздухѣ 
амміакъ и углекислый газъ. Углeаммонійная соль 
образуется при гніеніи азотъ-содержащихъ орга- 
ническихъ веществъ (напр., мочи); она содержится 
въ гуано; небольшія количества ея находятся въ 
воздухѣ. Фосфорнонатріевоаммоніевая или фосфор- 
ная соль, N а(N Н4)НРO4.4Н2O, есть кислая двой- 
ная фосфорнокислая соль натрія п аммонія, кото- 
рая  при нагрѣваніи разлагается съ образованіемъ 
метафосфорнонатріевой соли,N аР O3 (по уравненію: 
N а(К Н 4)Н РO4= К а Р O3+Н 2O+NН3), послѣдняя же 
при высокой температурѣ растворяетъ основные 
окислы, образуя съ ними двойныя соли ортофос- 
форной кислоты (напр., N а Р O3+ МnO= N аМnР O4); 
на этомъ основано примѣненіе фосфорной соли при 
анализѣ помощью паяльной трубки. 3)  Соли б а р ія  
аналогичны солямъ кальція. Въ природѣ встрѣ- 
чаются соли уиебаріевая  (витеритъ, ВаСO3) и 
сѣрнобаріевая (тяжелый шпатъ, В аSO4); послѣд- 
н яя  отличается нерастворимостью въ водѣ и въ 
кислотахъ (чѣмъ и пользуются при анализахъ), не 
измѣняется на воздухѣ и употребляется, какъ бѣ- 
лая краска, подъ названіемъ п о с т о я н н ы х ъ  бѣ- 
лилъ . 4) Соли м а г н ія  характеризуются способ- 
ностью при нагрѣваніи (особeнно въ присутствіи 
воды) разлагаться, съ выдѣленіемъ элементовъ 
кислоты. Большинство ихъ легко растворимы въ 
водѣ и даютъ при этомъ растворы горькаго вкуса 
(отсюда названія окиси магнія — «горькоземъ» и 
сѣрнокислаго магнія—«горькая соль»), Съ аммо- 
нійными солями онѣ образуютъ двойныя соли, 
большею частью растворимыя въ водѣ. Хлористый 
машій (МgСl2  входитъ въ составъ морской воды 
и многихъ минеральныхъ водъ; двойная соль его 
(съ хлористымъ каліемъ) — к а р п а л л и т ъ  — встрѣ- 
чается въ стассфуртскихъ залежахъ. Крѣпкій 
растворъ хлористаго магнія, смѣшанный съ жже- 
ной магнезіей (МgО), образуетъ затвердѣвающую 
массу (основную соль), водою при обыкновенной 
температурѣ неразлагаемую; на этомъ основано 
приготовленіе к с и л о л и т а  (т. IV, стр. 1126). Сѣр- 
номагніевая, горькая или атлійская соль (МgSO4), 
представляющая слабительное срсдство, встрѣ- 
чается въ морской водѣ и въ нѣкоторыхъ мине- 
ральныхъ водахъ, а въ видѣ труднорастворимаго 
въ водѣ минерала — кизерита (МgSО, H2О), при- 
мѣняемаго для удобренія почвы взамѣнъ гипса, 
находится въ стассфуртскихъ залежахъ. Угле- 
магніевая соль (МgСО3), нерастворимая въ водѣ, 
встрѣчается въ природѣ въ видѣ м а г н е з и т а , въ 
соединеніи же съ углекислымъ кальціемъ образуетъ

долом итъ ; въ водѣ, содержащой углекислоту, она 
отчасти растворяется, образуя кислую соль (при 
испареніи же такого раствора выдѣляется сред- 
няя солъ). Употребляемая въ медицинѣ б ѣ л а я  
м а г н е з ія  (mаgnеsіа аІbа) есть основная углема- 
гніевая соль [3МgСO3.Мg(OН)2.3Н2O]. Изъ силика-  
товъ магнія назовемъ два: а) а з б е с т ъ  [(Мg,Са) 
SіO3], находящій себѣ большое примѣненіе вслѣд- 
ствіе своей несгораемости и индиферентности къ 
кислотамъ и щелочамъ, и б) т а л ь к ъ  (Мg3Sі4О11. 
Н2O), употребляемый для смазки машинныхъ ча- 
стей и, вслѣдствіе своей негорючести, представ- 
ляющій нѣкоторое преимущество передъ органи- 
ческими смазывающими веществами. 5) Изъ солей 
р т у т и  большое практическое значеніе имѣютъ ка- 
ломель и сулема. Каломелъ (хлористая ртутъ, по- 
лухлористая рт ут ь, НgСl) осаждается при дѣй- 
ствіи соляной кислоты н а  какую-либо растворимую 
соль закись ртути (напр., на ляписъ, НgNO3), 
въ видѣ бѣлаго порошка, нерастворимаго въ водѣ 
и въ разведенныхъ кислотахъ; на свѣту она р а з- 
лагается съ выдѣленіемъ металлической ртути, 
Сулема (хлорная ртутъ, двухлористая ртутъ, 
НgСl2) -  бѣлое сильно-ядовитое кристаллическое 
вещество, растворяющееся въ 15 ч. воды при 
обыкновенной температурѣ и въ 2 ч. воды при 100°. 
Обѣ соли находятъ обширное примѣненіе въ ме- 
дицинѣ и ветеринаріи; какъ антисептикъ, сулема 
употребляется въ видѣ слабаго воднаго раствора 
(1—2 ч. сулемы на 1000 ч. воды).
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П. Кашинскій
Солнечная радіація. Раскаленная 

жидкая поверхность и раскаленная же атмосфера 
солнца непрерывно посылаютъ во всѣ стороны та- 
кое количество тепла, которое въ 1 мин. способно 
растопить слой льда вокругъ солнца толщиной въ 
19 м. Земной шаръ, лежащій на пути лучей солнца,

получаетъ только 1  /  2 . 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0  солн- 
цемъ энергіи,—иными словами, за счетъ солнеч- 
ныхъ тепла и свѣта могли бы жить не одинъ, а  
2250 мил. земныхъ шаровъ. Несмотря на то, что 
теряемое солнцемъ количество энергіи очень ве- 
лико, въ, дѣятельности его не замѣчается ослабле- 
нія, и надо допустить, что существуютъ процессы, 
пополняющіе убыль этой энергіи, или по крайней 
мѣрѣ поддерживающіе высокую температуру 
солнца (10.000°); предполагаютъ, что убыль эта 
пополняется паденіемъ на солнце огромнаго числа 
метеоритовъ, а высокая температура поддержи- 
вается, благодаря сжатію солнца.

Идущія отъ солнца со скоростью 300.000 км. 
въ секунду э ф и р н ы я  волны  разнятся по длинѣ 
и быстротѣ колебаній частицъ эфира и произво- 
дятъ различныя дѣйствія, смотря по тому, какія 
препятствія встрѣчаются на ихъ пути. Наиболѣе 
длинныя волны въ лучахъ солнца, измѣряемыя, 
однако же, лишь тысячными и сотыми долями мил- 
лиметра, способны нагрѣвать, но не производятъ 
впечатлѣнія на глазъ  (темные, у л ь т р а -к р а с н ы е  
лучи); наиболѣе короткія волны (измѣряемыя де- 
сятитысячнымп долями миллиметра) также не 
производятъ впечатлѣнія на глазъ и сравнительно



слабо грѣютъ, но проявляютъ сильныя химическія 
и электрическія дѣйствія (темные у л ь т р а -ф іо -  
л е т о в ы е  лучи); наконецъ, лучи съ средней длиной 
волны (отъ нѣсколькихъ десятитысячныхъ до
миллиметра) свѣтятъ разными цвѣтами, грѣютъ и 
оказываютъ химическія дѣйствія. Дѣйствующіе 
на насъ лучи солнца (видимые и невидимые) пред- 
ставляютъ собой смѣсь вышеупомянутыхъ волнъ. 
Если такой сложный пучекъ лучей попадаетъ на 
зачерненное матовое (напр., покрытое сажей) тѣло, 
то послѣднимъ поглощается почти вся энергія лу- 
чей, которая и обращается въ тепло. На этомъ 
основано устройство актикометровъ (т. I, стр. 80), 
служащихъ для измѣренія энергіи лучей. Измѣ- 
ренія помощыо нихъ показали, что въ умѣрепныхъ 
широтахъ въ наиболѣе ясные и сухіе дни при высо- 
комъ стояніи солнца лучи его отдаютъ въ 1 мин. 
на 1 кв. см. зачерненной поверхности, перпенди- 
кулярной къ лучамъ, не болѣе 1,5 к а л о р іи  (ма- 
лой), т. е. количества тепла, способнаго нагрѣть 
1 гр. воды на 1° Ц.; въ не вполнѣ ясные дни и 
при низкомъ стояніи солнца это число уменьшается 
до нѣсколькихъ десятыхъ долей калоріи, а по 
мѣрѣ возвышенія надъ земной поверхностыо энер- 
гія  лучей возрастаетъ. По измѣреніямъ Онгстрема, 
въ Швеціи въ совершенно ясные дни 18 и 19 іюня 
1888 г. напряженіе солнечныхъ лучей въ различ- 
ные часы дня было таково (въ калоріяхъ на 1 кв. 
см. въ минуту): въ полдень 1,35; въ 11 ч. утра и 
1 ч. дня 1,33; въ 10 ч. утра и въ 2 ч. дня 1,27; въ 
9 ч. утра и въ 3 ч. дня 1,18; въ 8 ч. утра и въ 
4 ч. дня 1,06; въ 7 ч. утра и въ 5 ч. дня 0,91; въ
6 ч. утра и въ 6 ч. дня 0.73; въ 5 ч. утра и въ
7 ч. дня 0,50. На Тенерифѣ на разныхъ высотахъ 
(въ 350 м. и въ 3500 м. надъ уровнемъ моря), при 
высотѣ стоянія солнца надъ горизонтомъ отъ 10° 
до 80° (т. е. въ разные часы дня), были найдены 
слѣдующія величины напряженія солнечныхъ лу- 
чей (въ калоріяхъ на 1 кв. см. въ 1 мин.):

Высота стоянія солнца:
10° 20° 40° 60° 80°

Внизу (350 м.) 
Вверху (3500 м.)

0,79
1,16

1,05
1,38

1,27
1,54

1,35
1,59

1,39
1,62

Измѣненіе радіацiи солнца вмѣстѣ съ измѣне- 
ніемъ высоты его надъ горизонтомъ и высоты мѣ- 
ста наблюденій надъ уровнемъ моря показываетъ, 
что земная атмосфера задерживаетъ часть излу- 
ченія солнца и тѣмъ большую, чѣмъ длиннѣе путь, 
который приходится совершать лучамъ въ земной 
атмосферѣ. Наблюденія надъ радіаціей солнца на 
разныхъ высотахъ надъ уровнемъ моря показали, 
что напряженіе солнечныхъ лучей при отсутствіи 
атмосферы (или, иначе говоря, на верхней гра- 
ницѣ ея) равно 3 калоріямъ на 1 кв. см. въ 1 мин. 
Это число, называемое солнечной постоянной, мо- 
жетъ служить для вычисленія всей энергіи, полу- 
чаемой отъ солнца земнымъ шаромъ вмѣстѣ съ его 
атмосферой; для одного только года она изобра- 
зится числомъ калорій, состоящимъ изъ 25 цифръ, 
и ея  хватило бы на то, чтобы растопить слой льда 
вокругъ земли толщиною въ 54 м.

Упомянутая выше задержка части энергіи сол- 
нечныхъ лучей при прохожденіи ими атмосферы 
зависитъ отъ двухъ причинъ: 1) лучи погло- 
щаются составными частями воздуха и произво- 
дятъ нагрѣваніе, и 2) лучи разсѣиваются во всѣ 
стороны, отражаясь отъ газообразныхъ частицъ. 
Поглощеніе лучей происходитъ главнымъ обра- 
зомъ въ углекислотѣ и водяныхъ парахъ, которые

мало прозрачны для извѣстнаго рода лучей, а  въ 
разсѣяніи принимаютъ участіе всѣ составныя 
части атмосферы; какъ первое, такъ и второе 
увеличиваются вмѣстѣ съ удлинненіемъ пути лу- 
чей въ атмосферѣ. Отдѣльныя составныя части 
пучка лучей не одинаково поглощаются и разсѣи- 
ваются въ атмосферѣ, и надо сперва разложить 
его, чтобы получить понятіе о томъ, какихъ лучей 
больше всего дошло до земли и какіе значительно 
поглощены и разсѣяны по дорогѣ. Такое разложе- 
ніе дѣлается помощью диффракціоиной сѣтки— 
зеркальца, на которомъ начерченъ весьма тѣсный 
рядъ параллельныхъ прямыхъ линій (до 1000 и 
болѣе линій на 1 мм.); отраженный отъ сѣтки тон- 
кій пучекъ лучей раз- 
вертывается на под- 
ставленномъ экранѣ въ 
широкую полосу — сол- 
н ечн ы й  с п е к т р ъ , въ 
которомъ каждая длина 
волны (видимая и не- 
видимая) занимаетъ 
свое мѣсто. Для изслѣ- 
дованія такого спектра 
служитъ болометръ, схе- 
матическое изображеніе 
котораго дано на рис.
1-мъ. Существенную 
часть его представляетъ 
весьма тонкая платино- 
вая нить, которую по- 
мѣщаютъ въ различ- 
ныхъ частяхъ спектра; 
смотря по энергіи, свой- 
ственной той или дру- 
гой части снектра, нить 
нагрѣется больше или 
меньше, а  вмѣстѣ съ 
тѣмъ болѣе или менѣе 
измѣнится электриче- 
ское сопротивленіе ея, 
которое собственно и из- 
мѣряется болометромъ; 
изъ величинъ же сопро- 
тивленія можно вычи- 
слить и температуру 
нити, и количество со- 
общеннаго ей тепла. На 
рис. 2-мъ изображены 
результаты подобнаго 
изслѣдованія, произве- 
деннаго Ланглеемъ; 

здѣсь по горизонталь-
ному направленію даны длины эфирныхъ волнъ 
(отъ 30 до 280 стотысячныхъ миллиметра), а по 
вертикальному соотвѣтствующія количества энер- 
гіи (тепла). Очевидно, наибольшей энергіей обла-
даютъ лучи съ длиной волны 50-60 / 100 000 мм., т. е. жел- 
ты е, преобладаніемъ которыхъ и объясняется 
желтый цвѣтъ солнца. Буквами слѣва на рис. 2-мъ 
означена часть спектра А Н , состоящая изъ ви- 
димыхъ лучей (Н -фіолетовые, А — красные, въ 
промежуткѣ — прочіе цвѣта); влѣво отъ Н  идутъ 
ультра-фіолетовые, а вправо отъ А -ультра-крас- 
ные невидимые лучи. Въ общемъ, невидимая часть 
спектра гораздо длиннѣе видимой. Ходъ кривой I, 
изображающей распредѣленіе энергіи въ спектрѣ, 
неровенъ: замѣчаются неправильные зигзаги (осо- 
бенно же въ за-красной части спектра), которые 
указываютъ на то, что нѣкоторыхъ лучей (напр.,



длиною въ 75, 92 и 112 стотысячныхъ) очень мало 
по сравненію съ  сосѣдними, другихъ же (а именно въ 
135-145 и 180-190 стотысячныхъ) почти совсѣмъ 
нѣтъ, ибо они поглощены составными частями ат- 
мосферы. П унктирная кривая I I  показываетъ 
распредѣленіе энергіи въ спектрѣ, которое было 
бы при отсутствіи атмосферы. Изъ сравненія 
ея  съ кривою I ,  видно, что всѣ лучи ослаблены 
прохожденіемъ черезъ атмосферу, но неодинако- 
вымъ образомъ: одни, именно съ короткими вол- 
нами (за-фіолетовые и частью цвѣтные), ослаблены 
очень значительно и равномѣрно, другіе же (за- 
красные)-частью  вовсе не ослаблены, частью со- 
вершенно уничтожены. К акъ обнаруживаетъ опытъ, 
ослабленіе первыхъ происходитъ благодаря разсѣя- 
нію отъ частицъ воздуха, а  уничтоженіе вторы хъ- 
благодаря поглощенію углекислотой и парами 
воды, всегда содержащимися въ воздухѣ.

Неодинаковыми поглощеніемъ и разсѣяніемъ 
различныхъ лучей 
объясняются мно-
гiя  тепловыя и 
цвѣтовыя явленія 
въ атмосферѣ. Пере- 
числимъ главнѣй- 
шія: 1) Н агрѣтая 
поверхность земли 
дѣлается сама ис- 
точникомъ излученія 
и испускаетъ въ хо- 
лодный небесный 
сводъ лучи съ длин- 
ными колебаніями.
Нѣкоторые изъ этихъ 
лучей совершенно 
поглощаются угле- 
кислотой и водяны- 
ми парами, а  потому 
не уходятъ безслѣдно 
въ пространство, а 
нагрѣваютъ нижніе 
слои атмосферы, 
наиболѣе богатые 
углекислотою и водяными парами. 2) Мы видимъ 
небесный сводъ потому, что отъ частицъ воздуха 
отражаются свѣтовые лучи и попадаютъ въ 
нашъ глазъ. Такъ какъ въ этомъ отраженіи 
(разсѣяніи) принимаютъ главное участіе лучи си- 
ней части спектра, то небо и кажется намъ окра- 
шеннымъ въ голубой цвѣтъ. Если атмосфера на 
значительную высоту будетъ наполнена пылью и 
водяными каплями, то къ явленію разсѣянія  свѣта 
мельчайшими частицами воздуха прибавптся про- 
стое отраженіе свѣта отъ пылинокъ и капелскъ 
воды. Въ этомъ простомъ отраженіи всѣ лучп при- 
нимаютъ одинаковое участіе, вслѣдствіе чего при 
неполной ясности атмосферы небесный сводъ ка- 
жется уже не голубымъ, а  бѣлесоватымъ. 3) Если 
лучи солнца падаютъ не вертикально, а наклонно, 
то путь ихъ въ атмосферѣ удлинняется, и распре- 
дѣленіе энергіи измѣняется въ смыслѣ еще боль- 
шаго ослабленія синихъ и голубыхъ лучей сравни- 
тельно съ желтыми и красными. Такимъ обра- 
зомъ, при низкомъ стояніи солнца, въ лучахъ его 
мы найдемъ лишь красныя части спектра; отсюда 
объясняются цвѣтовыя явленія, наблюдаемыя при 
восходѣ и закатѣ солнца, когда цвѣтъ его, а также 
освѣщенныхъ имъ облаковъ и небеснаго свода, при- 
нимаетъ оттѣнки изъ красной части спектра (крас- 
ный, оранжевый, желтый). Отсюда же ясно, что 
приближеніе къ экватору, сопровождающееся.уве-

личеніемъ полуденныхъ высотъ солнца, и возвыше- 
ніе надъ уровнемъ моря, уменьшающее толщу воз- 
духа, проходимую лучами солнца, должны измѣнять 
не только количество, но и качество освѣщенія; 
какъ извѣстно, подъ тропиками и на большихъ 
высотахъ наблюдается значйтельно больше лучей 
синей части спектра. 4) Свѣтъ, разсѣявшійся на 
пути въ атмосферѣ отъ частицъ воздуха, не про- 
падаетъ для земли, такъ какъ часть его отъ 
небеснаго свода и, вообще, отъ воздуха идетъ на 
землю. Освѣщеніе въ тѣни, главнымъ образомъ, и 
зависитъ отъ этого разсѣяннаго свѣта. О количе- 
ствѣ его при разной высотѣ стоянія солнца даетъ 
понятіе слѣдующая таблица (въ ней за 100 при- 
нято напряженіе лучей на границѣ атмосферы), 
показывающая количества свѣта: а) прямо прошед- 
шаго отъ солнца и б) попавшаго на землю отраже- 
ніемъ отъ атмосферы:

Высота стоянія солнца:
10° 20° 30° 40° 50° 60° 70°

Напряженіе лучей 
солнца  19 43 56 64 69 72 74

Излученіе атмос- 
ф еры  7 11 14 16 17 18 18

Сумма 26 54 70 80 86 90 92

Какъ видно изь этой таблицы, излученіе самой 
атмосфоры, т. е. разсѣянный свѣтъ, составляетъ 
7 -1 8 %  количества лучей, падающаго на границу 
атмосферы; изъ общаго жо количества получаемаго 
землей тепла и  свѣта—1/5 даетъ атмосфера, а не 
непосредственно солнце. Какъ указано выше, раз- 
сѣянный свѣтъ, идущій отъ небеснаго свода, за- 
ключаетъ въ себѣ много голубыхъ лучей, сильно 
дѣйствующихъ химически. Отсюда весьма важное 
слѣдствіе для жизни растеній, разлагающихъ угле- 
кислоту воздуха подъ вліяніемъ свѣта: процессъ 
разложенія совершается не только при прямомъ 
освѣщеніи растеній солнцемъ, но съ достаточной 
силой идетъ и въ тѣни, на разсѣянномъ свѣтѣ. 
Этотъ послѣдній попадаетъ на растенія со всѣхъ 
сторонъ, между тѣмъ какъ прямое солнечное освѣ- 
щеніе ограничивается южной половиной компаса. 
Такимъ образомъ, разсѣянный свѣтъ способствуетъ 
болѣе быстрому и  болѣе равномѣрному развптію 
растеній.



Эти числа показываютъ, что въ большей части 
европ. Россіи мы видимъ лишь около половины 
изъ возможнаго за годъ сіянія солнца. Отсюда 
нельзя, однако, заключить, что европ. Россія по- 
лучаетъ лишь половину причитающейся ей лучи- 
стой энергіи, ибо, какъ было указано ранѣе, дру- 
гая, неосуществившаяся для поверхности земли, 
ноловина времени сіянія не пропадаетъ даромъ. 
Вообще, изъ геліографическихъ данныхъ можно 
вывести только то заключеніе, что изъ всего на- 
правленнаго на разсматриваемое мѣсто излученія 
солнца извѣстная часть дошла по назначенію наи- 
болѣе простымъ прямымъ путемъ, а остальная- 
сложнымъ, косвеннымъ. Для европ. Россіи эти 
части оказываются приблизительно равными (въ 
суммѣ за годъ), но въ ясныхъ климатахъ Сибири 
и закаспійской обл. замѣчается преобладаніе пря- 
мого дѣйствія лучей солнца, обнаруживающееся 
повсюду у насъ (кромѣ восточной Сибири) лѣтомъ, 
тогда какъ зпмою, напротивъ, значительно преобла- 
даетъ косвенное дѣйствіе излученія.

К акъ ни важны подобныя данныя для оцѣнки 
и сравненія климатовъ въ отношеніи радіаціи 
солнца, но, тѣмъ не менѣе, они недостаточны, такъ 
какъ не даютъ понятія о количествѣ получаемой 
энергіи. Какъ было указано выше, лучи солнца 
обладаютъ различной энергіей, смотря по высотѣ 
его надъ горизонтомъ; при счетѣ же числа часовъ 
сіян ія солнца, соединяются вмѣстѣ, какъ однород- 
ные, всѣ часы сіянія, при какихъ бы высотахъ 
солнца они ни наблюдались. Такъ какъ для каж- 
даго мѣста на земномъ шарѣ, для каждаго дня 
года и часа дня извѣстна высота солнца надъ гори- 
зонтомъ, то записи геліографовъ могутъ быть обра- 
ботаны съ принятіемъ в ъ  разсчетъ указанной неод- 
нородности, хотя и тогда, все-же, останется еще 
другая неоднородность сіянія солнца, происходя- 
щая отъ неодинаковой прозрачности воздуха въ 
различные ясные дни и часы. Если означимъ че- 
резъ 1 энергію лучей, упавшихъ на границу атмос-
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80° с. ш 0,0 0,0 0,2 2,7 7,5 10,3 8,5 3,8 0,5 0,0 0,0 0,0 33,5
60° » 0,1 1,0 3,9 8,2 12,0 13,8 12,6 9,2 4,9 1,5 0,2 0,0 67,4
40° » 3,3 5,7 9,4 12,9 15,3 16,2 15,6 13,5 10,2 6,6 3,8 2,7 115,2
20° » 9,0 11,2 13,6 15,2 15,8 15,9 15,8 15,3 14,0 11,7 9,4 8,2 155,1
Э к в а т о р ъ 14,0 14,9 15,3 14,6 13,5 12,8 13,1 14,2 15,0 15,0 14,2 13,6 170,2
20° ю. ш. 16,8 15,9 13,9 11,2 8,8 7,7 8,3 10,5 13,1 15,3 16,6 17,0 155,1
40° » 16,6 13,9 9,9 6,0 3,4 2,4 3,0 5,2 8,8 12,8 15,9 17,3 115,2
60° » 13,4 9,2 4,4 1,3 0,1 0,0 0,1 0,8 3,4 7,8 12,3 14,6 67,4
80° » 8,8 3,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,3 7,4 11,0 33,5

Таблица эта показываетъ, насколько равно- 
мѣрно полученіе тепла въ годовомъ періодѣ на 
экваторѣ и насколько неравномѣрно оно въ умѣ- 
ренныхъ и, особенно, въ полярныхъ широтахъ: 
на экваторѣ наименьшая  мѣсячная сумма тепла 
12,8 и наибольшая  15,3, такъ что годовое колеба- 
ніе =  2,5; на широтѣ же Петербурга (60° с. ш.), 
напр., мѣсячныя суммы тепла колеблются между 
0 ,0  (въ декабрѣ) и 13,8 (въ іюнѣ). Такъ какъ источ- 
никомъ энергіи для атмосферныхъ явленій слу- 
житъ почти исключительно солнечное излученіе, 
то распредѣленіемъ, послѣдняго обусловливается 
ходъ всѣхъ метеорологическихъ явленій. На эква- 
торѣ, гдѣ равномѣрна радіація, равномѣрна и вся  
погода; въ высшихъ широтахъ большимъ годовымъ

феры, то часть энергіи, дошедшая до земли сквозь 
однократную толщу атмосферы, выразится нѣко- 
торой дробью, которая характеризуетъ степень 
прозрачности атмосферы и называется поэтому 
коеффиціентомъ прозрачности. По наблюденіямъ 
Савельева, въ Кіевѣ величина этого коеффиціента 
колеблется между 0,6 (лѣтомъ) и 0,8 (зимой); во 
Франціи же предѣлы колебаній ея  оказались 0,48 
и 0,71. Такимъ образомъ, для полнаго подсчета 
энергіи, достигающей отъ солнца до поверхности 
земли, необходимы непрерывныя наблюденія по- 
мощью актинометровъ. Въ Монпелье (во Франціи), 
а у насъ въ Кіевѣ, дѣлались подобныя непрерыв- 
ныя наблюденія въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ. Ока- 
залось, что, въ среднемъ за сутки, въ разныя вре- 
мена года 1 кв. см. горизонтальной поверхности 
получаетъ слѣдующія количества тепла (въ ка- 
лоріяхъ):

З има. Весна. Лѣто. Осень. Весь годъ.
Въ Мон- 

пелье 8.000 21.700 28.600 16.600 71.900
Въ К іевѣ. 3.000 16.600 29.400 11.700 60.700

Подобные подсчеты требуютъ весьма слож- 
ныхъ наблюденій, для цѣлей же сравненія между 
собой различныхъ мѣстъ земного шара въ отно- 
шеніи количествъ непосредственно получаемаго 
отъ солнца тепла могутъ служить величины, вычи- 
сляемыя теоретически. Если принять солнечную 
постоянную въ 3 калоріи, а коеффиціентъ про- 
зрачности въ 0,6, и предположить, что всѣ дни 
были ясными, то 1 кв. см. горизонтальной поверх- 
ности на экваторѣ въ день равноденствія получитъ 
1375 калорій. Если принять это количество за 
единицу и произвести вычисленія для разныхъ 
широтъ земного шара, взявъ во вниманіе продол- 
жительность дня и высоту солнца надъ горизон- 
томъ, то получимъ слѣдующія количества энергіи 
для отдѣльныхъ мѣсяцевъ и за весь годъ:

колебаніямъ радіаціи соотвѣтствуютъ и большія  
колебанія погоды. При этомъ, напр., на широтѣ 
Петербурга солнечной энергіи получается въ 2 1/2 
раза меньше, чѣмъ на экваторѣ, а на широтѣ 
80°—даже въ 5 разъ менѣе; впрочемъ, благодаря 
непрерывному обмѣну воздуха воздушными тече- 
ніями, крайности распредѣленія климатовъ на 
землѣ нѣсколько умѣряются. На рис. 3-мъ, для 
примѣра, показано распредѣленіе солнечной ра- 
діаціи на землѣ въ избранные 7 дней; здѣсь верти- 
кальныя линіи соотвѣтствуютъ разнымъ широтамъ 
сѣв. полушарія, горизонтальныя-разнымъ количе - 
ствамъ тепла (за единицу принято 1375 калорій), 
а кривыя линіи показываютъ распредѣленіе су- 
точныхъ количествъ тепла (на 1 кв. см.) въ дан-.



няя ея распредѣленіе. Тамъ, гдѣ къ веснѣ скоп- 
ляется много снѣга и льда, температура нѳ бу- 
детъ такъ высока, а  тамъ, гдѣ зимою замерзаютъ 
большія водныя пространства, температура не 
будетъ такъ низка, какъ она была бы безъ уча- 
стія названныхъ процессовъ. Благодаря сложному 
и колеблющемуся распредѣленію температуры на 
землѣ, образуется такое сложное и колеблющееся 
распредѣленіе массъ воздуха, что по- 
слѣдній не можетъ оставаться въ равно- 
вѣсіи и приходитъ въ вертикальное и 
горизонтальное движеніе. Эти движенія 
атмосферы составляютъ третій главный 
разрядъ явленій,возникающихъ на счетъ 
энергіи солнца. Такимъ образомъ, полу- 
чаемая землею и ея атмосферою солнеч- 
ная энергія, въ совокупности съ необ- 
ходимой отдачей этой энергіи излучені- 
емъ земли въ пространство, даетъ на- 
чало указаннымъ тремъ разрядамъ явле- 
ній, своимъ взаимодѣйствіемъ образую- 
щихъ сложную систему измѣненій погоды 
на землѣ. Далѣе, въ зависимости отъ 
этихъ метеорологическихъ явленій, а, 
слѣд., и отъ солнечной энергіи, нахо- 
дятся и многіе геологическіе процессы: 
механическія размываніе и разрыхле- 
ніѳ горныхъ породъ дождями, сносы 
песка и ила теченіемъ рѣкъ, работа 
волнъ, переносъ измельченныхъ породъ 
вѣтрами и т. д., —всѣ эти явленія мед- 
ленно, но весьма значительно мѣняю- 
щ ія характеръ поверхности земли, сводятся 
къ солнечной энергіи. Наконецъ, явленія ассими- 
ляціи въ растеніяхъ и образованіе запасовъ угля 
(въ формѣ дерева, каменнаго угля, графита, торфа 
и пр.) дѣлаются тоже при посредствѣ химической 
энергіи солнечныхъ лучей. Если принять въ раз- 
счетъ, что другіе источники энергіи на земномъ 
шарѣ, именно собственная теплота земли и энер- 
гія химическихъ процессовъ внутри ея, незначи- 
тельны по сравненію съ получаемой солнечной 
энергіей, то окажется, что къ этой послѣдней сво- 
дится вся жизнь земного шара, метеорологическая, 
геологическая и біологическая.

Лит ерат ура. L a n g le y ,  Researches on solar 
h e a t .-H a n n :  1) Handbuch der Klimatologie. 1897; 
2) Lehrbuch der Meteorologie. 1901. -  B e b b e r , 
Lehrbuch der Meteorologie. 1890. -  C h w o lso n , 
Ueber d. gegenwärt. Zustand der Actinometrie. 1892.- 
W ie n e r ,  Ueber die Stärke der Bestrahlung der Erde 
durch die Sonne («Zeitschr. d. Oester. Ges. f. Meteor.» 
1879). — В о е й к о в ъ : 1) Климаты земнаго шара. 
1884; 2) Метеорологія. Вып. 1 .1 9 0 3 .-Л а ч и н о в ъ , 
Основы метеорологіи. 1895.-Ю нгъ , Солнце. 1899.— 
С т а т ь и : Мышкина, Рыкачева, Савельева, Хволь- 
сона, Fröhlich, Schukewitsch и др. въ «Мет. Вѣст- 
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никѣ», «Трудахъ мет. сѣти ю.-з. Россіи» и «Reper
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С о л н е ч н ы й  у д а р ъ  (Іnsоlаt іо) есть стра- 
даніе мозга, вызванное прямымъ дѣйствіемъ солнеч- 
ныхъ лучей на черепъ. Въ легкихъ случаяхъ все 
сводится къ приливу крови къ мозгу, въ болѣt  же 
тяжелыхъ происходитъ воспаленіе мозга съ крово- 
изліяніемъ. Въ началѣ болѣзни наблюдаются без- 
покойство, раздражительность, рвота, дрожаніе и 
даже эпплептическія судороги, но затѣмъ, спустя 
короткое время, картина болѣзни дѣлается проти- 
воположной — состояніе раздраженія переходитъ

въ состояніе подавленное, съ притупленною чув- 
ствительностью; животныя стоятъ сонливо, держ атъ 
голову понуро, упирая ее въ ясли, имѣютъ тупой, 
неподвижный взоръ, мало или совсѣмъ не интересу- 
ются окружающимъ, при ходьбѣ шатаются; темпе- 
ратура тѣла обыкновенно не повышена. Въ нѣко- 
торыхъ случаяхъ внезапно наступаетъ смерть 
вслѣдствіе кровоизліянія въ мозгъ или паралича

дыхательнаго центра въ продолговатомъ мозгу. 
Леченіе: Холодные компрессы на голову (мѣшокъ 
со льдомъ).

Нерѣдко солнечный ударъ смѣшиваютъ съ 
тепловымъ ударомъ (соuр dо сhаlеnr), который 
вызывается сильнымъ согрѣваніемъ тѣла, въ связи 
со значительнымъ его напряженіемъ, и поражаетъ 
преимущественно лошадей, находящихся въ дви- 
женіи и производящихъ сильную мышечную работу 
въ лѣтнія жары, но также наблюдается въ стадахъ 
овецъ и рогатаго скота, содержимыхъ на откры- 
томъ пастбищѣ. Явленія тепловаго удара у лошади 
обнаруживаются во время работы сильнымъ потѣ- 
ніемъ, пошатываніемъ и покачиваніемъ, затруднен- 
нымъ дыханіемъ, испугомъ, стучащимъ сердце- 
біеніемъ, учащеннымъ малымъ и неощутимымъ 
пульсомъ, паденіемъ, судорогами и постепенно 
наступающей смертью; температура тѣла доходитъ 
до 43° Ц. и болѣе. Выздоровленіе здѣсь бываетъ 
рѣдко. Леченіе состоитъ въ холодныхъ обмываніяхъ, 
перемѣщеніи животныхъ въ тѣнистое прохладное 
мѣсто и дачѣ возбуждающихъ средствъ и большого 
количества воды.

Литература. C a d io t et A lm y, T ráité de thé- 
rapeutique chirurgicale des animaux domestiques. 
T. 1 . 1895.—F r i e d b e r g e r  u. F rö h n e r ,  Lehrbuch 
der spec. Pathologie u. Therapie. Bd. I. 1900.- 
Евсѣенко, «Apx. Вет. Наукъ» 1885.

B . Гутманъ.
Солома для русскаго сельскаго хозяина 

является однимъ изъ важныхъ кормовыхъ средствъ, 
и хотя питательность ея  не велика, но, входя въ 
правильно составленный кормовой раціонъ и будучи 
должнымъ образомъ подготовленною, солома и при 
веденіи культурнаго скотоводства имѣетъ громад- 
ное значеніе. Питательность соломы обусловли- 
вается цѣлымъ рядомъ факторовъ, а  именно: 
1) Видъ соломы. Въ отношеніи состава (т. IV, 
стр. 633) солома бобовыхъ растеній рѣзко отли-



чается отъ соломы злаковъ болѣе высокимъ про- 
центомъ протеина, среднее содержаніе котораго 
въ соломѣ для злаковъ равно около 3,5%, для 
гороха до 6,5%  и для чечевицы даже 14%. Изъ 
соломъ бобовыхъ ч е ч е в и ч н а я  является наиболѣе 
вкусной и наиболѣе питательной: убранная въ 
еухую погоду, она по питательности не уступаетъ 
сѣну и можетъ замѣнить собою послѣднее даже для 
молодня ка. Солома к о н с к и х ъ  б обb въ, хотя и 
отличается большимъ содержаніемъ питательныхъ 
веществъ, но слишкомъ груба и невкусна; безъ 
подготовки скотъ ея почти не ѣстъ, а  большія 
дачи ея вызываютъ запоры, такъ что скармли- 
вается она главнымъ образомъ овцамъ, которыя 
сравнительно недурно ее «перебираютъ». Б лизкая 
по составу къ предыдущей солома ф а с о л и  отли- 
чаетея отсутствіемъ вредныхъ свойствъ, почему и 
служитъ недурнымъ кормомъ какъ для жвачныхъ, 
такъ даже и для лошадей. По питательности и 
свойствамъ, къ соломѣ фасоли близко стойтъ 
го р о х о в а я , тогда какъ в и к о в а я  наиболѣе 
бѣдна протеиномъ и наиболѣе богата клѣтчаткою, 
причемъ, однако, считается хорошимъ кормомъ 
для жвачныхъ и, особенно, для овецъ; сравнительно 
лучшую солому доставляетъ мохнатая вика (Ѵісіа 
ѵіllоsа). Солома л у п и н о в ъ  не отличается богат- 
ствомъ питательныхъ веществъ; кромѣ того, она 
не безопасна и для здоровья животныхъ (см. т. V, 
стр. 274), и потому скармливаніе ея  должно про- 
изводиться съ большими предосторожностями 
(т. VII, стр. 320); наиболѣе пригодна она для овецъ. 
У желтыхъ лупиновъ солома хотя и бѣднѣе пита- 
тельными веществами, чѣмъ у синихъ, но зато 
нѣжнѣе, и поѣдается животными охотнѣе. Изъ 
соломъ з л а к о в ы х ъ  наиболѣе цѣнными въ кормо- 
вомъ отношеніи признаются яровыя, какъ содер- 
жащія, по сравненію съ озимыми, больше перева- 
римыхъ питательныхъ веществъ; изъ нихъ наилуч- 
шія просяная, ячменная и овсяная, и хотя по 
отношенію къ первой у сельскихъ хозяевъ суще- 
ствуетъ предубѣжденіе, будто-бы она способствуетъ 
у мериносовыхъ овецъ вылѣзанію шерсти, но это 
предубѣжденіе неосновательно. Солома г р е ч и х и  
по составу близка къ соломѣ бобовыхъ и охотно 
поѣдается животными, но она, какъ и гречишная 
лузга, содержитъ какія-то ядовитыя начала, вредно 
дѣйствующія на бѣлыхъ овецъ и бѣлыхъ свиней, 
особенно же при непосредственномъ дѣйствіи на 
нихъ солнечныхъ лучей: у овецъ происходитъ отекъ 
головы и ушей (подобіе рожи), и появляется въ 
кожѣ зудъ, сопровождающійся выпаденіемъ шерсти, 
а  у свиней при выпускѣ изъ хлѣва наступаютъ 
особые припадки, и онѣ начинаютъ неистово кри- 
чать, а затѣмъ въ конвульсивныхъ движеніяхъ 
падаютъ на землю, причемъ кожа дѣлается совер- 
шенно синею (при загонѣ свиней въ хлѣвъ или въ 
тѣнистое мѣсто, припадокъ прекращается); у чер- 
ныхъ свиней такихъ явленій совершенно не замѣ- 
чается, и этимъ объясняется, что, при необхо- 
димости скармливанія гречишной лузги, хозяева 
отдаютъ предпочтеніе черноокрашеннымъ свинь- 
ямъ (преимущественно беркширамъ). Такимъ 
образомъ, бѣлымъ овцамъ и бѣлымъ свиньямъ 
скармливаніе гречишныхъ соломы и лузги въ 
ясную погоду не рекомендуется. К у к у р у з а  
даетъ, въ общемъ, слишкомъ грубую солому, за 
исключеніемъ тѣхъ сортовъ, которые не сильно 
разрастаются, какъ «нанеротола», солома которой 
довольно нѣжна и охотно поѣдается рабочими 
волами и лошадьми. 2) Вліяніе почвы на составъ 
соломы. Оно сказывается въ томъ, что почвы, бо-

лѣе богатыя и хорошо удобренныя, даютъ болѣе 
питательную солому. 3) Время и условія уборки 
растеній. При ранней уборкѣ хлѣбовъ получается 
болѣе питательная солома, нежели при болѣе позд- 
ней. Если уборка произведена въ неблагопріятную 
погоду, то питательность соломы падаетъ (въ осо- 
бенности-у бобовыхъ), чтò обусловливается поте- 
рею болѣе нѣжныхъ частицъ (листьевъ). 4) Раз- 
мѣръ площади, которую яанимаетъ растенiе. Чѣмъ 
меньше она, т. е., чѣмъ гуще произрастаютъ расте- 
нія, тѣмъ солома нѣжнѣе и питательнѣе. Вотъ по- 
чему солома отъ рядового посѣва менѣе питательна, 
чѣмъ отъ разбросного. 5) Степень засоренности 
полей. Послѣдняя значительно увеличиваетъ пита- 
тельность соломы; при переложной системѣ поле- 
водства, иногда поля на столько сильно засоряются 
пыреемъ, что солома, какъ кормъ, мало уступаетъ 
хорошему сѣну.

Солома является кормомъ, наиболѣе подходя- 
щимъ для ж в а ч н ы х ъ  животныхъ, а изъ нихъ— 
овца лучше другихъ приспособлена къ пспользова- 
нію ея: обладая острой мордой и подвижными гу- 
бами, овца съ большою легкостью выбираетъ изъ 
соломы наиболѣе питательныя части-невымоло- 
ченныя зерна, колоски, листья, листовыя влага- 
лища и сорныя травы. Этимъ и объясняется 
смыслъ практикуемой въ хозяйствахъ переборки 
соломы, заключающейся въ томъ, что солому 
прежде, чѣмъ употреблять въ подстилку, даютъ 
въ неизмельченномъ видѣ овцамъ. Анализируя 
овсяную и бобовую солому до «переборки» и послѣ 
нея, проф. Вольфъ нашелъ, что съѣденная овцами 
часть соломы, по питательности, подходила къ 
клеверному сѣну. Солому животнымъ предпочти- 
тельнѣе скармливать въ цѣльномъ видѣ, если имѣ- 
ются большіе запасы этого корма и если солома 
дается не въ смѣси съ другими кормами; въ про- 
тивномъ случаѣ она нуждается въ предварительной 
п о д г о т о в к ѣ  (см. т. V II, стр. 312). Б лагодаря 
щирокому отношенію между питательными веще- 
ствами, солома хорошо можетъ быть использована 
скоту, какъ соотвѣтствующая составная часть 
кормового раціона. Она должна входить въ раціонъ 
съ водянистыми кормами — съ цѣлью увеличенія 
количества сухого вещества, и съ богатыми про- 
теиномъ кормами-съ цѣлью установленія нормаль- 
наго отношенія между питательными веществами. 
Какъ основной кормъ раціона (а иногда и какъ 
исключительный), солома скармливается шерст- 
нымъ овцамъ и рабочимъ воламъ въ зимнее нера- 
бочее время. Крупному рогатому скоту даютъ въ 
день на голову 10 -20  ф., нерѣдко и болѣе; молоч- 
нымъ коровамъ не слѣдуетъ давать свыше 8 -1 0  ф., 
во избѣжаніе пониженія доброкачественности 
масла, лошадямъ 3 - 8  ф. въ день на голову, а 
шерстньімъ овцамъ 3 - 4  ф.

Литература. К р а и н с к ій ,  Экон. и техн. 
основы для организаціи мелк. и средн. хозяйствъ. 
1899. — К ю нъ , Раціон. кормленіе круп. рог. 
скота. 1900. - К а л у г и н ъ ,  Основы кормленія с.-х. 
млекопитающихъ. 1899. — Ч и р в и н с к ій , Общее 
животноводство. 1903,—О п и с а н іе  им. «Хуторокъ» 
бар. В. Штейнгеля. 1896.—О п и с а н іе  Гутянскаго 
имѣнія Л. Е . Кёнигъ. 1897 .-S e t t e g a s t , Dіе Тіеr - 
zuсht. 1888. И. Калушнъ.

С о л о м о п о д ъ е м н и к и  (элеваторы для 
соломы) употребляются при паровой молотьбѣ или, 
вообще, при работѣ молотилками болѣе крупныхъ 
размѣровъ, для удаленія выходящей изъ машины 
соломы и для складыванія ея  въ амбары. У насъ 
встрѣчаются преимущественно соломопо дъемники



щель между вальцами и, благодаря движенію валь- 
цовъ въ разныя стороны, проталкивается наружу, 
а  выступающая изъ-за вальцовъ часть ея  срѣ- 
зается н о ж ем ъ . Чтобы избѣжать скольженія со- 
ломы по вальцамъ, они на периферіи снабжа- 
ются бугорками или дѣлаются рифленными. Остріе 
ножей соломорѣзокъ лестеровской системы (рис. 
1-й, справа) не представляетъ изъ себя прямой 
линіи, а нѣкоторую кривую, благодаря чему уси- 
ліе, затрачиваемое на срѣзаніе соломы, умень- 
ш ается сравнительно съ тѣмъ случасмъ, если бы

ножъ былъ прямой; въ виду этого въ барабан- 
ныхъ соломорѣзкахъ ножи ставятся не парал- 
лельно оси, а по крутой винтовой линіи. Поста- 
новка ножей должна быть такова, чтобы они не за- 
ламывали соломы, для чего конецъ ящика, около 
котораго проходитъ ножъ, обдѣлывается или зака- 
леннымъ чугуномъ, или (чтб лучше) сталью, и эта 
металлическая оправка (мундштукъ, сталъница)

имѣетъ щель, которая соотвѣтствуетъ пролету 
между вальцами и нижній край которой для облег- 
ченія рѣзки подточенъ; такой мундштукъ требуетъ 
частой подточки и сравнительно скоро изнаши- 
вается, а  потому во многихъ соломорѣзкахъ дѣ- 
лается отъемнымъ. Во время работы ножъ долженъ 
плотно прилегать къ мундштуку, что достигается 
при помощи нажимныхъ винтовъ (см. рис. 3-й); 2—3 
болтами съ потайными головками (болты, у кото- 
рыхъ головки будутъ за-подъ-лице съ ножемъ) ножъ

нагнетается къ сппцѣ, а 2 другими нажпмными бол- 
тами нагнетается отъ спицы, такъ что, регулируя 
натяженіе тѣхъ и другихъ болтовъ, можно вполнѣ 
правильно установить ножъ по отношенію мунд- 
штука. Несомнѣнно, что главный успѣхъ работы 
соломорѣзки зависитъ отъ достаточной остроты 
ножей, за чѣмъ надо всегда слѣдить внимательно.

Въ промежутокъ между предыдущимъ и послѣ- 
дующимъ срѣзаніями солома должна выдвинуться 
изъ мундштука на опредѣленную величину, что, 
какъ было уже сказано ранѣе, производится валь- 
цами. Вальцы получаютъ движеніе отъ маховика 
при помощи передаточныхъ шестеренъ, изъ кото- 
рыхъ послѣдняя шестерня зацѣпляется съ ниж- 
нимъ вальцомъ, сообщающимъ движеніе верхнему 
вальцу при помощи пары шестеренъ. Вслѣдствіе 
того, что солома въ ящикѣ движется неравномѣр- 
нымъ слоемъ и, слѣд., давленіе вальцовъ на солому 
неодинаково, возможно, что въ одномъ случаѣ, бла- 
годаря увеличившемуся тренію, машина можетъ 
затормозиться, въ другомъ же случаѣ, при подачѣ 
тонкимъ слоемъ, ножи могутъ заломить солому. 
Во избѣжаніе этого, въ соломорѣзкахъ болѣе со- 
вершенныхъ конструкцій верхній валецъ устроенъ 
передвижнымъ въ вертикальной плоскости, благо- 
даря чему вышина пролета между вальцами можетъ 
мѣняться (однако, въ небольшихъ предѣлахъ) въ

зависимости отъ толщины проходящаго слоя со- 
ломы; а, чтобы давленіе верхняго вальца на со- 
лому было достаточнымъ, валецъ гирею при посред- 
ствѣ рычаговъ (или пружиною) нагнетается книзу. 
Н а рис. 4-мъ изображсна соломорѣзка завода Гелъ- 
ферихъ-Саде, у которой гиря, нажимающая верх- 
ній валецъ, находится подъ маховикомъ.

Большинство соломорѣзокъ устроено такъ, что 
ими можно производить рѣзку по длинѣ не одного 
сорта, а  двухъ и трехъ, что весьма важно, ибо для 
различныхъ животныхъ требуется и сѣчка различ- 
ной длины; такъ, для крупнаго рогатаго скота сѣчка 
должна имѣть въ длину 1 - 1 1/2", для лошадей-ме- 
нѣе 1", а для свиней и овецъ-около 3/8". Возмояс- 
ность получать на одной и той же соломорѣзкѣ 
сѣчку различной длины достигается тѣмъ, что, по- 
ложимъ, при крупной сѣчкѣ въ промежутокъ между 
предыдущимъ и послѣдующимъ срѣзаніями вальцы 
повернутся на большій уголъ (и, слѣд., выдвинутъ 
больше соломы изъ мундштука), чѣмъ въ томъ 
случаѣ, когда требуется мелкая рѣзка. Это разно- 
образіе въ скорости движенія вальцовъ достигается 
примѣненіемъ тѣхъ или другихъ системъ зубча- 
тыхъ колесъ и, слѣд., зависитъ отъ того или иного



отношенія радіусовъ колесъ ведущихъ къ ведо- 
мымъ; такъ, при отношеніи 1 :10 вальцы сдѣ- 
лаютъ 1/10 оборота при одномъ оборотѣ маховика,

т. е. на 1 оборотъ вальцовъ маховикъ сдѣлаетъ 10 
оборотовъ, и при двухъ, напр., ножахъ въ маховикѣ 
солома отрѣжется 20 разъ; полагая радіусъ подаю-

щаго вальца въ 2" и, слѣд., окружность-около 12'', 
получимъ, что въ этомъ случаѣ длина сѣчки будетъ 
около  1/2".

Механизмъ, передающій движеніе вальцамъ, 
у различныхъ системъ и конструкцій соломорѣ-

зокъ устраивается различно, но, въ общемъ, су- 
ществуетъ три способа передачи: а) червячная 
(рис. 5-й), б) нѣсколькими шестернями (рис. 6-й) и 
в) помощью одной сложной конической шестерни 
(рис. 7-й). Червячная передача употребдяется 
обыкновенно въ дешевыхъ соломорѣзкахъ, кото- 
рыя даютъ сѣчку двухъ родовъ, и въ этомъ слу- 
чаѣ она вполнѣ примѣнима; слѣдуетъ, развѣ, замѣ- 
тить, что червякъ и шестерни, приводящіе въ дви-

женіе вальцы, довольно скоро изнашиваются, какъ 
и вообще всѣ червячныя зацѣпленія, а  шестерни, 
кромѣ того, еще и ломаются. Передача въ нѣ- 
сколько ш е с т е р е н ъ  употребляется очень часто, 
причемъ въ соломорѣзкахъ барабанныхъ, въ ко- 
торыхъ валъ маховика параллеленъ вальцамъ, 
примѣняются исключительно цилиндрическія 
зубчатки, а въ соломорѣзкахъ лестеровской си- 
стемы — комбинаціи цилиндрическихъ и кони-

ческихъ зубчатокъ. Передача сп лош ной  ко- 
н и ч е с к о й  ш е с т е р н е й  практикуется въ соло- 
морѣзкахъ лестеровской системы и представляетъ 
конструкцію, болѣе простую и болѣе удобную, но 
ремонтъ соломорѣзки, въ случаѣ порчи сложной 
шестерни, обходится дороже.



Многія конструкціи приводныхъ соломорѣзокъ 
лестеровской системы снабжаются приспособле- 
ніемъ для обратнаго хода и чехлами, закрываю- 
щими верхнюю часть маховика, чтò, въ видахъ 
предупрежденія несчастныхъ случаевъ, имѣетъ 
извѣстное значеніе; соломорѣзки барабанвой си- 
стемы въ этомъ отношеніи должны быть постав- 
лены выше, ибо въ нихъ доступъ къ ножамъ пре- 
гражденъ маховиками, и мундштукъ въ работѣ 
почти недоступенъ.

Производительность соломорѣзокъ зависитъ отъ 
величины машины (собственно-мундштука), числа 
оборотовъ маховика, величины сѣчки и самой по- 
дачи. Малыя ручныя соломорѣзки, съ шириною 
мундштука около 8", рѣжутъ въ часъ 5 -1 0  п., въ 
зависимости отъ величины сѣчки; соломорѣзки 
приводныя работаютъ несравненно производитель- 
нѣе и, при отверстіи мундштука въ 11"— 12", рѣ- 
жутъ въ часъ 60—70 п. Повышенная производи- 
тельность здѣсь обусловливается бòльшимъ чис- 
ломъ оборотовъ маховика въ единицу времени. 
Понятно также, что, если, напр., 1 /2  дю ймовой 
сѣчки отъ данной машины въ данный промежутокъ 
времени получается 10 п., то при тѣхъ же усло- 
віяхъ сѣчки въ 1" получится большее. Наконецъ,

производительность соломорѣзокъ находится въ 
зависимости отъ навыка. работника, подающаго 
солому въ ящикъ, и отчасти отъ величины ящ ика: 
при очень короткомъ ящикѣ укладка соломы идетъ 
не такъ успѣшно, а потому производительность 
машины понижается. Для удобства подачи соломы 
нѣкоторыя приводныя соломорѣзки, какъ, напр., 
Бенталя С ЕD  (рис. 8-й), снабжаются э л е в а т о -  
ро м ъ , состоящимъ изъ безконечнаго полотва, со- 
ставленнаго изъ деревянныхъ планокъ.

Изъ соломорѣзокъ барабанной системы распро- 
страненіемъ у насъ пользуются 3-4-ножевыя соло- 
морѣзки В . М орица  (въ Люблинѣ) и Рекоша (въ 
Ковнѣ), которыя легки на ходу, прочны и снаб- 
жены массивными маховиками. На рис. 9-мъ и 
10-мъ изображены соломорѣзки Морица марокъ 
S S  и S К  со шкивомъ для ременной передачи. Хо- 
роши также барабанныя соломорѣзки Г. Мизама 
(въ Влоцлавскѣ), напомпнающія, въ общемъ, соло- 
морѣзки Морица. Вообще, соломорѣзки барабан- 
ной системы строятся очень многими заводами. 
Изъ соломорѣзокъ лестеровской системы наиболь- 
шимъ спросомъ пользуются соломорѣзки Б енталя

(рис. 8-й и 11-й), меньщимъ — копіи съ нихъ; луч- 
шими копіями считаются соломорѣзки Гельфе- 
рихъ-Саде (рис. 4-й), Мизама (рис. 5-й); какъ ори- 
гиналы, такъ и копіи ихъ строятся самыхъ разно- 
образныхъ величинъ и конструкцій. На рис. 11-мъ 
изображена соломорѣзка Бенталя марки СD І  съ 
двумя рукоятками; она, по желанію, можетъ рабо- 
тать отъ привода, для чего необходимо на валъ 
маховика надѣть шкивъ въ 18" діаметромъ. Среди 
соломорѣзокъ особнякомъ стоитъ соломорѣзка си- 
стемы Ш панберга (рис. 12-й), характеризующаяся

полнымъ отсутствіемъ шестеренъ; здѣсь роль пи- 
тающихъ вальцовъ играетъ подвижный, располо- 
женный въ желобѣ ящикъ, при движеніи своемъ 
взадъ и впередъ подающій солому къ ножамъ и 
получающій движеніе отъ шайбы, прикрѣпленной 
къ стѣнкѣ желоба и приводимой въ движеніе ва- 
ломъ маховика; валъ этотъ снабженъ колѣномъ, 
отъ котораго шатуномъ приводится въ движеніе 
нажимъ, прижимающій солому къ низу мундштука 
въ тотъ моментъ, когда ножъ подходитъ къ устью 
ящика. Соломорѣзка этой системы, какъ неимѣю- 
щ ая вальцовъ, при- 
годна для рѣзки зе- 
ленаго корма, отъ ко- 
тораго вальцы скоро 
забиваются. Заводы 
Майфарта и "Баде- 
н і я "  строятъ эк с - 
ц е н т р и к о в ы я  со- 
ломорѣзки, причемъ 
нѣсколько отступа- 
ютъ отъ системы 
Шпанберга: здѣсь 
въ механизмѣ соло- 
морѣзки также нѣтъ 
зубчатыхъ зацѣпле- 
ній, но въ подачѣ 
соломы уже участву- 
ютъ вальцы; на оси 
верхняго вальца на- 
саженъ храповикъ, 
который собачкой 

отъ эксцентрика 
приводится во вращательное движеніе; измѣненіе 
въ величинѣ рѣзки производится также, какъ и 
въ соломорѣзкѣ Шпанберга. Хороши еще соломо- 
рѣзки описанной системы Бенталя марки 8 8 А  
и Липгарта марокъ СБ и СМ.

Въ небольшихъ хозяйствахъ въ употребленіи 
соломорѣзки безъ маховиковъ съ однимъ но-



жемъ на рычагѣ и  съ ручною подачею; одна 
изъ нихъ -  соломорѣзка Дирфилъда — изображена 
на рис. 13-мъ.
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вывезена изъ Одессы въ 1864 г. и гдѣ доставляетъ 
лучшій матеріалъ для крупчатыхъ мельницъ; она 
незамѣнима и для приготовленія макаронъ. Ко- 
лосъ свѣтло-красный, съ голубоватымъ налетомъ, 
плотный квадратный, съ очень длинными прилега- 
ющими остями свѣтло-краснаго цвѣта; солома 
красновато-желтая, пустая, крѣпкая; зерно свѣт- 
лое, удлиненное, стекловидное, но, при воздѣлыва- 
ніи на мягкихъ земляхъ и во влажномъ климатѣ, 
уже въ первомъ же году становящееся нѣсколько 
мучнистымъ. 4) Въ купянсвомъ у. (харьвовской 
губ.) распространена купянская пшеница, близвая 
въ арнауткѣ. 5) Сюда же относится алтаііская 
пшеница, распространенная по сибирсво-китай- 
ской границѣ; она даже во влажные годы не по- 
ражается ржавчиной и не полегаетъ. 6) Къ сор- 
тамъ съ красными колосьями и черными остямп 
относится таганрогская пшеница. Колосъ свѣтло- 
красный съ черновато-голубымъ налетомъ, колоски 
съ 3—4 зернами, трехостные, причемъ средняя 
ость короткая; ости при основаніи черно-синія, 
кверху красноватыя; солома свѣтло-красная, длин- 
ная, заполненная сердцевиной; зерно бѣловатое, 
стекловидное, крупное, тонвокожистое. Она прп- 
надлежитъ къ наиболѣе распространеннымъ во 
Франціи сортамъ твердой пшеницы, но встрѣчается 
тавже въ Италіи, Сициліи, Испаніи, Аргентинѣ. 
Многіе наши южные хозяева считаютъ ее, благо- 
даря высокимъ урожаямъ и прекрасному каче- 
ству зерна, одною изъ лучшпхъ твердыхъ пше- 
ницъ. 7) Къ сортамъ съ голыми черными коло- 
сьями относятся пшеницы, извѣстныя у насъ подъ 
названіемъ черпоколосокъ. Такъ, въ кубанской обл. 
воздѣлывается очень близкій къ бѣлотурвѣ сортъ, 
но тольво съ чернымъ колосомъ, — черноколосая 
кубанка. 8) Изъ сортовъ съ пушистымъ (барха- 
тистымъ) колосомъ укажемъ сѣрушку (сивоуску) 
или чернушку (черноуску). Колосъ грязновато- 
желтый, пушистый, компактный, съ черновато- 
сѣрыми или черными длинными остями; зерно свѣт- 
лое, продолговатое, стекловидное, тонкокожистое. 
9) Твердыя пшеницы разводятся также на Кавказѣ 
и въ Туркестанѣ, но мѣстные сорта не изучены 
еще. Одинъ изъ турвестанскихъ сортовъ, тюятгии, 
является, повидимому, переходомъ къ польской 
пшеницѣ.

В) Сорта а н гл ійск ой пш еницы  разводятся у 
насъ крайне рѣдко, такъ какъ не соотвѣтствуютъ 
нашимъ климатическимъ и почвеннымъ условіямъ, 
и совершенно непонятно, почему одинъ изъ сор- 
товъ этой пшеницы извѣстенъ заграницей подъ 
именемъ «таганрогской» (blé dе Taganrock). Во 
Франціи, ГерманШ п Англіи встрѣчаются и другіе 
сорта англійской пшеницы, родиной которыхъ тамъ 
почему-то считаютъ Россію, что видно изъ назва- 
ній: d o r é  d e  R u s s i e  
blé de Sibérie, froment lisse d'Odessa, russischer Weizen и пр. Изъ сравнительно 
немногочисленныхъ сортовъ англійской пшенпцы 
отличаютъ прежде всего группы: а) съ простымъ 
п б) съ вѣтвистымъ колосомъ. 1) Къ первой 
группѣ принадлежитъ упомянутая выше т аган- 
р о гская пшеница. Колосъ красноватый, плотный, 
квадратный, съ блѣдно-желтыми, довольно длпн- 
ными остями; зерно свѣтло-красное мучнистое 
или красное стекловидное, полное, морщннистое, 
мелкое, грубокожистое. 2) Изъ сортовъ съ вѣт- 
вистымъ колосомъ чаще всего встрѣчается въ 
культурѣ благодать, иначе мумійская, етпетскан 
семиколоска, чудесная (рис. 11-й). Колосъ сѣро- 
вато-желтый или красный вѣтвистый; зерна взду- 
тыя, легко осыпающіяся, аселтаго цвѣта (бываетъ

до 150 зеренъ въ колосѣ); солома жесткая, мало- 
питательная. Пшеница - благодать съ успѣхомъ 
разводится на тучной, плодородной почвѣ долины 
рѣки Нила, но въ Европѣ своро вырождается и 
поздно поспѣваетъ, причемъ очень чувствительна 
къ морозамъ и подвержена болѣзнямъ; въ 40-хъ и 
50-хъ годахъ она обратила на себя вниманіе рус- 
свихъ хозяевъ, но опыты разведенія ея окончи- 
лись неудачей, такъ какъ въ болѣе сѣверныхъ 
мѣстностяхъ она совсѣмъ не вызрѣвала, въ юж- 
ныхъ-же, подъ вліяніемъ сухого климата, вырож- 
далась, теряла вѣтвистость и харавтерныя особен- 
ности зерна, тавъ что ее вскорѣ оставили. Объ 
остальныхъ сортахъ говорить здѣсь не будемъ; всѣ 
они, въ особенности при воздѣлываніи во влажномъ 
климатѣ и на влажной почвѣ, бываютъ такъ бѣдны 
клейвовиной, что мука пзъ нихъ становится не- 
годной для хлѣбопеченія, если въ нимъ не будутъ 
прибавлены зерна твердой пшеницы, богатыя клей- 
ковиной. Англійская пшеница пригодна для со- 
лода п приготовленія крахмала.

Г) Сорта п ольской пш ен иц ы  (Тr. роlоnісum) въ 
Россіи, за очень рѣдкими исключеніями, не разво- 
дятся, и мы не будемъ ихъ перечислять; всѣ они 
для успѣшнаго произрастанія требуютъ очень теп- 
лаго кламата и плодородной почвы, отличаясь 
тавже большимъ періодомъ роста. Во влажномъ 
климатѣ польская пшеница сильно страдаетъ отъ 
грибныхъ болѣзней, тавъ какъ колосъ, вслѣдствіе 
сильнаго развитія кроющихъ чешуй, впитываетъ 
много влаги. Культура ея у насъ не заслужи- 
ваетъ вниманія, главнымъ образомъ въ виду ма- 
лыхъ урожаевъ; тѣмъ не менѣе, благодаря очень 
крупнымъ зернамъ (часто болѣе 1 см. въ длину), 
похожпмъ на рожь, ее иногда рекомендуютъ хо- 
зяевамъ, и были даже случаи, когда она премиро- 
валась на выставкахъ, какъ рожь. Больше всего, 
повидимому, разводятъ польскую пшеницу въ юж- 
ныхъ частяхъ Сибири, отвуда и названіе сибир- 
ская длиннозерная пшеница. Что васается Польши, 
то здѣсь ея безусловно не сѣютъ, такъ кавъ въ 
вультурѣ тамъ извѣстны тольво мягкія пшеницы 
вида Тr. vulgare. Всѣ сорта польской пшеницы 
исключительно яровые; они различаются по цвѣту 
колосьевъ, по присутствію или отсутствію барха- 
тистости и по длинѣ остей.

Д) Сорта еж евки  (Тr. comractum) тоже имѣютъ 
у насъ мало значенія, хотя отдѣльные экземпляры 
ея и попадаются среди посѣвовъ твердой пшеницы 
довольно часто въ степной полосѣ, что п дало по- 
водъ говорить о происхожденіи ея отъ Тr. durum. 
Особенно много колосьевъ въ посѣвахъ бываетъ, 
по увазанію Е. Черняева, въ сухіе годы и вообще 
при условіяхъ неблагопріятныхъ для развитія Тr. 
durum. Это объясняется нетребовательностыо 
ежевви, вслѣдствіе чего она при ноблагопріятныхъ 
условіяхъ беретъ перевѣсъ; но, вонечно, говорить 
здѣсь о перерожденіи нѣтъ основаній, тѣмъ болѣе, 
что ежевка ближе стоитъ къ пшеницѣ мягкой (Тr. 
vulgare), чѣмъ къ твердой. Одно время ежевки ре- 
комендовались нашимъ хозяевамъ, кавъ растенія 
малотребовательныя въ почвѣ и легко перенося- 
щія засуху, но распространенія онѣ у насъ не по- 
лучили и, какъ продуктъ болѣе тощихъ земель, 
едва ли и представляютъ интересъ на нашемъ пло- 
дородномъ черноземѣ.

Относительно распространенія въ Россіи тѣхъ 
или иныхъ сортовъ пшеницы не имѣется сколько- 
нибудь полныхъ свѣдѣній. Судя по новѣйшимъ 
описаніямъ русскихъ хозяйствъ, изданнымъ де- 
партаментомъ земледѣлія, въ крупныхъ владѣль-



вологодской и олонецкой, озимая же пшеница не 
поднимается выше губ. оренбургской, самарской, 
воронежской, курской, кіевской, подольской и юж- 
ныхъ частей пензенской, тамбовской и чернигов- 
ской губ. Такъ называемая сумма тепла (т. е. 
сумма среднихъ температуръ дней отъ прораста- 
нія до созрѣванія), потребная для успѣшнаго раз- 
витія пшеницы, тоже сравнительно высока. По 
Габерландту, изъ четырехъ нашихъ хлѣбовъ тре- 
буютъ (въ градусахъ Цельзія): пшеница озимая 
1960 -  2250° и яровая 1870 — 2275°, рожь ози- 
мая 1700-2125° и яровая 1750—2190°, ячмень 
1600—1900°, овесъ 1940-2310°. По наблюденіямъ 
же въ полтавской губ., для озимой пшеницы необхо- 
димо 2477° и для яровой 1798°. Овесъ требуетъ 
еще большей суммы тепла, чѣмъ пшеница; но это 
потому, что періодъ его вегетаціи сравнительно 
великъ,—и въ дѣйствительности культура овса воз- 
можна въ болѣе холодныхъ мѣстностяхъ. Успѣхъ 
же культуры пшеницы опредѣляется не только 
суммой тепла: для озимой пшеницы нужны еще и 
благопріятныя климаТическія условія зимы (до- 
статочный снѣжный покровъ, отсутствіе частыхъ 
колебаній холода и оттепелей) и весны (сухіе хо- 
лодные вѣтры или, наоборотъ, мокрыя, холодныя 
погоды могутъ уничтожить посѣвы). Затѣмъ важ- 
ное значеніе имѣетъ погода во время цвѣтенія 
(необходима умѣренно влажная, съ 15—20 Ц.) и пе- 
редъ созрѣваніемъ; въ послѣднемъ случаѣ особенно 
опасны суховѣи, которые вызываютъ «захватъ» или 
«запалъ» зерна. Надо, впрочемъ, сказать, что сель- 
скій хозяинъ можетъ бороться съ суховѣями пу- 
темъ выбора рано созрѣвающихъ сортовъ. По на- 
блюденіямъ г. Протопопова, особенно страдаютъ 
отъ захвата сорта съ слаборазвитой корневой 
системой и большой испаряющей поверхностью 
(какъ, напр., извѣстный сортъ Ноэ). Климатическія 
условія оказываютъ огромное вліяніе на форму 
колоса, на качество зерна, на отношеніе между 
урожаемъ зерна и соломы и проч. Такъ, сырой 
климатъ благопріятствуетъ образованію безост- 
ныхъ сортовъ (англійскія пшеницы), а въ жар- 
комъ и сухомъ климатѣ пшеницы преимущественно 
остисты (усатки или венгерскія пшеницы, ба- 
натки). Вліяніе климата настолько сильно, что 
остистые сорта, при перенесеніи ихъ въ болѣе сѣ- 
верныя, влажныя мѣстности, утрачиваютъ съ те- 
ченіемъ времени остистость. Можно думать, что и 
бòльшая или меньшая пушистость колоса, а также 
его компактность или рыхлость обусловливаются 
въ значительной степени климатическими особен- 
ностями. Что касается вліянія климата на каче- 
ство зерна, то уже давно было замѣчено (Н. Dawy), 
что пшеницы теплыхъ южныхъ странъ значительно 
тверже, удѣльно тяжелѣе, стекловиднѣе и содер- 
жатъ больше клейковины, чѣмъ болѣе сѣверныя 
пшеницы, которыя мягки и мучнисты. Лясковскій, 
анализировавшій большое количество пшеницъ изъ 
различныхъ мѣстностей, дѣйствительно нашелъ, 
что составъ зерна въ значительной степени обу- 
словливается климатическими особенностями той 
или иной мѣстности. Такъ, процентное содержаніе 
азота, а, слѣд., и бѣлковъ, увеличивается въ зер- 
нахъ пшеницы постепенно съ запада на востокъ 
(отъ Англіи до Урала). То же подтвердили анализы 
Л. Скворкина. По Вольни, среднее содержаніо азота 
въ пшеницѣ (въ процентахъ) для разныхъ мѣст- 
ностей таково: Шотландія 2,01, сѣв. Франція 2,08, 
Баварія 2,20, Моравія 2,36, Царство Польское 
2,68, Одесса 3,12, Самара 3,47; въ пшеницѣ изъ 
оренбургской губ. Лясковскій нашелъдаже 4,25%

азота, что соотвѣтствуетъ 26,56% бѣлковъ. Боль- 
шое содержаніе азота въ русскихъ пшеницахъ 
Лясковскій объясняетъ континентальнымъ клима- 
томъ, главнымъ же образомъ—вліяніемъ жаркаго 
лѣта и малаго количества атмосферныхъ осадковъ. 
Анализы Скворкина показываютъ, однако, что бо- 
гатство русской пшеницы протеиновыми веще- 
ствами зависитъ не только отъ континентальныхъ 
свойствъ климата; здѣсь играетъ роль и качество 
почвы, а именно: чѣмъ больше въ почвѣ гумуса, 
тѣмъ зерна богаче азотомъ. Кромѣ того, составъ 
зеренъ зависитъ отъ свойствъ культивируемаго 
сорта и способовъ самой культуры. Такъ, на 
твердыхъ почвахъ степей зерно получается стекло- 
видное, богатое бѣлками, а на нови (хотя бы и послѣ 
обильнаго удобренія)-мучнистое. Если сравнивать 
русскія пшеницы сь иноземными въ отношеніи содер- 
жанія крахмала, то онѣ значительно бѣднѣе и содер- 
жатъ, въ среднемъ, 74,2% крахмала, заграничныя 
же (по Кönig'у)-79,2% (къ сухому веществу). Кли- 
матическія условія оказываютъ замѣтное вліяніе и 
на продолжительность жизни пшеницы. Такъ, по 
Габерландту, пшеницы юговостока Европы отли- 
чаются раннимъ созрѣваніемъ и сохраняютъ нѣ- 
которое время этотъ признакъ даже при перенесе- 
ніи ихъ въ болѣе сѣверныя и западныя страны; 
наоборотъ, сѣверныя пшеницы, при переселеніи 
ихъ въ болѣе теплыя, континентальныя страны, 
созрѣваютъ позже, нежели туземные сорта. Впро- 
чемъ, опыты Шуббелера даютъ обратные резуль- 
таты. Въ Россіи также замѣчено, что наши сѣвер- 
ныя пшеницы остаются на корню меньше, чѣмъ 
южныя. Наконецъ, климатъ въ значительной сте- 
пени опредѣляетъ отношеніе между урожаемъ зерна 
и соломь: въ тепломъ, сухомъ климатѣ солома обык- 
новенно тонкая и мало облиственная; наоборотъ, въ 
холодныхъ и влажныхъ мѣстахъ растенія отли- 
чаются роскошнымъ ростомъ, и отношеніе между 
урожаемъ зерна и соломы менѣе благопріятное.

Въ отношеніи почвенныхъ условій пшеница 
также является однимъ изъ наиболѣе требова- 
тельныхъ хлѣбныхъ злаковъ. Въ пшеничномъ зернѣ 
содержится, въ среднемъ, 1,7% золы, процентный 
составъ которой, по Вольфу, слѣдующій:

К2O СаО МgO P 2O4
Озимая пшеница 31,16 3,25 12,06 47,22
Яровая » 30,51 2,82 11,96 48,94

Очевидно, что пшеница потребляетъ больше 
всего фосфорной кислоты и кали. Съ другой сто- 
роны, большое содержаніе въ зернахъ азота (по 
Скворкину, для русскихъ пшеницъ, въ среднемъ, 
2,91%) указываетъ также на необходимость при- 
сутствія въ почвѣ достаточнаго количества этого 
вещества въ усвояемой формѣ. По Вернеру, ко- 
личество выносимыхъ пшеницей изъ почвы ве- 
ществъ при различныхъ урожаяхъ (въ килограм- 
махъ съ гектара) таково (см. табл. на стр. 37—38).

Вмѣстѣ съ тѣмъ, усвояющая способность кор- 
ней пшеницы не велика, а потому питательныя ве- 
щества почвы используются ею слабѣе, чѣмъ, напр., 
рожью и, особенно, овсомъ. Для успѣшнаго разви- 
тія пшеницы требуется присутствіе въ почвѣ боль- 
шого запаса легко растворимыхъ питательныхъ 
веществъ, и потому лучше всего удается пшеница 
на свѣжеподнятыхъ, дѣвственныхъ почвахъ-на 
нашемъ черноземѣ, въ преріяхъ Америки. За- 
тѣмъ, пшеница хорошо удается на богатыхъ, глу- 
бокихъ глинистыхъ и суглинистыхъ и вообще бо- 
лѣе связныхъ и сырыхъ почвахъ; легкія же пес-



ротъ, уравновѣшивать часть вѣса самого живот- 
наго; послѣднее, слѣд., или несетъ на себѣ часть 
груза и тащитъ остальную, или тащитъ грузъ и 
вмѣстѣ съ нимъ часть своего вѣса, перенесен- 
наго на грузъ. Первое расположеніе, очевидно, 
соотвѣтствуетъ тяжелымъ нагрузкамъ и крутымъ 
скатамъ, а второе-легкимъ грузамъ и горизон- 
тальнымъ или слегка покатымъ дорогамъ. Тя- 
желыя 4-колесныя повозки должны были бы прис- 
пособляться первымъ способомъ, легкія -  вто- 
рымъ. Отсюда — желательность такихъ механи- 
ческихъ приспособленій въ тяжелыхъ повозкахъ, 
которыя давали бы возможность измѣнять по 
желанію линію тяги, въ зависимости отъ груза 
и наклона, какъ это и дѣлалъ Бриггъ при своихъ 
опытахъ. Онъ нашелъ, что въ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ, благодаря неудовлетворительнымъ спосо- 
бамъ впряганія животнаго въ повозку, пропадала 
1/2 полезнаго дѣйствія. По Бриггу, величина со- 
противленія, преодолѣваемаго лошадью, зависитъ 
отъ: 1) вѣса животнаго, 2) напряженія, 3) роста и 
длины корпуса, 4) направленія тяги, 5) мускуль- 
наго развитія, опредѣляющаго силу, съ которой 
происходитъ выпрямленіе изогнутаго рычага, 
образованнаго корпусомъ и задними ногами жи- 
вотнаго, дѣйствующаго на два слѣдующія сопро- 
тивленія: на повозку (посредствомъ постромокъ, 
прикрѣпленныхъ къ плечамъ) и на почву (ногами). 
При необходимости преодолѣнія сопротивленія, 
требующаго полнаго напряженія со стороны жи- 
вотнаго, полезно тянуть грузъ низко опущенными 
постромками, причемъ Бриггъ совѣтуетъ даже въ 
такихъ случаяхъ садить 1 -2  человѣка на спину 
животнаго; хотя, при такихъ условіяхъ, животное 
и получаетъ возможность тащить гораздо бòльшій 
грузъ, чѣмъ безъ означенной надбавки къ его вѣсу, 
но, будучи принуждено, помимо производства самой 
тяги, еще нести на спинѣ тяжелый грузъ, конечно, 
не можетъ уже идти долго съ повозкой. Поэтому 
имѣло бы большое значеніе изобрѣтеніе такихъ 
приспособленій, посредствомъ которыхъ живот- 
ное во всякое время автоматически ставилось 
бы въ наивыгоднѣйшія условія, при исполненіи 
работы; иначе, неизбѣжны постоянныя потери въ 
энергіи, преждевременно утомляющія лошадь и 
увеличивающія возможность остановокъ и паденій. 
Вообще способъ запряжки животныхъ оказываетъ 
существенное вліяніе на производительность ихъ 
работы. (О способахъ запряжки см. статью «За- 
пряжка и упряжь», т. III, стр. 492).

Неоднократно предлагались эмпирическія фор- 
мулы наивыгоднѣйшаго производства работы тяги, 
въ зависимоСти отъ времени и усилія; однако, всѣ 
онѣ только въ лучшемъ случаѣ приблизительно 
вѣрны, такъ какъ условія каждаго отдѣльнаго слу- 
чая, необходимо разнящіяся болѣе или менѣе отъ 
среднихъ, всегда трудно поддаются опредѣленію. 
Ранкэйнъ слѣдуетъ Машеку, дающему выраженіе: 
R/R' + V/V' +  T / T '  =  3, гдѣ R ',V ' ,T '  соотвѣтственно 
треть максимальныхъ нагрузки, скорости и вре- 
мени, въ теченіе рабочаго дня. Такимъ образомъ, 
максимумъ дневной работы получается при на- 
грузкѣ R= R ', при скорости Ѵ=Ѵ' и при Т = Т ', при 
8 часахъ работы въ день. Въ результатѣ всякаго 
уклоненія отъ этого соотношенія, предполагается, 
должны происходить замѣтныя потери. Буге, а за
нимъ Герстнеръ даютъ формулу В  =  (1  - V/V') R ',
въ которой R ' и V' являются максимальными на- 
грузками и скоростями. Герстнеръ, беря среднія

для R ' и V', предлагаетъ слѣдующія уравне-
нія: R =  (2 - V/V') R ': V =  (2 -  R/R') V'. При неболь-
шихъ уклоненіяхъ отъ величинъ времени, нагру- 
зокъ и скоростей, отвѣчающихъ наилучшимъ ре- 
зультатамъ работы, можно допустить, что резуль- 
таты измѣняются пропорціонально такимъ укло- 
неніямъ. При поднятіи по уклону производитель- 
ность работы падаетъ. По опытамъ, произведен- 
нымъ въ 1892 г. на англійскихъ дорогахъ, если 
принять за 100 максимумъ груза при гори- 
зонтальной тягѣ, то, при разныхъ величинахъ 
подъема пути, измѣненіе тягоспособности выра- 
зится такъ:

Подъемъ 1/100 1/50 1/40 1/30 1/26 1/20 1/10
Измѣненіе тяго- 

способности 90 81 72 64 54 40 25

По испытаніямъ въ Эберсвальдѣ, производи- 
тельность (въ пудахъ) пары лошадей по перевозкѣ 
грузовъ въ теченіи сутокъ, полагая въ день 14 в. 
съ грузомъ и столько же обратно порожнемъ, вы- 
ражается такъ:

По
горизонт.

пути.

По пути съ 
подъемами: 

въ 2°. въ 5°.
По песчан. грунт. дорогѣ 120 96 72
» плотной суглин. » . 180 152 96
» м о с т о в о й 240 192 144
» хорошо сдѣлан. шоссе. 540 300 180
» рельсовому пути 1800 600 300

Итакъ, для полученія наивысшей производи- 
тельности животныхъ, везущихъ грузы въ повоз- 
кахъ, величина груза, направленіе тяги, вѣсъ по- 
возки и скорости движенія должны быть разсчи- 
таны такъ, чтобы животное могло сохранять подъ 
дѣйствіемъ сопротивленій свою природную поступь 
и развивать соотвѣтственно наилучшее усиліе. 
Очевидно, чѣмъ легче 4-колесная или 2-колесная 
повозка, при условіи практической удобопримѣнп- 
мости ея, тѣмъ лучше. Разъ, какъ было указано, 
уклоны зпачительно понижаютъ полезную работу 
въ быстрой зависимости отъ величины ихъ, то го- 
ризонтальныя и гладкія дороги имѣютъ существен- 
ное значеніе въ дѣлѣ сохраненія силы. Это видно 
на примѣрѣ желѣзныхъ дорогъ, при постройкѣ ко- 
торыхъ затрачиваются огромныя суммы ради обез- 
печенія прямыхъ, ровныхъ и гладкихъ путей. 
Однако, при приведеніи въ ходъ машинъ наиболь- 
шая производительность работы животнаго полу- 
чается при восхожденіи его по наклону, причемъ 
движеніе по умѣренному уклону, съ подниманіемъ 
лишь вѣса своего тѣла, является наиболѣе легкимъ 
и естественнымъ изъ всѣхъ способовъ использо- 
ванія физической силы, примѣняемымъ, напр., въ 
топчакѣ; излишнее увеличеніе угла уклона, однако, 
и тутъ дѣйствуетъ вреднымъ образомъ на живот- 
ныхъ, чѣмъ нерѣдко и объясняется предубѣжденіе 
противъ этого вполнѣ раціональнаго приспособ- 
ленія.

Производительность животныхъ и расходъ ра- 
боты могутъ въ большинствѣ случаяхъ опредѣ- 
ляться исключительно на основаніи данныхъ, по- 
лученныхъ изъ практическаго с.-х. опыта съ вы- 
полненіемъ той или иной работы. Въ нижеслѣдую- 
щей таблицѣ сведены данныя о производитель- 
ности работы человѣка и лошади въ различныхъ 
с.-х. орудіяхъ и машинахъ:



вой машинѣ выгодно повышать температуру пара 
въ котлѣ и понижать ее въ холодильникѣ. Однако, 
эти границы нельзя расширять безпредѣльно. Въ 
холодильникѣ, если въ немъ разрѣженіе доведено 
до 1/10 атмосферы, все-же температура не опу- 
стится ниже+ 25°. Съ другой стороны, въ котлѣ съ 
повышеніемъ температуры чрезмѣрно растетъ да- 
вленіе; такъ, давленію насыщеннаго пара въ 16 
атмосферъ, выше котораго трудно идти, соотвѣт- 
ствуетъ температура въ 200°. Въ послѣднее время 
стали примѣнять перегрѣтый паръ, т. е. ненасы- 
щенный. Его давленіе не увеличивается такъ 
сильно съ повышеніемъ температуры, которую по- 
этому можно поднять, но все же не выше 300-350°, 
вслѣдствіе многихъ практическихъ неудобствъ, 
какъ перегораніе смазки и пр. Такимъ образомъ, 
даже въ идеальномъ процессѣ, независимо отъ 
конструкціи машины, можно только опредѣленную 
часть теплоты превратпть въ работу. Эта-то 
работа, полученная въ цилиндрѣ машины изъ 
теплоты, п называется индикаторной, такъ какъ 
ее можно вычислить, имѣя индикаторную діа- 
грамму. Но не вся индпкаторная работа можетъ 
быть заимствована отъ машины. Часть ея погло- 
тится вредными сопротивленіями внутри самой 
машины, и только остальная часть можетъ быть 
отдана машиной и использована для приведенія 
въ дѣйствіе различныхъ орудій. Эта послѣдняя 
работа называется афективной. Она берется съ 
главнаго вала машины при помощи канатовъ, рем- 
ней, зубчатыхъ колесъ или иныхъ передаточныхъ 
механизмовъ, а потому на главномъ валу машины 
она и опредѣляется.

Индикаторная работа машины въ секунду мо-
жетъ быть опредѣлена по формулѣ Ni=10000pi Fin/75.60,
гдѣ p i - среднее давленіе на поршень за весь его 
ходъ, F — площадь поршня, выраженная въ кв. 
метрахъ, I—ходъ поршня въ метрахъ, n -число 
оборотовъ въ минуту. Эта формула относится къ 
случаю, когда работа пара, газа, воздуха и т. д. 
происходитъ только по одну сторону поршня. Въ 
случаѣ двойного дѣйствія, т. е. впуска рабочаго 
вещества по обѣ стороны поршня, формулу слѣ- 
дуетъ умножить на 2. Величпна можетъ быть 
вычbслена, если извѣстенъ самый характеръ 
процесса. Для паровыхъ машинъ, напр., pi =

гдѣ l1 та часть хода поршня, на

которой происходитъ впускъ пара, p-давленіе свѣ- 
жаго пара при впускѣ, p'—давленіе выпуска (см. ст. 
«Паровыя машины»), Во всякомъ случаѣ, вычис- 
ленная такъ индикаторная работа можетъ отли- 
чаться отъ дѣйствительной, вслѣдствіе недостат- 
ковъ самого процесса. Лучше всего, если машина 
уже находится въ работѣ, снять съ нея индика- 
торную діаграмму прп помощи индикатора, какъ 
описано въ статьѣ «Локомобили» (т. IV, стр. 93). 
Изъ такой діаграммы опредѣляется, какъ сред- 
няя ариеметическая изъ всѣхъ ординатъ замкну- 
той площади. Масштабъ ординатъ, т. е. число мид- 
лиметровъ, которое нужно считать за одну атмос- 
феру, написанъ на пружинѣ, вставляемой въ ин- 
дикаторъ. Этотъ масштабъ мѣнЯется вмѣстѣ съ 
пружиной. Если имѣется подъ руками планиметръ, 
то для опредѣленія средней ординаты надо измѣ- 
рить площадь діаграммы и раздѣлить эту площадь 
на ея длину. Въ машинахъ двойного дѣйствія 
лучше всего снимать діаграммы отдѣльно по ту и 
другую сторону поршня и вычисленныя работы

сложить вмѣстѣ. Такъ слѣдуетъ поступать въ виду 
того, что діаграммы по обѣ стороны могутъ ока- 
заться не одпнаковыми.

Что касается эфективной работы, то въ 
статьяхъ «Локомобили» (т. V, стр. 93) и «Механи- 
ческая работа» (т. V, стр. 672) были онисаны два 
способа опредѣленія работы двигателя при по- 
мощи ленточныхъ тормазовъ. Оба этп способа не- 
удобны тѣмъ, что трудно подыскать подходящій 
грузъ, уравновѣшивающій треніе, такъ какъ само 
треніе не остается строго постояннымъ. Было-бы 
удобнѣе замѣнить грузъ пружиннымъ динамомет- 
ромъ, который въ каждый моментъ будетъ пока- 
зывать силу натяженія, измѣняющуюся вмѣстѣ съ 
треніемъ на ободы шкива; замѣчая колебанія 
стрѣлки дпнамометра, легко взять среднюю вели- 
чину. Для той-же цѣли служитъ нажимъ Прони 
(рие. 1-й). Поджимая болты bb и прижимая тѣмъ

колодки В  и С къ шкиву А , возбуждаютъ силу 
тренія, сопротивляющуюся вращенію шкива. Это 
нажиманіе увеличиваютъ, пока вращеніе шкива 
не сдѣлается равномѣрнымъ, причемъ рычагъ D  
тормаза, увлекаемаго за шкивомъ, будетъ прижатъ 
къ балкѣ G  тогда на чашку Е  накладываютъ гири, 
такъ чтобы рычагъ отсталъ отъ балки е , по, од- 
нако же, не ложился на нижнюю балку F , что 
произойдетъ, если чашку перегрузить. Найдя урав- 
новѣшивающiй грузъ, вычисляютъ эфективную 
работу машины слѣдующимъ образомъ: треніе дѣй- 
ствуетъ на рычагъ на разстояніи В  отъ центра 
вращенія рычага (R -радіусъ шкива), а грузъ Р  
на разстояніи I. Называя силу тренія черезъ Т, 
по закону рычага имѣемъ: Т.R = P .І, т. е. Т = R l/K
Эфективная работа машины равна работѣ тренія 
тормаза, разъ ходъ машины равномѣрный и иной 
отдачи работы нѣтъ. Работа же тренія за одинъ 
оборотъ 2 π R .T , а за n оборотовъ въ минуту=
2πR.T,т, а въ секунду Ne=2πR.T/60.75, опредѣляя ра-
боту въ лошадиныхъ силахъ, гдѣ В  выражено въ 
метрахъ, а Р  и Т  въ килограммахъ. Здѣсь такжа 
вмѣсто нагрузки гирями можно примѣнить дина- 
мометръ или десятичные вѣсы, на платформу ко- 
торыхъ слѣдуетъ опереть рычагъ D . Въ послѣд- 
немъ случаѣ надо нажимъ расположить такъ, чтобы 
треніе на колодкахъ нажимало рычагъ В  къ низу. 
Воронка d служитъ для подливанія черезъ нее 
мыльной воды къ трущимся поверхностямъ. Если 
примѣняется нагрузка гирями, то и въ нажимѣ 
Пронп трудно установить равновѣсіе, такъ чтобы 
рычагъ не упирался то въ верхнюю, то въ нижнюю 
балку. Въ такомъ случаѣ удобнѣе тормазà съ ав- 
томатическимъ регулированіемъ натяженія. По- 
добный ленточный тормазъ (рис. 2-й) отличается 
отъ обыкновеннаго тѣмъ, что скобы G и D  двухъ 
концовъ ленты свинчиваются не непосредственно, 
и винтъ С скобы D  упирается въ рычагъ Е , вра- 
щающійся на шарнирѣ въ скобѣ, на которой



Треиіе.
волокна параллельны  

Дуба по дубу: » »
» перпендикулярны
» »

Ремня по дереву  
Веревки по дереву 

» » »
Желѣза по чугуну илп бронзѣ.
Чугуна по чугуну или бронзѣ.
Ремня по металлу 

f1 f2
Безъ смазки 0,48 0,62
Смазаны мыломъ. 0,16 0,44
Безъ смазки 0,34 0,54
Смочены водой 0,25 0,71
Безъ смазки 0,27-0,35 0,47
Безъ смазки. 0,52 0,80
Смочены водой 0,33 —
Безъ смазки. 0,18 0,19

» » 0,15 0,16
» » — 0,28

нія, приложенную въ центрѣ катка, черезъ Т, нор- 
мальное давленіе черезъ N  и радіусъ катка г,
имѣемъ: Т =f N /r (здѣсь f —линейная величина и
зависитъ отъ того, въ какихъ мѣрахъ ее опредѣ- 
ляютъ). Въ общемъ при равныхъ обстоятельствахъ 
треніе 2-го рода меньше тренія 1-го рода. Для слу- 
чая катанія дерева по дереву f  равно отъ 0,048 до 
0,081, если r  опредѣлено въ сантиметрахъ, или же 
отъ 0,0189 до 0,032, если r  опредѣлено въ дюй- 
махъ. Для чугунныхъ катковъ f=0,0183, прпчемъ 
г должно быть опредѣлено въ дюймахъ.

При сгибанiи веревокъ, ремней и т. п. гибкихъ 
тпѣлъ происходитъ скольженіе однихъ волоконъ по 
другимъ. Треніе, вызванное этпмъ скольженіемъ, 
поглощаетъ часть энергіи, что отражается на уве- 
личеніи сопротивленія, такъ что, перекинувъ ве- 
ревку черезъ вращающійся блокъ и подвѣсивъ къ 
одному концу грузъ Р, къ другому концу при- 
шлось-бы для подъема этого груза приложить силу 
S  бòльшую Р, если-бы даже не было тренія въ оси
блока. Эта сила S равна a+bP/r, гдѣ r  -  радіусъ
блока (въ метрахъ), а и b-практическіе коеффи- 
ціенты, зависящіе отъ діаметра веревки δ и отъ 
качества веревки. Для бѣлой п смоленой веревки въ 
30 и въ 6 прядей δ, а и b соотвѣтственно найдены 
равнымп:

Прядей:δ а b
Бѣлая

веревка.
въ 30

»  6
0,020 м. 

0,0088 »
0,222 кгрм. 
0,106 »

0,010 м. 
0,0024 »

Смоленая
веревка.

» 30
»  6

0,0236 »
0,0096 »

0,350 »
0,212 »

0,013 »
0,0026 »

е сли жидкостъ проходитъ по трубѣ, то она за- 
трачиваетъ часть своей энергіи на преодолѣніе 
тренія частицъ самой жпдкостп другъ о друга, а 
также на треніе о стѣнки трубы. Въ общемъ, энер- 
гія, затраченная на эти тренія, пропорціональна 
трущейся поверхности, т. е. произведенію пери- 
метра сѣченія трубы на ея длину, обратно пропор- 
ціональна площади сѣченія трубы и пропорціо- 
нальна квадрату скорости, если эта скорость не 
менѣе 0,1 м. Энергію жидкостей очень удобно вы- 
ражать въ высотахъ, т. е. предполагая, что вся 
энергія жидкости превращена въ потенціальную 
энергію возвышенія, т. е. вся пошла на поднятіе 
жидкости на нѣкоторую высоту. Въ такомъ случаѣ 
и нотери энергіи выражаются потерянными высо- 
тами. Такъ, высота h, потерянная на треніе въ
чугунной трубѣ, равна 0,0025 l/d v2, гдѣ l длпна 
трубы, d -e я  діаметръ, ѵ-скорость протекающей 
по трубѣ воды (все выражено въ метрахъ). Замѣ- 
няя скорость черезъ количество протекшпхъ въ 
секунду куб. метровъ воды раздѣленное на по-
перечноо сѣченіе πd2/4, получимъ h=1/256 l Q2/d5.

Остальныя шдраоличсскія сопротивленія зави-

сятъ отъ ударовъ. Представимъ себѣ, что труба, по 
которой движется жидкость, въ какомъ-либо мѣстѣ 
внезапно расширяется. Въ расширенномъ мѣстѣ 
скорость должна быть меньше въ отношеніи пло- 
щадей сѣченія трубы. Такимъ образомъ, при пе- 
реходѣ изъ узкаго сѣченія въ широкое жидкость 
должна мгновенно уменьшить скорость, т. е. пре- 
терпѣвать ударъ, на что затратится часть ея энер- 
гіи или часть высоты напора, выражающаяся фор-
мулой h = Q 2 / 2 g  где Q-объемъ протека-
ющей въ секунду жидкости, g -ускореніе отъ силы 
тяжести (9,81 м.), а  и А — площади сѣченій трубы. 
Подобными формулами выражаются высоты, поте- 
рянныя на удары, и въ другихъ случаяхъ гидра- 
влпческихъ сопротивленій.

Жидкая среда, все равно, капельная или газо- 
образная, оказываетъ сопротивленіе движенію тѣлъ 
внутрп этой среды. При этомъ энергія движуща- 
гося тѣла тратится на сообщеніе движенія части- 
цамъ самой среды. Сила этого сопротивленія вы-
ражается формулой R = l . ΔА v2/2g, гдѣ Δ-в ѣ cъ еди-
ницы объема среды, A-поперечное сѣченіe движу- 
щагося тѣла, v-его скорость, а g -ускореніе отъ 
силы тяжести (9,81 м.). Коеффиціентъ к отчасти за- 
виcитъ отъ длины; такъ, если въ водѣ движется 
пластинка, то k=1,86; если это кубъ, то к =  1,46, 
а если параллелопипедъ, длина котораго въ три 
раза болѣе стороны основанія, то k=1,34; для пла- 
стинки жe, движущейся въ воздухѣ, k=1,825, т. е. 
почти то-же, что и при движеніи ея въ водѣ.

Удары, слышные въ плохо собранныхъ маши- 
нахъ, также отнимаютъ часть энергіи, развивае- 
мой машинами, а потому хорошая сборка машинъ, 
обусловливающая отсутствіе ударовъ, необходима 
не только ради сохраненія самой машины, но и 
въ видахъ экономичности ея работы. Въ этомъ же 
смыслѣ слѣдуетъ принимать мѣры для возможнаго 
устраненія всѣхъ вредныхъ сопротивленій, дѣлать 
хорошую смазку п т. д.

Утилизація энергіи въ машинахъ. Мы уже ви- 
дѣли, что въ термическпхъ двигателяхъ только 
часть теплоты можетъ быть превращена въ ме- 
ханическую работу, причемъ для наивыгоднѣй- 
шаго процесса эта часть опредѣляется числомъ
η= 1  Т0/Т гдѣ Т0 и Т -  абсолютныя температуры, 
между которыми совершается процессъ; а б с о- 
лютной же температурой называется темпера- 
тура по стоградусному термометру, увеличенная 
на 273°. Полагая для паровыхъ машинъ, рабо- 
тающихъ насыщеннымъ паромъ, крайнія темпера-
туры въ 25 и 200°, получимъ =  1 -  25+273/200+273=
=0,37. Въ случаѣ перегрѣтаго пара температура 
Т можетъ быть поднята еще на 150°, и тогда 
η'max =  0,52. Число η' характеризуетъ термиче- 
скій процессъ и называется термическимъ коеф-
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ск ій , С.-х. кризисъ во Франціи. 1902.—Von-der- 
(Goltz, Die Lage der Ländl. Arbeiter im deut. Reiche.- 
K napp , Die Bauernbefreiung u. der Ursprung der 
ländl. Arbeiter in den älteren Theilen Preussens.- 
N asse , Agrar. u. landw. Zustände in England.— 
F ra n k e n s te in , Die Arbeiterfrage in der deut. 
Landwirtschaft.-Eheberg, Agrarische Zustände in 
I ta l ie n -R e p o rt by M-r. Wilson Fox, On the wages 
and earnings of agricultural labourers in the United 
Kingdom. -  R ogers, Six centuries of Work and 
Wages. B. Анисимовъ.

Р а з б и в к а  з д а н ія  или, вѣрнѣе, разбивка 
фундаментовъ состоитъ въ точномъ нанесеніи на 
поверхность земли плана ихъ, для чего необходимо

имѣть такъ называемый рабочій  чертеж ъ  (рис.
1-й), на которомъ, кромѣ очертанія фундамент- 
ныхъ стѣнъ (оно заштриховано), проведены глав- 
ныя оси (А -А ' и В -В ), раздѣляющія по возмож- 
ности все зданіе на симметричныя части, и  оси

фундаментныхъ стѣнъ (С1 С1, С2 С2 и т. д.), а также 
указаны (цифрами) длина и Ширина фундаментовъ. 
Кромѣ того, на чертежѣ должна быть обозначена 
оріентировка всего зданія по отношенію къ стра- 
намъ свѣта, но только въ томъ случаѣ, когда 
для разбивки зданія нельзя пользоваться близле- 
жащими существующими строеніями. Начиная 
разбивку, прежде всего наносятъ главныя оси 
АА1 и ВВ, опредѣляя ихъ положеніе на мѣстности 
при помощи геодезическихъ инструментовъ (эк- 
кера, гоніеметра), и забиваютъ въ точкахъ А и А ' 
колышки, на которые натягиваютъ бичевку или 
такъ называемую причалку. Когда главныя оси 
разбиты, то по ихъ причалкамъ, руководствуясь 
цифровыми данными рабочаго чертежа, намѣчаютъ 
оси фундаментныхъ стѣнъ, натягивая по ихъ на- 
правленіямъ причалки, привязываемыя къ заби- 
тымъ въ землю колышкамъ; послѣдніе слѣдуетъ 
вбивать не въ точкахъ пересѣченія осей, а всегда 
нѣсколько въ сторонѣ, какъ показано на рис. 1-мъ; 
дѣлается это съ той цѣлью, чтобы колышки оста- 
лись на мѣстѣ послѣ окончанія выемки земли изъ 
фундаментныхъ рвовъ. Правильность пересѣченія 
подъ прямымъ угломъ осей фундаментовъ съ глав- 
ными осями повѣряется, при неособенно слож- 
ныхъ планахъ, деревянными, сколоченными изъ 
досокъ, угольниками (рис. 2-й, А), для нанесенія же 
осей фундаментовъ, пересѣкающихъ главныя осп 
подъ острыми или тупыми углами, приходится из- 
готовлять спеціальные для каждой оси угольники 
(рис. 2-й, В). Трата времени на заготовку уголь- 
никовъ и ихъ повѣрку, а также неточность раз- 
бивки зданія при ихъ употребленіи въ дѣло за- 
ставляютъ предпочитатъ разбивку при помощи 
эккера или гоніеметра, тѣмъ болѣе, что цѣна этихъ

инструментовъ 
въ настоящее 
время сравни- 
тельно невысока.

Иногда вмѣсто 
одной причалки, 

опредѣляющей 
направленіе оси 
фундамента, на- 
тягиваютъ двѣ 
параллельно иду- 
щія причалки, 

указывающія 
ширину верхней 
плоскости фун- 
дамента(рис.3-й, 
аа), и рядомъ съ 
ними помѣщаютъ 
еще двѣ (bb), при 
помощи кото- 
рыхъ, подвѣши- 
вая къ нимъ от- 
вѣсы (с), опредѣ- 
ляютъ ширину 
нижней подошвы 
фундамента и 
глубину выры- 
ваемаго для него 
рва.

Разбивка зда- 
нія, имѣющаго 

правильную круглую форму, дѣлается при помощи 
ворóбы (рис. 4-й). которая состоитъ изъ вбитой въ 
землю короткой сваи а, въ верхній конецъ кото- 
рой врѣзывается чугунный пятникъ съ вращаю- 
щимся въ немъ круглымъ желѣзнымъ стержнемъ;



па послѣдній надѣвается деревянный брусъ b (или 
желѣзная полоса съ зарубками), для привязыванія 
отвѣсовъ с, которые при вращеніи воробы описы- 
ваютъ круги различныхъ радіусовъ.

Разбивка частей плана, имѣющихъ какую-ни- 
будь криволинейную форму, производится по ор-

д ин атам ъ  (рис. 5-й); для этого произвольно про- 
веденную прямую АВ разбиваютъ на нѣсколько 
частей и изъ полученныхъ точекъ а, b, с, d  и т. д.

проводятъ подъ прямымъ угломъ ординаты аа', bb', 
сс', dd' и т. д., на которыхъ откладываютъ соот- 
вѣтствующія, взятыя изъ рабочаго чертежа, длины 
аа2, bb2, сс2, dd2 и т. д.; полученныя такимъ обра- 
зомъ точки а2, b2, с2, d2 и т. д. соединяютъ плав- 
ной кривой а2 d2.

Если наружный контуръ зданія сложенъ и

имѣетъ много выступающихъ частей и отдѣльныхъ 
столбовъ перваго этажа, то для болѣе точной раз- 
бивки устраиваютъ такъ называемую обноску 
(рамку, рис. 6-й), которая на мѣстности отвѣчаетъ 
линіи а 1 а2 а3 а4, проведенной на рабочемъ чер- 
тежѣ вокругъ всего плана фундаментовъ. На

мѣстѣ обноска устраивается изъ плотно забитыхъ 
въ землю кольевъ (въ 1 саж. длиною и 2 -3  в. тол- 
щиною), верхушки которыхъ спилены подъ одинъ

уровень; поверхъ кольевъ прибиваются плашмя 
гладко выструганныя доски, верхняя поверхность 
которыхъ должна находиться въ одной горпзон-



прочнаго грунта, какъ скалистый. При буреніи 
буръ подвѣшивается къ треножнымъ козламъ, и съ 
нихъ-же производятся удары по немъ бабой (коп- 
ромъ).

Что касается испытанія сопротивленія грунта 
сдавливающимъ силамъ, то опо производится

двоякимъ путемъ: а) ударомъ (быстрый способъ) 
или б) спокойнымъ наложеніемъ груза (медленный 
способъ). Лишь въ послѣднее время предложенъ

описываемый ниже (стр. 161) приборъ Майера, 
дающій возможность довольно хорошо, и въ то-же 
время быстро, судить о сопротивленіи грунта не- 
посредственному давленію, безъ удара. Вообще, 
спокойиое давленiе даетъ, въ сущности, болѣе пра- 
вильное заключеніе объ истинномъ сопротивленШ 
грунта уже по одному тому, что при этомъ грунтъ 
работаетъ въ тѣхъ же нормальныхъ условіяхъ, въ 
какихъ ему придется находиться и впослѣдствіи, 
послѣ возведенія на немъ зданія. Самое простѣй- 
шее изъ испытаній прочности состоитъ въ нане- 
ссніи ударовъ по грунту или концомъ вышеописап- 
наго зондировочпаго щупа, или-жо просто желѣз- 
нымъ ломомъ. Хорошій грунтъ узнается по тому, 
что конецъ лома, послѣ нѣсколькихъ (3—4) ударовъ, 
нанесенныхъ въ одну точку, углубляется въ грунтъ 
не болѣе 2 д., причемъ долженъ получаться харак- 
терный ясный звукъ (глухой же звукъ указываетъ 
на слабость грунта или на рыхлость подпочвы). 
Справедливость такого, хотя и весьма грубаго 
испытанія подтверждается слѣдующимъ простымъ 
равенствомъ работъ движущей ломъ силы рав- 
ной обыкновенно 0,75 п., и сопротивленія грунта Р: 
Q (h  +  h0) — Р . h0, гдѣ h -  размахъ ломомъ (вы- 
сота паденія), равный обыкновенно 3,5', а h0-от- 
бой, т. е. глубина погруженія конца лома въ грунтъ. 
Предположимъ, что /ю равно 2" или 0,16'. Подста- 
вивъ всѣ этп величины въ вышеуказанную формулу,
получимъ сопротивленіе грунта Р = Q (h/h0+1) =

=  0,75 (3.5 +1 ) =  17,16 пуд. на 1 кв. д., тогда 
какъ допустимоо давленіе, какъ 
мы видѣли раныне, не превы- 
шаетъ вообще, для средняго 
грунта, 1—2 п. на 1 кв. д., что 
указываетъ на громадную стс- 
пень надежности грунта въ дан- 
номъ случаѣ.

Только-что изложенный прин- 
ципъ испытанія прочности грун- 
та получаетъ бòльшую опредѣ- 
ленность и  достовѣрность при 
забивкѣ такъ называемыхъ 
пробны хъ свай . Здѣсь ужо 
входящія въ вышеприведенную 
формулу величины могутъ быть 
вполнѣ строго установлены, 
хотя, впрочемъ, для свай при- 
веденная черезчуръ примитив- 
ная формула замѣняется болѣе 
сложнымп (Брикса, Вейсбаха и 
др.), опирающимися на данныя 
опыта. Испытаніе пробными 
сваями дѣлается почти псклю- 
чительно тамъ, гдѣ предполо- 
жено свайное основаніе; для 
общаго-же сужденія о сопро- 
тивленіи грунта такой способъ 
мало пригоденъ уже по одному 
тому, что сопротивленіе вби- 
ваемой сваи относится лишь къ 
непосредственно окружающему 
ее небольшому району земли, 
такъ что потребовалось-бы за- 
биваніе многихъ свай, что ко- 
потливо и дорого; кромѣ того, 
удары копра, сотрясая почву, 

вредно отражаются на окружающихъ зданіяхъ.
Наилучшпмъ способомъ испытанія, какъ уже 

было сказано, является наложеніе пробной на-



скими учрежденіями, комисарами и присутствіями) 
разбираются окружными судами.

12) Сибиръ. Министерству земледѣлія и госуд. 
имуществъ предоставлено право формальнаго от- 
граниченія крестьянскихъ и инородческихъ надѣ- 
ловъ въ Сибири, причемъ эти обязанности лежатъ 
на поземельно-устроительныхъ партіяхъ министер- 
ства, которыя сами, по окончаніи поземельнаго 
устройства крестьянъ и инородцевъ и составленіи 
отводныхъ записей, формально утверждаютъ межи 
постановкою столбовъ съ гербомъ и ямъ, а также 
выдаютъ на надѣлы планы и геодезическія опи- 
санія по правиламъ законовъ межевыхъ. Подлин- 
ные планы сдаются на храненіе въ архивы гу- 
бернскихъ правленій.

На прилагаемой картѣ Европ. Россіи разной 
штриховкой (№№ 1-9) обозначены раіоны, ме- 
жеванные съ 1765 г. по настоящее время. Подъ 
№ 1 обозначены губерніи, которыя были генерально 
обмежеваны (начиная съ 1765 г.) и на которыя за- 
тѣмъ распространено спеціальное межеваніе чрезъ 
уѣздныхъ землемѣровъ (съ 1806 г.) или чрезъ по- 
средниковъ (съ 1836 по 1884 г.) (обозначены бук- 
вою п); при этомъ группами кружочковъ отмѣ- 
чены размежеванныя (съ 1898 г.) башкирскія 
земли. Подъ № 2 обозначены мѣстности, гдѣ дѣй- 
ствуетъ спеціальное коштное межеваніе (съ 1765 г.); 
подъ № 3 - губерніи, обмежеванныя по малорос- 
сійскому положенію (1859—1890 гг.); подъ № 4-по 
особому бессарабскому положенію (1818-1888 гг.); 
иодъ № 5  — привислянскія губ., межеванныя на 
основаніи инструкцій 1839 и 1886 гг.; подъ № 6— 
мѣстности Закавказья, межуемыя по положенію 
1862 г.; подъ № 7-мѣстности сѣв. Кавказа, въ 
которыхъ межуются казачьи земли по положенію 
1871 г.; подъ № 8 — ингерманландское межеваніе 
(до 1865 г.). Всѣ эти работы производились мини- 
стерствомъ юстиціи. Подъ № 9 показаны мѣст- 
ности, гдѣ межеваніе производится на казачьихъ 
земляхъ военнымъ вѣдомствомъ.

Въ заключеніе укажемъ мѣста храненія меже- 
выхъ документовъ. 1) Централънымъ мѣстомъ яв- 
ляется архивъ межевой канцеляріи въ Москвѣ, съ 
2 отдѣлами -  чертеж ны м ъ и писцовымъ; въ 
первомъ хранятся подлинные планы (до 500 тыс.) 
и межевыя книги (болѣе 450 тыс.) 53 губерній и 
областей Россіи и земель донскаго, оренбургскаго, 
астраханскаго и сибирскаго казачьихъ войскъ, по 
всѣмъ видамъ межеваній (исключая крестьянскихъ 
надѣловъ), а также уѣздные планы съ экономиче- 
скими примѣчаніями и атласы; въ писцовомъ от- 
дѣленіи хранятся всѣ подлинныя производства по 
межеваніямъ. 2) Мѣстныя хранилища имѣются 
при каждомъ губернскомъ правленіи (межевое отдѣ- 
леніе), и въ нихъ находятся копіи плановъ и книгъ 
генеральнаго и спеціальнаго всѣхъ видовъ межева- 
ній, а также планы и геодезическія описанія на 
формально отграниченные крестьянскіе надѣлы, 
планы къ владѣннымъ записямъ и люстраціоннымъ 
актамъ госуд. крестьянъ, планы по судебнымъ рѣ- 
шеніямъ, уѣздные планы и губернскіе атласы. Наи- 
большее число плановъ имѣется въ вологодскомъ 
архивѣ (103.600), а наименьшее въ астраханскомъ 
(319). Выдача копій межевыхъ плановъ любого 
масштаба производится изъ межевыхъ учрежденій 
по прошенію (съ 2 герб. марками по 60 к.), гдѣ не- 
обходимо указать названіе и мѣстонахожденіе дачи 
(губернію, уѣздъ, волость, селеніе) и объяснить, ка- 
кой требуется планъ (генеральный, спеціальный 
п т. п.). При прошеніи представляется и квитанція 
казначейства въ пріемѣ денегъ за просимую копію

плана; деньги эти уплачиваются по слѣдующей 
таксѣ *):

Размѣпъ платы за копію плана.
Площадь дачи, 
изображенной на 
планѣ,въдесятин.

За первыя десятины, 
общею суммою.

За ос- 
тальныя 
дес. по:

Менѣе 10 2р . —к
10 — 25 За 10 дес. 2 » — » 5 к.
25 — 50 25 » 2 » 75 » 4  1/2 »
50 — 100 » 50 » 3 » 87 » 4 »

100 — 200 100 » 5 » 87 » 3 1/2 »
200 — 400 » 200 » 9 » 37 » 3 »
400 — 800 » 400 » 15 » 37 » 2 1/2
800 — 1500 800 » 25 » 37 » 2 »

1500 — 3000 1500 » 39 » 37 » 1 1/2 »
3000 — 6000 3000 » 61 » 78 » 1 »
6000 -12000 » 6000 » 91 » 87 » 1/2 »

12000 —25000 » 12000 » 121 » 87 » 1/4 »
Свыше 25000 » 25000 » 154 » 37 » 1/3 »

*) Опредѣленная въ таксѣ плата взимается въ 
томъ же размѣрѣ и за освидѣтельствованіе въ чер- 
тежныхъ представляемыхъ готовыхъ копій съ 
плановъ. За изготовленіе же или освидѣтельство- 
ваніе выкопировокъ съ плановъ плата взимается 
по числу помѣщенныхъ на выкопировкѣ линій 
окружной границы, полагая за каждую линію по 
10 к., съ прибавленіемъ къ общей суммѣ 1 р. за 
употребленные матеріалы. За составленіе копій съ 
плановъ въ уменьшенномъ или увеличенномъ, про- 
тивъ оригиналовъ, масштабѣ, опредѣленная так- 
сою плата взимается въ полуторномъ размѣрѣ.

Лучшее время для подачи прошенія о выдачѣ 
копій плановъ — съ 1 сентября по 1 марта, когда 
межевые чины находятся при чертежной. Приба- 
вимъ только, что техническая точность всѣхъ во- 
обще межевыхъ работъ очень не высока, и, по 
закону, для вѣрности плановъ признается возмож- 
ной наличность ошибокъ противъ натуры въ скло- 
неніи линіи (т. е. въ углѣ) на 1/4° или на 15', а въ 
мѣрѣ линіи до 50 саж — 1/2 саж., отъ 50 до 100 саж.— 
1 саж., отъ 100 до 250 саж.—2 саж. и далѣе на каж- 
дую версту 1 1/2 саж., т. е., другими словами, вла- 
дѣлецъ, имѣющій по плану 1000 дес., въ дѣйстви- 
тельности имѣетъ больше или меньше на 10 дес., и 
то если предподожить, что планъ составленъ и увя- 
занъ точно (чего, конечно, при примитивныхъ спо- 
собахъ недьзя полагать вовсе); между тѣмъ совре- 
менное состояніе геодезической науки даетъ воз- 
можность ту же ошибку въ площади довести до 
 1/2 дес. на 1000 дес. дачи, а въ линіяхъ до 1/700 ихъ 
длины, и, напр., при поземельномъ устройствѣ въ 
Сибири углы измѣряются уже съ точностью въ 1', 
а линіи съ точностью до 1/700 ихъ длины, причемъ 
всѣ увязки накопленія неизбѣжныхъ погрѣшностей 
дѣлаются на основаніи тріангуляціонныхъ сѣтей и 
астрономическихъ пунктовъ, а площади вычисля- 
ются по координатамъ съ точностью до 1/500. 

Въ заключеніе, сообщаемъ свѣдѣнія о старин- 
ныхъ русскихъ межевыхъ мѣрахъ. Фигурировав- 
шая въ прежнихъ крѣпостяхъ «четвертъ» равна 
1/2 дес. въ каждомъ изъ трехъ полей, т. е. 11/2 дес. 
совокупно въ трехъ поляхъ (чтò соотвѣтствуетъ 
старинной записи «столько-то четвертей въ полѣ, 
а въ двухъ потомужъ»). Писцовая десятш а въ 
пашнѣ равна 1 дес. въ каждомъ изъ трехъ полей, 
т. е. 3 дес., и въ покосахъ-1 дес. въ трехъ поляхъ. 
Копны сѣнныхъ покосовъ =  1/10 дес., причемъ, гдѣ 
сѣнные покосы записаны на копны безъ обозначе- 
нія, тамъ надо считать ихъ столько, сколько пока-



стоитъ: изъ таза или бассейна в (съ краномъ кр) 
для воды, въ которомъ помѣщаются разматывае- 
мые коконы; изъ двухъ или болѣе стоекъ с надъ 
нимъ, къ которымъ придѣланы (надъ тазомъ) по 
одному глазку і, а съ одной стороны 3 колесика б, 
б1,б2 черезъ которые пропускаются нити отъ ко- 
коновъ; изъ р а с к л а д н и к а  р  съ крючкомъ или 
глазкомъ г', раскладывающаго на мотовилѣ нить въ 
праввльный мотокъ, и изъ м о т о в и л а  м, на кото- 
рое сматывается шелкъ ш изъ кокововъ. На нож- 
ныхъ станкахъ мотовило приводится въ движеніе 

ногой размотчика, а на па- 
ровыхъ-паровымъ двига- 
телемъ, причемъ для удоб- 
ства цѣлый рядъ станковъ 
соединяется вмѣстѣ въ 
одну группу. Для размотки 
отъ партіи коконовъ съ по- 
дысканными концами отдѣ- 
ляютъ нѣсколько штукъ 
(обыкновенно 5-12), соеди- 
няютъ вмѣстѣ идущія отъ 
нихъ шелковпны, продѣва- 
ютъ ихъ черезъ отверстіе 
глазка г и, проведя къ 
среднему колесику-блочку 
(б1), огибаютъ его, а за- 

тѣмъ ведутъ къ нижнему (б2) и отсюда къ 
верхнему (б), откуда нить черезъ крючекъ (г') 
раскладника направляется къ мотовилу и при- 
крѣпляется къ одному изъ его перьевъ (n). Въ 
томъ мѣстѣ (при а) между нижнимъ и среднимъ 
блочками, гдѣ нить перекрещивается, ее нѣсколько 
скручиваютъ и тогда уже ведутъ къ верхнему 
блочку. Число оборотовъ нити при скручиванШ 
должно быть 200-250 на разстояніи, на которомъ 
скручена нить, т. е. на 3 -4  в. Разстояніе между 
верхнимъ блокомъ и раскладникомъ должно состав- 
лять около 2 - 2  1/4 арш., чтобы нить во время дви- 
женія могла достаточно просохнуть.

Подбрасываніе концовъ. При отрывѣ одного изъ 
разматываемыхъ коконовъ, нить отъ него замѣ- 
няютъ новой, для чего, взявъ нить, какъ показано 
на рис. 4-мъ, быстрымъ движеніемъ руки подбра- 
сываютъ новый конецъ къ старымъ, наблюдая,

чтобы онъ не образовывалъ слишкомъ большой 
петли. Если во время размотки нить оборвется, то 
останавливаютъ движеніе мотовила, и концы пор- 
вавшейся нити связываютъ маленькимъ узломъ; 
если нить оборвется между колесиками-блочками 
или около таза, то ее заправляютъ вновь, какъ 
было указано выше, и тогда мотовило пускаютъ въ 
движеніе. Когда мотокъ оконченъ, то его перевя- 
зываютъ поперекъ ниткой, къ которой привязы- 
вается конецъ шелковины. Мотокъ долженъ заклю- 
чать приблизительно 12 зол. при діаметрѣ въ 11 в. 
я толщинѣ въ 1/16 в. Перевязанный мотокъ сни- 
маютъ съ мотовила, просушиваютъ и скручиваютъ

особой машинкой. Коконы же, отъ которыхъ обор- 
вались концы, подвергаются снова операціи поды- 
скиванія концовъ; коконы, которыхъ не успѣли 
размотать, могутъ быть сохранены на холоду, послѣ 
того, какъ съ нихъ слита вода, отъ 1 до 2 сутокъ.

Качество воды. Для того, чтобы шелкъ полу- 
чился хорошихъ качествъ, необходимо, чтобы вода 
была мягкая, т. е. безъ минеральныхъ примѣсей; 
если вода нѣсколько жестковата, то ее можно сдѣ- 
лать болѣе мягкою, выдерживая въ бассейнахъ, 
чтобы она проросла, т. е. чтобы въ ней развились 
водоросли, которыя извлекутъ часть минеральныхъ 
солей, дѣлающихъ ее жесткою.

Правильно размотанный шелкъ долженъ удов- 
летворять слѣдующимъ требованіямъ: 1) нить 
должна быть насколько возможно одинаковой тол- 
щины на всемъ протяженіи; неровностей и  ши- 
шекъ (пучковъ, петель или частицъ фризона) не 
должно быть; 2) нить должна быть цилиндрической; 
3) въ моткѣ шелкъ долженъ быть однообразной 
окраски, чистаго цвѣта, шелковистый и блестящій 
и легко перематываться съ мотка на катушку. 
Толщина нити опредѣляется вѣсомъ шелковой 
нити опредѣленной длины, которая принята въ про- 
мышленности въ 476 м. во Франціи и въ 450 м. въ 
Италiи. Этотъ вѣсъ называется титром ъ и вы- 
ражается въ денье — французской мѣрѣ, равной 
24 французскимъ гранамъ. Для опредѣленія титра 
или, какъ обыкновенно называютъ, денье, служитъ 
денъевая машина (рпс. 5-й) — маленькое мотовило 
(въ окружности 1 м.) со счетчикомъ, на которое

сматывается нужное количество нити для взвѣши- 
ванія. Такъ какъ абсолютной ровности толщины 
при размоткѣ достигнуть нельзя, то и титръ выра- 
жается предѣльнымъ вѣсомъ пробъ шелка въ 
мотке-10/11, 13/15, 14/16 и т.д. Правильно размотан- 
ный шелкъ называется грежей европейской раз- 
мотки, шелкомъ же азіатской размотки зовется 
шелкъ, разматываемый на простыхъ туземныхъ 
станкахъ безъ соблюденія вышеупомянутыхъ пра- 
вилъ и требованій.

Побочные продукты при размоткѣ получаются 
слѣдующіе: 1) ф ризонъ, составляемый наружнымъ 
слоемъ коконовъ, снимаемымъ при запариваніи и 
подыскиваніи концовъ; его соединяютъ въ пряди, 
просушиваютъ и связываютъ въ пучки; при раз- 
моткѣ 1 п. сухихъ коконовъ получается 3 — 4 ф. 
фризона; 2) басине или донные коконы -ко- 
коны съ отверстіями, наполняющіеся при раз- 
моткѣ водой и опускающіеся надно; 3) ш елковы я 
оболочки (телеттъ), которыя остаются вокругъ 
куколокъ. Эти остатки всѣ идутъ въ дѣло-для по-



способъ имѣетъ широкое распространеніе. Ору- 
д ія , служащія для ручной распиловки лѣса, были 
уже описаны въ статьяхъ «Орудія заготовки лѣса» 
(т. VI, стр. 474), и «Пила» (т. VI, стр. 1195), а по- 
тому здѣсь разсмотримъ лишь п ріем ы  распиловки. 
Для заготовки досокъ или вообще для продолъной 
распиловки, бревно помѣщается на козлы, обык- 
новеннаго устройства, высотою около 21/2- 3 арш. 
При распиловкѣ толстомѣрныхъ, весьма тяжелыхъ 
кряжей, подниманіе которыхъ на козлы было бы за- 
труднительно силами 2 -3  рабочихъ, распиловка 
происходитъ надъ рвомъ, глубиною въ 2 1/2—3 арш. 
и шириною въ 5 -6  ф., выкапываемымъ въ землѣ. 
Бревно укладывается на перекладины, располагае- 
мыя поперекъ рва, и одинъ изъ пильщиковъ помѣ- 
щается на днѣ послѣдняго. Выкопка рва обходится 
дороже устройства козелъ, и, кромѣ того, ровъ мо- 
жетъ заливаться дождевою или грунтовою водою, а 
потому распиловку чаще производятъ на козлахъ. 
Для устойчивости бревна на перекладинахъ козелъ, 
а также и для удобства размѣтки выпиливаемыхъ 
сортиментовъ, бревно слегка отесывается съ проти- 
воположныхъ сторонъ. Если имѣютъ дѣло съ тон- 
кимъ лѣсомъ, или когда стоимость древесины за- 
ставляетъ быть особенно экономнымъ, то, вмѣсто 
отесыванія бревна, его укрѣпляютъ на переклади- 
нахъ посредствомъ клиньевъ или подкладокъ. Раз- 
мѣтку выпиливаемыхъ сортиментовъ производятъ 
сначала съ торцовъ, откладывая ихъ толщину, а по 
поверхности бревна отмѣчаютъ линію пропила пу- 
темъ отбиванія шнуромъ, намѣленнымъ или натер- 
тымъ углемъ. Размѣтка требуетъ умѣнья и акку- 
ратности, и отъ нея часто зависитъ правильность 
выпиливаемаго товара. Распиловка производится 
двумя, а при толстыхъ кряжахъ твердыхъ породъ— 
трсмя рабочими. Одинъ изъ нихъ становится на- 
верху бревна лицомъ къ торцу, съ котораго начп- 
нается распилка, и, направивъ пплу по отмѣчен- 
ной шнуромъ линіи, поднимаетъ пилу вверхъ; ра- 
бочій, стоящій внизу, лицомъ къ противуполож- 
ному торцу, производитъ пиленіе посредствомъ 
движенія пилы внизъ. Зубцы пилы для продольной 
распиловки имѣютъ такую форму (т. VI, стр. 1195, 
рис. 1 и 5), что могутъ производить рѣзаніе лишь 
при движенiи пилы внпзъ. Такимъ образомъ, только 
нижній рабочій силою своихъ мышцъ преодолѣ- 
ваетъ сопротивленіе древесины рѣзанію, и его 
работа по затратѣ мускульной силы представ- 
ляется болѣе трудной, чѣмъ верхняго рабочаго. 
Такъ какъ пила по мѣрѣ вхожденія въ дерево 
требуетъ большихъ усилій для ея движенія вверхъ 
и внизъ, ибо пластина пилы пспытываетъ треніе о 
плоскости процила, то, для облегченія движенія 
пилы, цропилъ расклиниваютъ со стороны торца и, 
по мѣрѣ подвиганія пилы впередъ, клинъ переста- 
вляютъ ближе къ пилѣ. При заготовкѣ досокъ про- 
пилъ не доводятъ до конца, пбо тогда трудно было 
бы удерживать бревно на перекладинахъ въ устой- 
чивомъ положеніи по мѣрѣ отдѣленія досокъ. По 
окончаніи распиловки всего бревна, недопиленный 
конецъ надкалывается топоромъ соотвѣтственно 
толщинѣ досокъ, и бревно распадается тогда на 
доски.

Производителъностъ труда при ручной распи- 
ловкѣ зависитъ отъ многихъ условій: породы де- 
рева, степени его сухости, размѣровъ дерева по 
толщинѣ, состоянія и качества инструмента и 
пр. Твердыя породы оказываютъ бòльшее со- 
противленіе рѣзанію, и пила при этомъ требуетъ 
болѣе частаго натачиванія. Сырое дерево пилится 
легче и скорѣе, чѣмъ сухое, но въ извѣстныхъ

предѣлахъ, такъ какъ при распиловкѣ сильно на- 
мокшаго въ водѣ дерева пила заѣдается въ про- 
пилѣ вслѣдствіе бò ьшей вязкости такой древе- 
сины и плохого отдѣленія опилокъ. По Lamsdorf'y, 
производительность ручной распиловки двумя 
опытными рабочими сосноваго бревна, толщиною 
въ 310 мм., при среднемъ размахѣ пилы въ 700 мм. 
и скорости движенія ея въ 1,36 м. въ секунду, 
при надвиганіи за каждый размахъ пилы въ 2,16 мм. 
и ширинѣ пропила 4 м., равняется 2,33 кв. м. 
въ часъ. По Armengaud, при распиловкѣ дубоваго 
дерева толщиною въ 315 мм., при среднемъ раз- 
махѣ въ 975 мм., скорости въ 1,625 м., надвиганіи 
въ 2,63 мм., площадь пропила равна 2,48 кв. м. Въ. 
этихъ двухъ примѣрахъ не принималось во вни- 
маніе время, потребное на отдыхъ, на расклини- 
ваніе пропила, на отточку пилы и пр. По нашему 
урочному положенію, на распиловку 6-вершковаго 
бревна, вмѣстѣ со служебными работами, на 1 по- 
гонную сажень бревна исчисляется рабочихъ 
дней: на одинъ проходъ пилы—0,07, на два-0,12, 
на три-0,17, на четыре-0,22, на пять-0,27, на 
шесть-0,32, на семь-0,37, на восемь-0,42, на де- 
вять-0,47. Для 7-вершковыхъ бревенъ приведен- 
ныя числа увеличиваются на 15%, для 8-вершко- 
выхъ-на 33%, и далѣе на каждый вершокъ тол- 
щины рабочая сила увеличивается на 35%. Для 
полученія брусьевъ потребно по урочному положо- 
нію слѣдующсе чпсло пильщиковъ:

При толщ. 
бревснъ 
въ верх. 
отрубѣ.

При
сторонѣ
квадр.
бруса.

При сторонахъ пря- 
мо-угольнаго бруса 
въ отношеніи 5:7.

Пилыцп- 
ковъ на 

пог. саж. 
брусаТолщина. Высота.

В ъ в е р ш к а х ъ .
4 2,83 3,25 2,37 0,147
5 3,50 4,00 2,40 0,182
6 4,24 4,80 3,40 0,220
7 4,90 5,70 4,00 0,253
8 5,60 6,50 4,60 0,298
9 6,30 7,30 5,00 0,330

10 7,00 8,10 5,70 0,370
11 7,80 8,90 6,30 0,400
12 8,50 9,80 6,90 0,440

Для поперечнаго распиливанія бревенъ упо- 
требляются ручныя поперечныя пилы, приводимыя 
въ движеніе двумя рабочими, стоящими другъ 
протпвъ друга. Такъ какъ пиленіе въ этомъ слу- 
чаѣ происходитъ въ обѣ стороны, то и зубцамъ 
пилы дается соотвѣтствующее очертаніе, а линія 
расположенія ихъ дѣлается симметричной (т. VI,. 
стр. 1195, рис. 2-й). Поперечная распиловка примѣ- 
няется для повалки и кряжевки лѣса, для заго- 
товки дровъ, для опиловки торцовъ у бревенъ и до- 
сокъ и пр. Производительность труда при попереч- 
ной распиловкѣ, отнесенная къ площади пропила,. 
будетъ меньше, чѣмъ при продольной распиловкѣ, 
такъ какъ сопротивленіе рѣзанію поперекъ воло- 
конъ больше, чѣмъ вдоль волоконъ. По урочному по- 
ложенію, для перепиливанія бревенъ требуется на
1 рѣзъ рабочихъ дней: при діаметрѣ 4-вершко- 
вомъ—0,007, 5-вершковомъ-0,009, 6-вершковомъ— 
0,012, 7-вершковомъ-0,014, 8-вершковомъ-0,017,  
9-вершковомъ — 0,019, 10-вершковомъ — 0,024 и 
12-вершковомъ 0,029.

Ручная распиловка лѣса, кромѣ малой произ- 
водительности труда, невыгодна еще и потому, что 
потери въ древесинѣ здѣсь гораздо больше, чѣмъ 
при работѣ на лѣсопильныхъ рамахъ или на лен- 
точныхъ пилахъ, такъ какъ толщина пластины



стьевъ, отчего получается слабый урожай соломы, 
тогда какъ выходъ зерна можетъ быть въ этомъ 
случаѣ даже сравнительно высокимъ; только такъ 
называемые суховѣи въ моментъ налива зерно- 
выхъ растеній могутъ вліять на распредѣленіе 
урожая между отдѣльными частями ихъ обратно, 
т. е. давать уже ненормально высокій выходъ 
соломы, а не зерна. Однако, нѣкоторыя расте- 
нія плохо переносятъ чрезмѣрно частое выпа- 
деніе осадковъ во время цвѣтенія и налива зерна; 
таковы гречиха и многія бобовыя (клеверъ, вика 
п т. д.), нуждающіяся въ перекрестномъ оплодотво- 
реніи цвѣтовъ, совершаемомъ въ значительной 
мѣрѣ при помощи насѣкомыхъ, лёту которыхъ и 
посѣщенію цвѣтовъ, понятно, дожди мѣшаютъ 
немало; кромѣ того, цвѣтеніе названныхъ растеній 
въ дожди затягивается, идетъ постепенно и очень 
долго, въ результатѣ чего не бываетъ уже дружнаго, 
болѣе или менѣе одновременнаго развитія плодовъ, 
столь важнаго для полученія наибольшаго выхода 
зерна изъ общаго урожая. Вліяніе сильныхъ вѣ- 
тровъ и града, захватывающихъ растенія во время 
созрѣванія ихъ, понятно, должно, мсжду прочимъ, 
сказываться выбиваніемъ зерна и, слѣд., уменьше- 
ніемъ выхода его изъ общаго урожая. Рѣзкости въ 
ходѣ температуры отзываются неблагопріятно на 
созрѣваніи растеній и выходѣ зерна. Не говоря 
уже о заморозкахъ, ненормально низкія темпера- 
туры, захватывающія культурныя растенія во 
время цвѣтенія и созрѣванія ихъ, весьма вредно 
отражаются на томъ и другомъ, понижая въ силь- 
ной степени выходъ зерна. Чрезмѣрно же высокія 
температуры особенно губительны для культур- 
ныхъ растеній, если совпадаютъ съ рѣзкими су- 
хими вѣтрами, вредное вліяніе которыхъ уже было 
указано.

Сильное распространеніе всякихъ враговъ и бо- 
лѣзней культурныхъ растеній отзывается преиму- 
щественно на главныхъ продуктахъ культуры, 
уменьшая выходъ ихъ. Возможны, однако, и про- 
тивоположные случаи, т. е. уменьшеніе, подъ влія- 
ніемъ болѣзней и дѣятельности вредныхъ жпвот- 
ныхъ, не главнаго продукта культуры, а только 
побочнаго, какъ это бываетъ, напр., въ случаѣ 
пораженія листьевъ свеклы и другихъ корне- 
плодовъ въ послѣднія недѣли пребыванія ихъ въ 
полѣ.

Смотря по тому, какія мѣры и когда примѣ- 
няетъ хозяинъ при уходѣ за своими культурами 
въ видахъ поднятія урожая или защиты растеній 
отъ тѣхъ или иныхъ неблагопріятныхъ явленій, 
выходъ отдѣльныхъ продуктовъ или распредѣленіе 
урожая можетъ быть также различно. Отмѣтимъ, 
для примѣра, силъное вліяніе обкашиванія хлѣ- 
бовъ на выходъ соломы, «перенія» или «тыченія» 
хило-стебельныхъ растеній (особенно же гороха и 
фасоли)на выходъ зерна, значеніе опрыскиванія ра- 
стеній растворами желѣзнаго купороса, швейнфурт- 
ской зелени и т. п. въ видахъ борьбы съ сорными 
травами и разными вредителями, вліяніе бороно- 
ванія, прорѣживанія, и т. д. Небрежное обращеніе 
съ растеніями при уборкѣ, особенно же многократ- 
ное переворачиваніе ихъ во время сушки, отра- 
жается весьма вредно на выходѣ зерна, такъ какъ 
много его въ такомъ случаѣ осыпается и остается 
на мѣстѣ. То-же самое замѣчается и при обычной 
машинной уборкѣ (имѣются, впрочемъ, и такія 
машины-колосоуборки и зерноуборки, которыя со- 
бираютъ почти только одно зерно, оставляя цѣли- 
комъ на мѣстѣ солому; послѣдняя нерѣдко послѣ 
этого сжигается и, слѣд., не входитъ уже въ уро-

жай). Изъ обычныхъ орудій ручной уборки-серпъ 
подрѣзываетъ растенія выше и потому даетъ изъ 
общаго урожая большій выходъ зерна, а меньшій 
соломы; косою-же хлѣба могутъ быть подрѣзаны 
почти при самой землѣ, почему въ такомъ случаѣ, 
обратно предыдущему, особенно великъ бываетъ 
выходъ соломы, тогда какъ часть зерна при этомъ 
теряется отъ сотрясенія растеній.

Вліяніе фазы или стадіи развитія растеній, на 
которой производится уборка ихъ, отзывается 
также немало на распредѣленіи урожая. Конечно, 
при преждевременной уборкѣ зерновыхъ растеній, 
задолго до полнаго созрѣванія ихъ, долженъ полу- 
чаться слабый еще урожай зерна при относи- 
тельно высокомъ уже урожаѣ соломы; это же замѣ- 
чается и у льна, убираемаго впрозелень, вскорѣ 
послѣ цвѣтенія. Свекла, морковь и другіе корне- 
плоды при раннемъ выкапыванШ даютъ относи- 
тельно большій урожай ботвы изъ общей массы 
растеній, чѣмъ сколько получается ея позднѣе, 
такъ какъ развитіе листьевъ у этихъ растеній 
много опережаетъ ростъ подземныхъ частей, ко- 
торыя уволичпваются въ вѣсѣ и объемѣ глав- 
нымъ образомъ уже во вторую половину лѣта. Такъ, 
у сахарной свеклы въ опытахъ Меhау’я, Вrіеm’а 
и др. было найдено изъ общаго урожая этого ра- 
стенія (по вѣсу):

Корни. Листья.
Въ концѣ мая около 10% около 90%
» » іюня » 2 3  » » 77»
» » іюля » 4 0  » » 6 0  »
» » августа » 6 2  » » 38  »
» » сентября » 7 4  » » 2 6  »

Значеніе сорта въ распредѣленiе урожая между 
отдѣльными продуктами можно видѣть, если срав- 
нить, напр., озимые и яровые сорта одного и того же 
хлѣба: первые, въ общемъ, даютъ изъ общаго урожая 
относительно меньшій выходъ зерна, чѣмъ вторые. 
Обусловливается это, очевидно, различіемъ усло- 
вій, при которыхъ совершается и, въ особенности, 
заканчивается развитіе тѣхъ и другихъ сортовъ: 
меньшее количество выпадающей влаги, которою 
могутъ располагать яровыя растенія, болѣе уско- 
ренное развитіе ихъ и совпаденіе созрѣванія (по 
крайней мѣрѣ, въ болѣе южныхъ частяхъ Европы) 
съ самымъ жаркимъ временемъ года не благо- 
пріятствуютъ полному развитію вегетативныхъ ча- 
стей и потому обусловливаютъ у яровыхъ, сравнп- 
тельно съ озимыми сортами, бóльшій выходъ зерна 
изъ общаго урожая. При улучшеніи и  подборѣ 
культурныхъ растеній нерѣдко обращается осо- 
бенное вниманіе на вегетативныя части ихъ, т. е. 
на стебли и листья; поэтому процентъ соломы изъ 
общаго урожая можетъ быть то больше, то меньше. 
Изъ сортовъ ржи, напр., при равныхъ условіяхъ 
культуры нѣсколькл бóльшій выходъ соломы, чѣмъ 
остальные сорта, даетъ такъ называемая тростни- 
ковая рожь. Наиболѣе урожайные на зерно сорта 
пшеницы (напр., Schirif's square head), наоборотъ, 
во избѣжаніе полеганія, подобраны съ болѣе корот- 
кой соломой и потому даютъ особенно высокій про- 
центъ зерна изъ общаго урожая. Между прочимъ 
Рислеръ (основываясь на словахъ Гёзе) именно 
для пшеницы считаетъ общимъ правиломъ, что 
чѣмъ выше урожай ея, тѣмъ болѣе благопріятно 
должно быть и отношеніе между зерномъ и со- 
ломой. Это можно видѣть изъ нижеслѣдующей 
таблицы:



наружную-же винтовую часть трубки навинчи- 
вается металлическая пробка, закрывающая от- 
верстіе трубки снаружи. Если потребуется пере- 
лить бутъ, то пробку отвинчиваютъ и при посред-

ствѣ соеди н и теля  r  (рис. 6-й) свинчиваютъ 
трубку съ краномъ; часть крана AB, входя въ 
трубку, открываетъ втулочный клапанъ, послѣ чего 
остается только соединить кранъ со шлангомъ и 
открыть его. Въ Италіи очень распространена

в ту лк а  Н йпі (рис. 7-й). Приступая къ пере- 
ливкѣ, при закрытомъ клапапѣ d отвинчиваютъ 
крышку k, навинчиваютъ вмѣсто нея гайку шланга 
п открываютъ клапанъ d, который тогда прини- 
ментъ положеніе, обозначенное на рис. 7-мъ пунк- 
тиромъ. Приборъ дѣлается изъ бронзы, сильно 
цинкованной внутри.

Въ верхней части фудровъ по большому кругу 
располагается второе отверстіе, имѣющее или 
круглую форму шпунтоваго отверстія (въ малыхъ 
бутахъ), или же форму квадратнаго лаза, сторона 
котораго равна приблизительно 40 см. Края этого 
отверстія срѣзаны наискось и закрываются крыш- 
кой, въ срединѣ которой сдѣлано шпунтовое от- 
верстіе.

Для измѣренія ёмкости фудровъ круглой  
формы можно пользоваться эмпирической форму- 
лой: ѵ =  1,0494.L .R  (R + 2 r ), гдѣ L -внутреннее 
разстояніе между доньями по оси (въ метрахъ), В  
и r -радіусы большого и малаго круговъ (также въ 
метрахъ), ѵ-объемъ фудра (въ куб. метрахъ). 
Для овальны хъ  фудровъ служитъ формула
v= 3.14.L/4 (2D+d)/3 (2D1+d1)/3, гдѣ ѵ-объемъ фудра
(въ куб. метрахъ), Х-внутреннее разстояніе между 
доньями (въ метрахъ), D  и D '—большая и малая 
оси наибольшаго сѣченія, d и d1—большая и малая 
оси наименынаго сѣченія.

Б уты или фудры на югѣ Франціи и въ Алжирѣ 
употребляются для броженія какъ красныхъ, такъ 
и бѣлыхъ винъ, но при этомъ верхняя крышка 
бута замазывается гипсомъ, и въ шпунтовое от- 
верстіе ея вставляется бродильный шпунтъ. Кромѣ 
того, буты примѣняются также и для выдержки 
винъ (въ особенности же простыхъ), при большихъ 
запасахъ вина и теплыхъ подвалахъ; значительная 
толщина клёпки и сравнительно меньшая поверх- 
ность соприкосновенія вина съ воздухомъ умѣ- 
ряютъ окисленіе и испареніе вина, что крайне же- 
лательно, если температура подвала высока. Б уты 
необходимы также при купажѣ винъ.

Стоимостъ фудровъ въ зависимости отъ пхъ 
размѣровъ, опредѣляется отъ 20 до 30 к. за ведро 
емкости,—въ большихъ фудрахъ, конечно, дешевле, 
чѣмъ въ малыхъ. Овальные буты обходятся нѣ- 
сколько дороже, круглыхъ, они, къ тому же, не такъ 
прочны, но зато, занимая меныную площадь пола, 
лучше утилизируютъ помѣщеніе подвала, а вино въ 
нихъ освѣтляется скорѣе и осадки собираются 
болѣе плотнымъ слоемъ чѣмъ въ круглыхъ; впро- 
чемъ, разница эта не особенно велика.

II) Бочки. Изъ нихъ наиболѣе употребительны 
п о  р азм ѣ рам ъ: въ Р оссіи -сороковка  (40вед.); 
во Франціи -  бордоскій б а р р и к ъ  или оксофтъ 
(225 л.), бургундскій баррикъ (228 л.) и тонно 
(900 л.); въ Испаніи, Португаліи и на Мадейрѣ- 
пи п а (500636 л.) и бота (480 л.); въ Германіи на 
Рейнѣ простыя вина выдерживаютъ въ 200-300- 
ведерныхъ бутахъ, а высокосортныя въ 4 0 -8 0 -  
100-ведерныхъ бочкахъ.

Для перелпвокъ необходимо имѣть и болѣе 
мелкую посуду, чѣмъ та, въ которой выдержи- 
вается вино, такъ какъ часть послѣдняго тра- 
тится на усышку и утечку.

Измѣреніе объема бочекъ производятъ тремя спо- 
собами: а) по формуламъ, б) особыми мѣрными ли- 
нейками-рундштуками, в) непосредственно водой.

1) Для бочекъ съ плоскими доньями, у кото- 
рыхъ разница между большимъ и малымъ діамет- 
рами неособенно велика, пользуются формулой 
ѵ =  π/12(D2+d2+Dd), для бочекъ же болѣе 
выпуклыхъ примѣняютъ двѣ формулы: I) ѵ =  
=  π / 1 2 ( D 2 + d 2 )  и II) ѵ =  π / 1 2  

l | 2 D 2 + d 2 -1/3(D2-d2)|; во всѣхъ этихъ формулахъ ѵ оз-
начаетъ объемъ бочки, l-внутреннее разстояні& 
между доньями по оси, D -діаметръ большого 
круга, проходящаго черезъ шпунтовое отверстіе,
d-діаметръ доньевъ, а  π/12 =  0,2618.

2) Р ундштуки упрощаютъ вычисленіе объема 
бочекъ, ибо или сопровождаются особыми гото- 
выми таблицами, или же имѣютъ шкалы, при по- 
мощи которыхъ, посредствомъ самыхъ простыхъ 
вычисленій, опредѣляется искомая величина. Та-



тыхъ Марксомъ для примѣра капиталовъ. Кромѣ 
того, этотъ способъ вычисленія представляетъ дѣло 
такимъ образомъ, будто уровень прибыли опре- 
дѣляется отношеніемъ прибавочной цѣнности не 
ко всему капиталу предпріятія, а только къ капи- 
талу авансированному. Примемъ это послѣднее по- 
ложеніе и выдѣлимъ теперь изъ постояннаго капи- 
тала основную и оборотную его части. Пусть основ- 
ной капиталъ будотъ равенъ въ 1-мъ случаѣ-60, 
во 2-мъ—50, въ З-мъ-40, въ 4-мъ-60 и въ 5-мъ-80, 
цѣнность же матеріаловъ разнаго рода получится 
изъ разности всего постояннаго капитала и основ- 
ного, т. е. соотвѣтственно будетъ равна: 20, 20,20, 
25, 15. Примемъ изнащиваніе основного капитала 
во всѣхъ случаяхъ въ 10% , и выразимъ уровень 
прибыли отношеніемъ суммы прибыли къ аванси- 
рованному капиталу. Тогда предыдущая таблица 
представится въ слѣдующемъ видѣ:

Стоимость: Цѣнность
продукта:
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I . 60 46 20 120 66 20 43 11/23
II. 50 55 30 130 85 30 54 6/11

III. 40 64 40 140 104 40 62 1/2
IV 60 46 15 115 61 15 32 14/28
V. 80 28 5 105 33 5 17 6/7

Оказывается, слѣд., что черезчуръ рѣзкія раз- 
личія въ уровняхъ прибыли получились у Маркса, 
благодаря, прежде всего, тому, что изъ общей 
массы постояннаго капитала онъ не выдѣлилъ 
осаовного. Поэтому, у него отношеніе между наи- 
большимъ и наименьшимъ уровнями прибыли 
(V : III) равно 1 : 8 ,  а у насъ всего лишь 1 :  3 1/2

(17 6/7 : 62 1/2 = 125/7=125/2=2/7=1:3 1/2). Но кромѣ 
того, было сказано, что увеличеніе цѣнности основ- 
ного капитала ведетъ къ повышевію нормы при- 
бавочной цѣнности. Наконецъ, слѣдуетъ признать, 
что чѣмъ менѣе цѣнность товара и, слѣд., количе- 
ство употребленныхъ на единицу его матеріала и 
работы, тѣмъ быстрѣе должно быть обращеніе этого 
товара на рынкѣ. Поэтому, принимая основной 
капиталъ при производствѣ продуктовъ V класса 
равнымъ 80, мы должны допустить, что норма при- 
бавочной цѣнности въ этомъ производствѣ должна 
быть высока, благодаря высокой интенсивности 
труда; и если для II класса норма прибавочвой 
цѣнности 100%, то для V класса мы въ правѣ при- 
нять ее въ 1 1/2 раза выше, т. е. въ 150%. Далѣе, 
такъ какъ оборотный капиталъ въ этомъ случаѣ 
малъ, то, значитъ, матеріалъ для изготовленія про- 
дукта относительно малоцѣненъ, и потому мы въ 
правѣ допустить, что обращеніе товара V класса 
на рынкѣ требуетъ вдвое меньше времени, чѣмъ 
продукта II класса; тогда сумма прибавочной цѣн- 
ности послѣ одного оборота будетъ равна 7,5 
(вмѣсто 5), а при двухъ оборотахъ 7,5 х 2=15, 
уровень же прибыли будетъ 15/28 =  534/7%  (ибо 
сумма авансированнаго капитала, какъ и прежде, 
равна 28) и, слѣд., въ предпріятіяхъ V класса 
почти равенъ уровню прибыли предпріятій II 
класса. Да и вообще, чтобы разнообразные капи- 
талы давали одинаковый уровень прибыли (напр., 
съ  капиталомъ II), требовалось бы допустить весьма 
незначительныя отклоненія въ нормѣ прибавочной 
цѣнности или быстротѣ обращенія, соотвѣтствую-

щія дѣйствительнымъ условіямъ обращенія и про- 
изводства. Кромѣ того, нужно сказать, что капи- 
талы низшаго сложенія почти исключительно при- 
надлежатъ не обрабатывающей промышленности, 
а добывающей-земледѣлію и горному промыслу, 
гдѣ въ значительной мѣрѣ преобладаетъ перемѣн- 
ный капиталъ, а потому они должны, сверхъ обыч- 
ной въ данной странѣ прибыли, давать еще ренту. 
Марксъ и самъ указываетъ, что таковы капиталы 
добывающей промышленности, и вводитъ ихъ въ 
счетъ только потому, что они, по его мнѣнію, чисто 
случайно, благодаря существованію права частной 
собственности на землю, не участвуютъ въ образо- 
ваніи средняго уровня прибыли.

Наконецъ, чтобы прійти къ выводу, насколько 
различное сложеніе капиталовъ можетъ вызывать 
различіе въ прибыли, нужно принять во вниманіе 
еще вліяніе кредита. Кредитъ даетъ возможность 
обращать значительную часть капитала изъ основ- 
ного въ оборотный, точнѣе-эксплоатировать одинъ 
и тотъ же капиталъ два раза: кдкъ основной и 
какъ оборотный. Это показываетъ, что различія въ 
техникѣ не имѣютъ того значенія въ дѣлѣ образо- 
ванія уровня прибыли, какое приписывалъ имъ 
Марксъ.

Оставаясь при взглядѣ классической экономіи, 
что уровень прибыли представляетъ отношеніе 
прибавочной цѣнности ко всей суммѣ капитала 
предпріятія, Марксъ отрицаетъ или не замѣчаетъ, 
что большее или меньшее участіе основного капи- 
тала въ производствѣ можетъ содѣйствовать унич- 
тоженію неравенства въ уровняхъ прибыли. Для 
уравненія же, говоритъ онъ, надо разсматривать 
валовую сумму всѣхъ пяти капиталовъ (у насъ 
500), какъ единый капиталъ, производящій приба- 
вочную цѣнность (у насъ 110). Тогда всѣ капиталы 
разсматриваются только какъ части этого общаго 
капитала; такъ поступаетъ, напр., хлопчатобумаж- 
ный фабрикантъ относительно капиталовъ, затра- 
ченныхъ въ различныхъ отдѣленіяхъ его фабрики 
(чесальнѣ, подготовительной, прядильной, ткацкой), 
гдѣ также существуетъ различное отношеніе между 
перемѣннымъ и постояннымъ капиталами, но общая 
сумма прибыли распредѣляется равномѣрно на всѣ 
капиталы, независимо отъ того, въ какомъ отдѣ- 
леніи былъ приложенъ трудъ, произведшій эту 
прибыль. Въ нашемъ случаѣ среднее сложеніе слож- 
наго капитала, составляющаго сумму капиталовъ
I—V, было бы 500=390с + 110ѵ, и, слѣд., на каж- 
дую сотню капитала приходилось бы 22v,—дру- 
гими словами, средняя норма прибылп будетъ 22% 
(110:500=22:100). Эта величина и eсть та сред- 
няя норма уровня прибыли въ данной странѣ, 
сообразно которой должны регулироваться цѣны 
произведенныхъ различными капиталистами това- 
ровъ. Если къ стоимости производства прибавимъ 
соотвѣтствующую, по среднему въ данной странѣ 
уровню прибыли на капиталы, прибыль, то полу- 
чимъ величину, которую Марксъ называетъ цѣною 
производства.

Чтобы выяснить, чтò же должно понимать подъ 
именемъ уровня прибыли, замѣтимъ, что сущность 
затрудненія заключается здѣсь въ неравной долѣ 
перемѣннаго капитала въ разныхъ предпріятіяхъ, 
благодаря чему сумма образуемой прибавочно'й 
цѣнности оказывается весьма различною. Однако, 
мы уже указали выше, что это неравенство про- 
изведенной прибавочной цѣнности въ дѣйствитель- 
ности совсѣмъ не такъ велико, ибо уничтожается 
различной высотой интенсивности труда и разли- 
чіемъ въ быстротѣ обращенія товаровъ. Затѣмъ,
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В ъ  п р о ц е н т а х ъ . В ъ 1000 ч а с т е й:
Зерно.

Бѣленый рисъ 14,5 0,5 7,7 2,2 75,2 0,4 6,9 72,7 0,3 145 12,2 5,0 1,4 0,1 0,2 0,4 2,9  —

Н
еб

ѣ-
ле

ны
й

ри
съ

: болотн. 14,3 0,9 8,6 1.3 72,9 2,0 7,7 73,5 1,9 143 13,5 8,7 2,0 0,4 0,3 0,9 4,6 0,2 0,3
горный. 14,3 1,1 9,6 1,4 71,4 2,2 8,6 72,1 2,1 143 15,4 11,0 2,4 0,2 0,2 0,7 5,7 0,2 1,1
клейкій. 14,3 0,9 8,5 1,0 72,1 3,2 7,7 72,4 3,0 143 — 9,2 2,1 0,3 0,2 1,1 4,8 0,2 0,4

54,9О труби 11,3 12,4 13,0 6,8 41,2 15,2 10,1 45,8
31,4

12,7 113 20,8 124,6 14,0 0,8 0,8 12,8 37,8 0,1
Пленк и  9,7 15,7 3,4 42,8 27,0 1,4 1,2 0,5 120 6,4 162,2 4,9 2,7 0,7 1,7 1,9— 152,7

Солома:

Болотнаго риса. 14,3 6,3 3,9 34,6 33,9 1,9 2,7 36,2 0,6 143 6,3 73,1 8,5 1,2 3,1 2,4 1,0 1,0 59,4
Горнаго р и с а 14,3 7,8 6,0 36,5 33,1 2,3 2,7 37,6 0,7 143 9,7 78,5 8,5 1,2 3,1 2,4 1,0 1,0 59,4

пленки и ости матовыя, цвѣта сепіи; наружныя 
пленки блестящ ія, шоколадно-бурыя.

Сорта риса различаются между собою не только 
внѣшними признаками (цвѣтомъ пленокъ и усиковъ, 
формой и величиною зеренъ и т. д.), но также ка- 
чествомъ зерна, урожайностью, требованіями по 
отвошевію к ъ  почвѣ и климату, продолжительностью 
вегетаціоннаго періода и др.; въ Закавказьѣ и Тур- 
кестанѣ населеніе особевно цѣнитъ сорты, сильно 
разбухающіе и впитывающіе въ себя мало масла.

Изъ закавказскихъ сортовъ риса назовемъ:
1) Акуля. Пленки зелено-красновато-бурыя, усики 
буроватые, короткіе, изогнутые; зерно бѣлое  и 
крупное, не нуждающееся въ механической обра- 
боткѣ и при варкѣ сильно разбухающее; созрѣ- 
ваетъ въ началѣ сентября; одинъ изъ лучшихъ 
сортовъ. 2) В ильгиджиры. Пленки и усики свѣтло- 
красновато-бурые; зерно при варкѣ удлиаяется въ 
2 - 2  1/2 раза и отличается нѣжнымъ вкусомъ и не- 
обыкновенной бѣлизной; вегетаціонный періодъ 
около 155 дней; созрѣваетъ недѣли на 2 позжѳ прѳ- 
дыдущаго сорта, т. е. въ срединѣ сентября; тре- 
буетъ обильнаго орошенія и на почву прихотливъ; 
прекрасный сортъ. 3) Акуля-челеи. Поспѣваетъ въ 
130 дней, орошенія требуетъ значительно меньше 
предыдущихъ сортовъ; очень распространенъ.
4) Рейгани и каракылчиѣ. Оба поспѣваютъ въ 
150-160 дней и отличаются вѣжнымъ вкусомъ.
5) Чтемъ или чатымъ. Пленки свѣтло-желтыя, до- 
вольно густо покрытыя щетинистыми волосками; 
усики красноватые; созрѣваетъ въ средиаѣ ок- 
тября; самый выносливый и самый урожайный 
сортъ; на почву неприхотливъ, хорошо удается 
даже на старыхъ, истощенныхъ плантаціяхъ, но 
требуетъ массы воды. 6) Амбярбу. Пленки свѣтло- 
желтыя, слабо волосистыя; усиковъ нѣтъ; одинъ 
изъ скороспѣлыхъ сортовъ. 7) Крмзы-шарилъ-не- 
многимъ уступаетъ высшему сорту акуля. 8) Расми 
или етимъ, марага, шаталивъ и крмзы - клчихъ. 
9) Франки-гилякъ и шастраесъ. Оба они занимаютъ 
срединное положеніе между болотнымъ и суходоль- 
нымъ рисомъ, и культура ихъ мѣстами въ послѣд- 
ніѳ годы начала сильно распространяться въ За- 
кавказьѣ; поспѣваютъ въ 6 0 -7 0  дней и требуютъ

посредственнаго орошенія въ первые 25 дней, а 
потомъ довольствуются двукратвой поливкой.

Туркестанскіе сорта риса: 1) Арпа-ш ала или 
ячменный рисъ. Колосъ очень большой и вѣтвистый, 
по длинѣ и густотѣ остей напоминающій колосъ 
ячменя; пленки слегка красноватыя, ости красно- 
бурыя; равній и очень урожайный сортъ. 2) Кизилъ- 
шала или красный рись. Колосъ съ оттопыренными 
вѣточками и короткими остями; пленки и ости 
краснаго цвѣта; зерновка имѣетъ тоненькую, про- 
дольную. ясно-очерченную линію, буроватаго 
цвѣта; лучшій изъ туркестанскихъ сортовъ, но 
поздвій и иногда страдаетъ отъ горячихъ вѣтровъ; 
по урожайности уступаетъ предыдущему. 3) Акъ- 
шала или бѣлый рисъ. Колосъ средней величины, 
растопыренный, пленки и ости бѣлыя; поздній 
сортъ, по урожайности уступающій сорту арпа- 
шала, но по качеству дѣнимый выше.

Наиболѣе распростраяенные сорта въ Европѣ и 
Америкѣ, по Ваrrаl’ю, нижеслѣдующіе: 1) Nostrano 
или novarese, хорошій сортъ, но нѣжный и иногда 
страдающій отъ болѣзни, называемой «brusone».
2)  Каролинскій или американскій съ сильно про- 
свѣчивающей зерновкой. 3) Піемонтскій, разводи- 
мый въ Италіи и Испаніи. 4) Золотое зерно, родомъ 
изъ Америки; зерновка его отличается своей бѣ- 
лизной. Китайскіе и японскіе сорта для насъ осо- 
баго значенія не имѣютъ. Изъ персидскихъ сортовъ 
особенно цѣнные разводятся въ Гилявѣ, откуда 
они поступаютъ на наши рисоочистительные за- 
воды въ Б аку. Таковы: 1) рештъ (зерно круглое, 
небольшое), 2) алаланъ (зерно круглое, крупвое),
3) чампа (съ тонкимъ и короткимъ зерномъ) и
4) седри (зерно длинное и тонкое), самый цѣнный 
сортъ. Лучшіе египетскіе сорта: 1) sultani или ко- 
ролевскій рисъ и 2) l'а ïn  ei beut или дѣвичъи очи.

Кулътура болотнаго риса въ тропическихъ и 
субтропическихъ странахъ заходитъ до 3500 ф. 
надъ уровнемъ моря; горный же рисъ въ эквато- 
ріальвыхъ странахъ разводится на зерно въ по- 
лосѣ отъ 3000 до 5000 ф. (ниже 3000 ф. горный 
рисъ не культивируется, такъ какъ замѣняется 
болѣе доходнымъ-болотнымъ). По З емлеру, куль- 
тура горнаго риса въ сѣверной Америкѣ доходитъ



Мадагаскарѣ, въ Италіи, въ ферганской обл., въ 
Закавказьи (въ батумской обл.); безъ искуствен- 
ной поливки онъ также не можетъ произрастать 
(исключеніе составляютъ нѣкоторые округи Индіи), 
но воды требуетъ на 1/3 и даже на 1/2 меньше, 
чѣмъ болотный рисъ; освободившаяся при этомъ 
половина всей воды, идущей нынѣ на поливку бо- 
лотнаго риса, могла бы оросить массу новыхъ зе- 
мель, которыя въ настоящее время не обрабаты- 
ваются (напр., у насъ въ Закавказьѣ и Турке- 
станѣ) по отсутствію оросительной воды. Въ ба- 
тумскомъ окр. культура суходольнаго риса произ- 
водится въ долинѣ рѣки Кинтришъ на рыхлыхъ 
наносныхъ почвахъ или на легкихъ суглинкахъ. 
Раннею весною поле вспахивается дважды, въ 
двухъ взаимно-перпендикулярныхъ направленіяхъ, 
на глубину 2 -  2 1/2 в., послѣ чего производятся 
1-2 -кратн ая  бороньба и затѣмъ посѣвъ въ раз- 
бросъ, съ прикрышкою сѣмянъ бороною н а  1/4-1/2 в.; 
густота посѣва-около 6 - 9  п. н а  1 дес., но нерѣдко 
и гораздо гуще. Всходы появляются дней черезъ 
10, а иногда и раньше. Уходъ за посѣвами сухо- 
дольнаго риса ограничивается двукратнымъ мо- 
тыженіемъ (въ іюнѣ и іюлѣ) для уничтоженія сор- 
ныхъ травъ, которое представляетъ собою до- 
вольно кропотливую операцію, благодаря густотѣ 
посѣва. Въ виду этого, во избѣжаніе сильной засо- 
ронности плантаціи, подъ рисъ отводятъ участки, 
находившіеся нѣсколько лѣтъ кряду подъ плуго- 
полольными растеніями (въ батумской обл., напр., 
подъ кукурузой). Уборка производится серпами въ 
срединѣ или въ концѣ октября, причемъ суходоль- 
ный рисъ даетъ, въ среднемъ, 100-150 п. необод- 
раннаго зерна съ десятины, т. е. въ 1 1/2 -  2 раза 
меньше, нежели болотный.

Производство рисовыхъ крупъ было уже опи- 
сано въ Энциклопедіи (т. IV, стр. 1090). Рисоочи- 
стительные заводы расположены у насъ преиму-

щественно въ гор. Б аку (числомъ 6, съ производи- 
тельностью свыше 3 милл. п. въ годъ), причемъ на 
нихъ обрабатывается почти исключительно при- 
возный, персидскій рисъ; кромѣ того, заводы имѣ- 
ются въ Ташкентѣ и  Одессѣ. Для очистки риса 
въ послѣднее время въ Закавказьѣ работаютъ аме- 
риканскія м о л о ти л к и  фирмы Squiers (въ Вuf'- 
fаlо), отличающіяся отъ обыкновенныхъ тѣмъ, что 
барабанъ у нихъ движется медленнѣе, и зубцы, бла- 
годаря формѣ своей, менѣе повреждаютъ зерно. 
Т акая  молотилка фирмы American Hand R ісе Нul-

lеr (рис.5-й) № 0 стòитъ 210 мар., при вѣсѣ въ 135 кгр. 
и дневной производительности въ 130 кгр.; моло- 
тилка № 1 стòитъ 425 мар., при дневной произво- 
дительности въ 250-300 кгр.; молотилки той же 
фирмы №№ 2 и 3, приводимыя въ движеніе силою 
воды или пара, стòятъ 2100-4200 мар., при дневной 
производительнстио въ 1000-2000 кгр. Укажемъ 
еще на молотилки французской фирмы J . Н іgnеttе 
(рис .6 -й), приводимыя въ движеніе двумя рабочими;

производительность ихъ 5 0 -6 0  ф. неободраннаго 
риса въ часъ. Обрушенный рисъ покрытъ тонень- 
кою, темною пленкою, весьма питательною; но ее 
слѣдуетъ удалять, если рисъ предназначается для 
продажи, иначе онъ легко плѣсневѣетъ и не мо- 
жетъ долго сохраняться. Отдѣленіе этой пленки 
производится на п о л и р о в а л ьн ы х ъ  м аш и н ах ъ , 
которыя состоятъ изъ двухъ коническихъ цилин- 
дровъ, изъ коихъ одинъ вращается внутри другого 
въ нѣкоторомъ разстояніи, которое можетъ быть 
измѣняемо. Внутренняя поверхность неподвижнаго 
цилиидра и внѣшняя -  вращающагося покрыты 
особымъ составомъ. Рисъ, очищенный отъ пленокъ, 
поступая черезъ воронку въ промежутокъ между 
цилиндрами, полируется и пріобрѣтаетъ прекрас- 
ную блестящую поверхность. Для небольшого хо- 
зяйства можно указать на ручную полировальную 
машину американской фирмы Squirers- А mеr ісаn 
Наnd R ісе РоІіshеr № 1 (рис. 7-й), приводимую въ 
движеніе двумя рабочпми, а для крупныхъ хо- 
зяйствъ -  Squirers-Аmеrісаn Наnd Rісе РоІіshеr № X  (рис. 8-й) 
той же фирмы, приводимую въ движеніе силою 
воды или пара.

Наконецъ, необходимо указать на весьма рас- 
пространенныя въ Закавказьѣ и Туркестанѣ тол- 
чеи (по мѣстному д и нги), служащія для обдирки 
шелухп отъ риса. Онѣ приводятся въ движеніе 
или человѣкомъ, или силою воды, причемъ ручная 
очистка предпочитается, такъ какъ на водяныхъ 
дингахъ удары настолько спльны, что большой про-



скаются еще внизъ отъ ихъ основаній), клинооб- 
р а зн ы е  (отходятъ отъ корней почти въ прямомъ 
направленіи), д у г о о б р а з н ы е  (начиная отъ са- 
мыхъ корней сильно изгибаются), с т и с н у т ы е  
(слишкомъ загнуты вверхъ и стоятъ остріями 
другъ противъ друга), б од ли вы е (отъ самыхъ 
корней сильно направляются впередъ), за ты л о ч - 
ны е или в ы й н ы е  (идутъ слишкомъ назадъ) и от- 
в и с л ы е  (широко поставлены и въ то же время 
глубоко спускаются).

По рогамъ можно до нѣкоторой степени судить 
о полезной производителъности животнаго. Такъ, 
м о л о ч н а я  корова имѣетъ тонкіе (особенно же у 
основанія) рога, и подобное утоненіе есть признакъ 
задержаннаго развитія организма подъ вліяніемъ 
усиленной дѣятельности молочной желѣзы; въ об- 
щемъ же тонина роговъ указываетъ на тонину ко-

стяка. Отъ хорошаго м я сн о го  животнаго тре- 
буются сильное развитіе мускульнаго и жирового 
слоевъ и, напротивъ, слабое развитіе костяка и 
кожи, а потому мясники при сравненіи одинаково 
откормленныхъ животныхъ даютъ предпочтеніе 
тѣмъ, которыя имѣютъ, между прочимъ, болѣе тон- 
кіе рога. Что касается р а б о ч а г о  скота, т о  его 
рога должны быть болѣе грубы.

При измѣреніи крупнаго рогатаго скота, кромѣ 
промѣровъ различныхъ частей тѣла, измѣряютъ 
еще и рога, а именно: а) обхватъ рога у основанія; 
b) длину роговъ по большой кривизнѣ (для чего 
прикладываютъ тесьму къ наружной наибольшей 
кривизнѣ рога отъ основанія до верхушки), с) пря- 
молинейную длину рога (кратчайшее разстояніе 
между основаніемъ и верхушкой рога) и d) раз- 
стояніе между концами роговъ.

2) Въ подсемействѣ Оvinае рога почти всегда 
имѣются у обоихъ половъ, загнутые назадъ и въ 
стороны, при основаніи сжатые съ боковъ (или спе- 
реди кзади), кольчатые, въ разрѣзѣ угловатые. Въ 
частности, у овци (Оvіs) рога при основаніи сжаты 
спереди назадъ, усажены поперечными кольцеоб- 
разными возвышеніями, направлены въ бокъ и

притомъ немного сгибаются назадъ, или же закру- 
чены спирально назадъ и наружу (лѣвый рогъ за- 
кручивается по направленію движенія часовой 
стрѣлки, а  правый-обратно этому движенію). П о 
Вгооке, на каждомъ рогѣ различаются слѣдующія 
поверхности и грани (рис. 4-й): о -лобная поверх- 
ность (frontal surface); а '-о н а  жевовторомъ завиткѣ 
рога; b-глазничная поверхность (orbita Isurface), 
b '-о н а  же во второмъ завиткѣ рога; с-затылочная 
поверхность (nuchal surface); d —лобно-затылочная 
грань(fronto-nuchal edge); е-лобно-глазничная грань 
(fronto-orbital edge); f -затылочная грань (nuchal 
еdgе). Лобная поверхность покрыта поперечными 
складками (бороздами) и какъ бы раздѣляется на 
двѣ половины идущимъ посрединѣ валикомъ, кото- 
рый у старыхъ барановъ достигаетъ до 20 мм. вы- 
соты; у самокъ и у молодыхъ самцовъ валика этого 

не замѣчается, хотя мѣсто его 
ясно опредѣлено встрѣчей скла- 
докъ двухъ половинъ лобной по- 
верхности рога. Глазничная по- 
верхность плоская или слабово- 
гнутая. Затылочная поверхность 
также слабо вогнутая или глад- 
кая; у очень старыхъ барановъ, 
имѣющихъ сильные рога, затылоч- 
ная поверхность дѣлится попо- 
ламъ плоскимъ валикомъ, въ па- 
лецъ шириною. Лобно-глазничная 
грань образуетъ прямой уголъ, а 
лобно-затылочная грань-едва вы- 
ступающій тупой уголъ. Въ об- 
щемъ, рога овцы на передней сто- 
ронѣ выпуклые, а на задней пло- 
скіе, представляютъ почти трех- 
гранную форму и разставлены у 
основанія. Попадаются среди 
овецъ экземпляры съ 4 и даже 
8 рогами, а  также и совсѣмъ без- 
рогіе. Исландскіе бараны (т. VI, 
стр. 155, рис. 8-й) нерѣдко имѣ- 
ютъ 3 рога.

Чрезмѣрная величина роговъ, 
которые въ такихъ случаяхъ ши- 
роко расходятся въ стороны и 
бываютъ покрыты крупными руб- 
цами, характеризуетъ грубость 

и ординарность конституціи животнаго. Такіе 
рога мы встрѣчаемъ у рамбулье и инфантадо. 
Наоборотъ, слабое развитіе роговъ у барана и

появленіе таковыхъ у матокъ сопровождаютъ 
обыкновенно переразвитость овецъ, какъ это 
можно видѣть у электоральныхъ и мазаевскихъ 
овецъ. Вообще же, форма роговъ у овецъ до край- 
ности разнообразна. Есть породы безрогія, породы 
съ большими рогами и породы съ многорогими



Для культуры штамбовыхъ розъ у насъ въ ка- 
чествѣ подвоевъ чаще всего, если не исклю- 
чительно, употребляются лѣсные дикорастущіе 
стволы шиповника; толстые, суковатые корни та- 
кихъ дичковъ при посадкѣ въ горшки обрѣзаются

всегда коротко (рис. 9-й, а), чтобы вызвать на 
корнѣ больше развѣтвленій, и затѣмъ поверхность 
срѣза хорошенько сглаживается острымъ ножемъ; 
обрѣзанные корни при посадкѣ обмакиваются 
предварительно въ густую смѣсь глины и коровьяго

навоза, причемъ земля около корней сильно уми- 
нается, какъ въ открытомъ грунтѣ, такъ и, въ осо- 
бенности, при посадкѣ въ горшкахъ. Чтобы содѣй- 
ствовать еще въ бòльшей степени образованію 
корневыхъ развѣтвленій, на корняхъ дѣлаютъ но-

жемъ нѣсколько болѣе или менѣе глубокихъ над- 
рѣзовъ (зарубокъ). Въ настоящее время многіе 
предпочитаютъ пользоваться не лѣснымъ дикора- 
стущимъ шиповникомъ, а культурными выведен- 
ными изъ сѣмянъ штамбами, какъ имѣющими бо- 
лѣе богато развитую корневую систему и болѣе 
гибкими, что весьма важно для прикрыванія штам- 
бовъ на зиму (лѣсные, менѣе гибкіе штамбы го- 
раздо труднѣе поддаются этой операціи и чаще 
ломаются). Смотря по мѣстности и почвѣ, для вы- 
ращиванія 1 1/2-аршинныхъ штамбовъ требуется 
3 -5  лѣтъ. К ъ облагораживанію сѣянцы становятся 
годны уже двухлѣтними, но свободно могутъ быть 
облагораживаемы и въ болѣе старомъ возрастѣ.

Въ открытомъ грунтѣ при облагораживаніи 
употребляется только окулировка, имѣющая обык- 
новенно полный усиѣхъ. Она производится при ос- 
нованіи находящихся на землѣ побѣговъ подвоя п 
дѣлается въ любое время, разъ упомянутые побѣги 
достигли такой толщины, что въ нихъ можно вста- 
вить глазокъ, а у благородныхъ побѣговъ спѣлость 
древесины допускаетъ срѣзку съ нихъ щитковъ съ 
глазками. Въ южной и отчасти въ средней Россіи 
стараются выполнить окулировку возможно ранѣе, 
пользуясь черенками отъ растеній открытаго 
грунта; въ такихъ случаяхъ обыкновенно пріоку- 
лированный глазокъ, недѣли черезъ двѣ трогаясь 
въ ростъ, развиваетъ къ осени благородный при- 
ростъ съ болѣе или менѣе вызрѣвшею древесиною, 
и на сильныхъ, хорошо закоренившихся дичкахъ 
часто получаются развѣтвленные, довольно силь- 
ные экземпляры, уже осенью могущіе идти въ про- 
дажу. Поздняя окулировка, производимая въ концѣ 
лѣта — предъ окончаніемъ сокодвиженія, должна 
быть сдѣлана съ такимъ расчетомъ, чтобы пріоку- 
лированный глазокъ не успѣлъ прорасти, такъ 
какъ въ подобномъ случаѣ придется растенія 
убрать на зиму въ подвалъ, ибо молодые травяни- 
стые благородные побѣги не выдержатъ зимы. По- 
этому на сѣверѣ особенно пригодна ранняя весен- 
няя (съ начала мая) окулировка черенками отъ 
растеній, выгнанныхъ подъ стекломъ; тогда къ 
осени получаются хорошо развитые и даже кусти- 
стые экземпляры, способные болѣе или менѣе 
обильно цвѣсти въ то же лѣто. Окулировка у розъ 
тожественна съ окулировкою у плодовыхъ де- 
ревьевъ (см. т. VII, стр. 901-907). Впрочемъ, въ 
тѣхъ случаяхъ, когда кора подвоя не отстаетъ 
отъ древесины, примѣняется для розъ особый спо-

собъ Форкерта (Forkerf'sche Methode), предста- 
вленный на рис. 10-мъ; при этомъ сплсобѣ, какъ и 
при привнвкѣ черенками, края  щитка а  должны,



Изъ болѣе простыхъ купорныхъ машинъ назовемъ 
еще изобрѣтенную Вайтманомъ (рис. 12-й). Въ 
усовершенствованныхъ купорныхъ машинахъ сжа-

тіе пробки производится буксами, состоящими изъ 
нѣсколькихъ частей, въ которыхъ пробка полу- 
чаетъ со всѣхъ сторонъ равномѣрное боковое дав-

леніе, благодаря чему при сжатіи не даетъ трещинъ. 
Н а рис. 13-мъ представлены общій видъ купорной

машины "Nationale" и детальное изображеніе ея 
буксы -въ А, когда въ нее только-что вставлена 
пробка b, и въ А ', когда пробка уже сжата. Сжатіе 
производится тѣмъ, что при движеніи рукоятки 
клинья т и п, образующіе отверстіе буксы, также 
приходятъ въ движеніе и уменьшаютъ до желае- 
мой степени это отверстіе. Б укса устанавливается 
неподвижно на опредѣленной высотѣ штатива S , 
бутылка-же ставится на подвижной столикъ t и  
при помощи винта ѵ и противовѣса р  приводится 
въ непосредственное соприкосновеніе съ отвер- 
стіемъ буксы. Сжатая пробка при движеніи той-же

рукоятки г  продавливается въ бутылку стержнемъ 
к. Въ купорной машинѣ «Glоrіа » (рис. 14-й), явля- 
ющейся нынѣ одною изъ лучшихъ по конструкціи, 
пробка при сжатіи прокатывается между двумя 
роликами гг, которые, вращаясь, проводятъ ее, 
при постоянномъ давленіи нажима к, въ отверстіе 
буксы и затѣмъ стержнемъ а прогоняютъ въ гор- 
лышко бутылки. Влажная пробка при сжатіи въ 
машинѣ выпускаетъ изъ себя жидкость, которая 
отнюдь не должна попадать въ вино. Поэтому, 
когда пробка вложена въ буксу, полотенцемъ или 
лучше губкой прикрываютъ нижнее отверстіе



лась, дальнѣйшее пониженіе температуры у по- 
верхности земли прекращается.

На вопросъ, какое количество влаги даетъ 
почвѣ роса, точно отвѣтить почти невозможно, ибо 
интензивность процесса образованія росы очень 
различна въ зависимости отъ безконечно разно- 
образныхъ топографическихъ условій, отъ формы 
растительности, рода почвы и многихъ другихъ 
причинъ. Съ другой стороны, еще не имѣется 
хорошихъ и точныхъ р о с о м ѣ р о в ъ , тѣмъ болѣе 
что роса очень быстро испаряется (вся или въ 
значительной степени), и количество ея можно 
опредѣлить лишь при условіи измѣренія тот- 
часъ-же послѣ ея осажденія. Въ общемъ, ко- 
личество влаги, даваемое росой, очень незначи- 
тельно,—по крайней мѣрѣ въ умѣренныхъ широ- 
тахъ, гдѣ оно составляетъ лишь нѣсколько про- 
центовъ всего количества осадковъ. Въ тропиче- 
скихъ же странахъ росы бываютъ очень обильны: 
тамъ по утрамъ вода стекаетъ съ деревьевъ какъ 
при дождѣ, и даже дороги покрываются отъ росы 
грязью. По измѣреніямъ, сдѣланнымъ въ разныхъ 
мѣстахъ Европы, количество осадковъ отъ росы въ 
теченіи года составляетъ отъ 10 до 40 мм. Однако. 
спеціальныя наблюдснія надъ росою производятся 
лишь въ немногихъ пунктахъ Европы (во Франціи 
Англіи, Германіи и Италіи); въ Россіи роса измѣ- 
ряется пока лишь на нѣсколышхъ метеорологи- 
ческихъ станціяхъ, въ том ъ числѣ въ Новомъ-Ко- 
ролевѣ (витебской губ.), гдѣ г. Быляницкій-Би- 
руля примѣняетъ изобрѣтенный имъ для того при- 
боръ, основу котораго составляютъ фланелевые 
кружки  (опредѣленной площади и вѣса), выстав- 
ляемые ночью, когда ожидается роса, подъ откры- 
тое небо, для осажденія ея на этихъ кружкахъ, 
которые затѣмъ взвѣшиваются. Покойный П. А. 
Бильдерлингъ употреблялъ другой приборъ-чув- 
ствительные вѣсы, къ одному плечу которыхъ при- 
дѣланъ жестяной ящикъ для свѣжеснятаго съ 
луга дерна, земли или песка, а другое уравновѣши- 
вается грузомъ и несетъ стержень, оканчивающійся 
перомъ; перо касается бумаги, наложенной на ба- 
рабанъ, который приводится въ движеніе посред- 
ствомъ часового механизма, т. е. приборъ этотъ са- 
мопишущій. Всякое измѣненіе въ вѣсѣ жестяного 
ящ ика-поднятіе или опусканіе его-будетъ дѣй- 
ствовать на перо, которое при своемъ движеніи вы- 
черчиваетъ на бумагѣ кривую измѣненія вѣса 
ящ ика въ зависимости отъ образованія росы и отъ 
испаренія влаги изъ испытуемаго образца почвы. 
Извѣстны ещ е  росомѣры Кернера, Вольни, Гудайля 
и др. Особенно цѣнны наблюденія Вольни и Гу- 
дайля, но, однако, всѣ вышеуказанныя лица не 
пришли пока къ согласнымъ результатамъ о томъ, 
какая поверхность болѣе способствуетъ образова- 
нію росы—влажная или сухая, покрытая расти- 
тельностью или обнаженная, и т. д.

Л и тература. П р и б о р ы  для измѣренія росы 
Бильдерлинга и Кернера ("Метеор. Вѣстн." 1892).— 
В о е й к о в ъ , Р о с а  и иней («Метеор. Вѣстн.» 1894).— 
С о х о д к ій , Наблюденія надъ росой на метеор. 
ст. Заполье («Метеор. Вѣстн.» 1 8 95 ).-Б ял ы н и ц - 
к ій -В и р у л я :  1) Наблюденія надъ росою въ Но- 
вомъ Королевѣ («Метеор. Вѣстн.» 1895); 2) Опытъ 
наблюденій надъ вліяніемъ росы на нѣк. культ. ра- 
стенія («Метеор. Вѣстн.» 1900).—W o lln y , Unter- 
suchungen über die Bildung u. die Menge des Taues. 
(«Forsch. auf d. Gebiete d. Agricalturphysik», X V ).- 
H om en, Bodenphysikal. u. meteor. Beobachtungen. 
III. Taubildung. 1 8 9 4 .-H o u d a il le , Bull. mét. du 
Dép. de l ' H erault. (Année 1892). E . Гейнцъ.

Р о с и ч к а  (Panicum  sanguinake L., D igitaria  
sanguinalis Sc., рис. 1-й) принадлежитъ къ числу 
близкихъ къ нашему обыкновенному просу расте- 
ній, отличаясь отъ него пальчатовиднымъ соцвѣ- 
тіемъ (отсюда польскоѳ названіе «палъча т к а ») и 
продолговатыми, покрытыми красными пленками, 
зернами. Встрѣчается въ дикомъ видѣ во многихъ 
мѣстахъ средней Европы, преимущественно же на 
тощихъ песчаныхъ почвахъ. Въ Россіи въ 8С-хъ 
годахъ X IX  в. рекомендована была г. Хвойкою, 
какъ цѣнное зерновое и кормовое растеніе, отли- 
чающееся притомъ невзыскательностью на почву. 
Дѣйствительно, изъ 
зерна росички мож- 
но приготовить хо- 
рошую бѣлую крупу. 
приравниваемую по 
качествамъ къ ман- 
ной. Но, въ общемъ, 
урожайность этого 
растенія и зерномъ, 
и сѣномъ уступаетъ 
близкимъ къ ней 
просовымъ растені- 

ямъ, — обыкновен- 
ному просу,бору, мо- 
гару и др. Б олѣе 
урожайной росичка 
могла-бы быть только 
при отводѣ подъ нее 
лучшихъ мѣстъ и 
при надлежащемъ 
удобреніи почвы, 
гдѣ, однако, хорошо 
удаются и назван- 
ныя болѣе цѣнныя 
растенія. Росичка, 
кромѣ того, повиди- 
мому, легко засо- 
ряетъ поля, почему,
при неправильной или небрежной культурѣ, мо- 
жетъ быть даже вреднымъ растеніемъ.

Пріемы культуры могутъ быть рѳкомендованы 
для росички тѣ же, что для проса (т. VII, стр. 1063) 
или могара (т. V, стр. 699). Н а десятину доста- 
точно 1 -3  п. сѣмянъ; больше нужно брать въ слу- 
чаѣ воздѣлыванія на кормъ и при разбросныхъ 
посѣвахъ, а меньше-п ри  рядовой культурѣ и осо- 
бѳнно на зерно. Въ первое время росичка подобно 
остальнымъ просовымъ растеніямъ, развивается, 
медленно и потому должна быть на засоренныхъ 
поляхъ пропалываема.

Продолжительность развитія росички и районы, 
гдѣ это растеніе могло-бы найти себѣ мѣсто въ 
культурѣ, приблизительно тѣ-же, что и обыкновен- 
наго проса. Встрѣчаются, однако, формы росички 
и въ тропическихъ странахъ, дажѳ подъ эква- 
торомъ.

Л и тература . K ö rn ic k e  u. W e rn e r , Hand
buch des Getreidebaues. 1 8 8 5 .-Б а т а л и н ъ , Просо- 
выя растенія, разводимыя въ Россіи ("Земл. Газ.з" 
1 8 8 7 ).-Р о сто в ц ев ъ , Полевыя растенія. Росичка 
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Р о с т ъ  л о ш а д и  опредѣляется почти исклю- 
чительно первымъ годомъ ея жизни, какъ это было 
впервые указано извѣстнымъ нѣмецкимъ илполо- 
гомъ Аммономъ, произведшимъ много точныхъ 
измѣреній жеребенка съ момента рожденія до пол- 
наго развитія его и установившимъ, что ростъ энер- 
гичнѣе всего происходитъ въ теченіе перваго года, 
даже первыхъ недѣль и дней послѣ рожденія и



что онъ уменьшается въ быстрой прогрессіи. Изъ 
этихъ измѣреній получилисъ, въ срѳднемъ, слѣ- 
дующія числа прироста по годамъ для чистокров- 
ныхъ лошадей: въ 1-мъ году 15 д., во 2-мъ 5 д., 
въ 3-мъ 3 д., въ 4-мъ 1 1/2 д. и въ 5-мъ 1/2- 3/4 д. 
Такимъ образомъ, приростъ въ теченіи 1-го года 
составляетъ 15 д., а  за четыре послѣдующихъ всего 
10 д. Для лошадей нечистокровныхъ и простыхъ 
измѣренія даютъ нѣсколько иныя цифры, но, въ 
общемъ, ходъ ихъ получается такой же. Подобное 
же отношеніе даетъ и ходъ роста въ теченіе пер- 
ваго года по мѣсяцамъ: здѣсь приростъ за первый 
мѣсяцъ на много превышаетъ приростъ за послѣд- 
ній. По многимъ измѣреніямъ, на 3-мъ и 4-мъ мѣ- 
сяцахъ здоровые и хорошо питаемые жеребята да- 
вали приростъ уже въ 8—10 д., такъ что на 
остальные 8 —9 мѣс. перваго года приходилось 
всего 5 д., т. е. 1/4- 1/2 всего прироста за цѣлый 
первый годъ. При разныхъ измѣреніяхъ и при раз- 
лйчномъ уходѣ за жеребенкомъ встрѣчаются, однако, 
и отклоненія. Для какой-нибудь тяжеловозной по- 
роды оказываются еще большій приростъ въ пер- 
вые годы и еще болѣе быстрая его убыль потомъ, 
тогда к ак ъ  у  скудно питаемаго жеребенка будетъ на- 
блюдаться, наоборотъ, меньшій приростъ,но всегда 
при всѣхъ условіяхъ и при всякомъ кормѣ обна- 
ружится подобная же скорая убыль въ приростѣ съ 
теченіемъ времени, и, слѣд., то, что недостигнуто 
въ первый годъ и даже въ первыя недѣли послѣ 
рожденія, не можетъ быть вполнѣ достигнуто и 
впослѣдствіи, даже при самомъ обильномъ пи- 
таніи. Однако, методъ Аммона все же не отвѣчаетъ 
на всѣ вопросы. Измѣреніе одного лишь роста не 
всегда указываетъ на общее развитіе, и это побу- 
дило французскаго ипполога Гайо предложить 
другой методъ: онъ пзмѣряетъ, при помощи метри- 
ческой ленты, обхватъ груди молодого животнаго 
позади локтевого сустава. Методъ этотъ заслужи- 
ваетъ предпочтенія,'такъ какъ по обхвату грудной 
клѣтки можно съ большей увѣренностыо судить о 
развитіи остальныхъ частей тѣла. Гайо испыталъ 
надежность своего метода на множествѣ жеребятъ. 
Результаты, къ которымъ онъ пришелъ на основа- 
ніи измѣреній трехъ поколѣній, слѣдующіе (въ 
метрахъ):

Высота. Обхватъ груди.
При рожденіи 0,96 1,01 0,98 0,81 0,84 0,84
Спустя 5 мѣсяц. 

(150 дней) 1,26 1,28 1,26 1,23 1,29 1,32
П риростъ 0,30 0,27 0,28 0,42 0,45 0,48.

Такимъ образомъ, жеребята, которые при рож- 
деніи дали самыя низкія цифры роста, выросли за 
періодъ сосанія больше всего, но дали самые малые 
размѣры обхвата груди. Во время самаго интен- 
сивнаго роста маленькіе жеребята развиваются 
больше въ вышину, чѣмъ въ ширину и въ вѣсѣ; 
они остаются поэтому плоскими, легкими и съ вы- 
сокими ногами. Въ 5-мѣсячномъ возрастѣ суще- 
ствуетъ между двумя измѣреніями разница въ 
0,03 м. въ сторону высоты. При такихъ соотно- 
шеніяхъ животное никогда не достигнетъ удовле- 
творительной солидности; ему всегда будетъ недо- 
ставать въ массѣ, и заводчикъ, конечно, забра- 
куетъ такой экземпляръ для заводскихъ цѣлей. У 
другихъ двухъ поколѣній ростъ въ вышину не былъ 
такъ стремителенъ, а , слѣд., былъ болѣе нормаленъ. 
Соотвѣтствующее животное не вытянулось кверху, 
аобнаружило болѣе постоянное соотвѣтствіе между 
частями. Приростъ въ вышину не былъ, однако, 
такимъ образомъ прерванъ; что же касается груд-

ной клѣтки, то она, конечно, принимала участіе 
въ общемъ развитіи. Изъ такой категоріи жере- 
бятъ заводчикъ и долженъ выбирать своихъ бу- 
дущихъ племенныхъ животныхъ.

Какъ мы видѣли, приростъ уменьшается вообще 
довольно равномѣрно по мѣрѣ приближенія живот- 
наго к ъ  полной зрѣлости. Бываютъ, правда, и паузы, 
послѣ которыхъ ростъ совершается особенно 
быстро; далѣе наблюдается, что приростъ идетъ 
больше то въ высоту, то въ ширину. Отсюда возмож- 
ность для заводчика путемъ кормленія достигать 
образованія у жеребятъ широкихъ формъ. Ж еребе- 
нокъ, который, напр., показываетъ расположеніе 
расти слишкомъ быстро въ вышину, можетъ быть 
удержанъ отъ этого посредствомъ болѣе слабаго 
кормленія, тогда какъ другой, начинающій замѣтно 
раздаваться въ ширину, путемъ болѣе обильпаго, 
интенсивнаго кормленія можетъ быть поведенъ еще 
дальше въ томъ же направленіи. Такимъ образомъ, 
одно измѣреніе само по себѣ не можетъ дать ещ е 
надежнаго критеріума въ данномъ случаѣ, и необ- 
ходимыми являются также извѣстнымъ образомъ 
направляемыя взвѣшиванія. Покойный акаде- 
микъ Миддендорфъ на Торгельскомъ заводѣ про- 
извелъ рядъ весьма любопытныхъ взвѣшиваній 
которыя дали слѣдующія цифры средняго прироста 
(въ пудахъ и фунтахъ) за первые четырнадцать 
мѣсяцевъ: 2 п. 21 1/4 ф.; 2 п. 3 3/4 ф.; 1 п. 31 ф.; 
1 п. 17  1/2 ф .; 1 п. 11 1/4 ф ; 1 п. 16 1/4 ф.; 1 п. 20 ф.: 
1 п. 11 1/4 ф.; 1 п. 20 ф.; 31 1/4 ф.; 27 1/2 ф.; 30 ф.; 
15 ф.; 15 ф. Изъ этихъ цифръ видно, что первые 
три мѣсяца являются рѣшающими какъ относи- 
тельно прироста въ вѣсѣ, такъ и относительно 
роста в ъ  вышину, и на 4-мъ и 5-мъ мѣсяцахъ можно 
путемъ кормленія больше вліять на ростъ въ вы- 
шину, чѣмъ на вѣсъ (массу), т. е. на ростъ въ ши- 
рину. Если-бн, наоборотъ, въ теченіе второй поло- 
вины 1-го и 2-го года констатировано было у мо- 
лодого животнаго большее нарастаніе въ вѣсѣ, 
то увеличеннымъ питаніемъ можно своевременно 
сильно повліять на развитіе въ ширину и въ массѣ, 
такъ какъ въ это время пптаніе уже не имѣетъ за- 
мѣтнаго вліянія на ростъ въ вышину.

Итакъ,въ первые 7 - 1 0  мѣсяцевъ интенсивность 
роста настолько велика, что она не допускаетъ 
пріостановокъ (паузъ) въ увеличеніи вѣса, за рѣд-, 
кими исключеніями (напр., въ случаѣ рѣзкихъ пере- 
мѣнъ погоды въ апрѣлѣ и октябрѣ, отъема сосуновъ, 
нападенія насѣкомыхъ и обычныхъ засухъ въ 
іюнѣ). При уменыпающейся интенсивности роста 
затруднительный переходъ къ зимнему (стойловому) 
кормленію еще болѣе препятствуетъ развитію 
въ ноябрѣ и іюнѣ одинаковое число жеребятъ обна- 
руживаетъ остановку въ приростѣ вѣса. Число 
это возрастаетъ въ декабрѣ и январѣ болѣе чѣмъ 
вдвое сравнительно съ іюнемъ и ноябремъ, умень- 
шается на 2/3 въ февралѣ-мартѣ, опять подымается 
въ апрѣлѣ-маѣ (2-го года) до прежняго уровня и 
затѣмъ въ іюнѣ сразу исчезаетъ. Мы видимъ от- 
сюда, какое значеніе имѣетъ для жеребенка пере- 
водъ его на стойловое довольствіе осенью и на- 
сколько существенно облегченіе перехода отъ лѣт- 
няго корма къ зимнему. Здѣсь, повидимому, про- 
исходитъ то же, что въ молочномъ стадѣ: какъ 
тамъ на количествѣ молока, такъ здѣсь на состоя- 
ніи здоровья жеребятъ вредно отзывается мокрая, 
холодная, особенно-же вѣтренная весенняя и осен- 
няя погода; однако, на приростъ собственао ука- 
занныя условія мало вліяютъ. Такимъ образомъ, 
все сводится къ тому, чтобы заводчикъ путемъ 
точныхъ и змѣреній и взвѣшиваній составлялъ себѣ.



даже называть курсами для взрослыхъ, ибо пре- 
подаваніе здѣсь ведется лишь по вечерамъ и не 
имѣется ни особаго помѣщенія, ни спеціальной 
обстановки, хотя курсы ведутся по опредѣленной 
программѣ и снабжены нѣкоторыми учебными по- 
собіями. Наиболѣе богатою и типичною является 
о с т е н д с к а я  школа, возникшая на частныя 
средства; она принимаеть мальчиковъ 9—10 лѣтъ 
и къ 13 годамъ выучиваетъ ихъ вязать и почи- 
нять сѣти, чинить паруса, тростить веревки и 
канаты, знать назначеніе и устройство мельчай- 
шихъ подробностей всѣхъ частей рыболовнаго 
судна, разбирать и собирать части небольшой паро- 
вой машины, употребляемой рыбаками для подъема 
сѣтей, а также управлять этою машиною; по 
теоріи же, кромѣ общеобразовательныхъ предме- 
товъ, особенно основательно изучаются навигація, 
теорія и практика компаса, чтеніе картъ, инстру- 
ментальное опредѣленіе широты и долготы въ морѣ. 
Съ остендскою сходна школа, находящаяся въ со- 
сѣднемъ рыбацкомъ селеніи Бланкенбергѣ. Нако- 
нецъ, къ этому же типу относятся новѣйшія ры- 
бацкія школы, устроенныя въ различныхъ при- 
брежныхъ городахъ Франціи по иниціативѣ фран- 
цузскаго общества профессіональнаго образованія 
рыбаковъ (Societé de l'enseignem ent technique et  
professionel des marins pêcheurs). 2) Школа въ Бал- 
тиморѣ (Ирландія), которая задается цѣлью не 
только возможно лучше обучить тому, что долгою 
практикой познаютъ рыбаки даннаго мѣста и при 
данныхъ условіяхъ рыбнаго промысла, но также 
развить и ввести новые, неизвѣстные мѣстнымъ 
рыбакамъ, способы лова и усовершенствованія въ 
техникѣ рыбнаго промысла. Школа соединена съ 
пансіономъ для дѣтей рыбаковъ; при ней имѣются 
1 паровая и 4 сѣтковязальныхъ машины, солиль- 
ное заведеніе, лодки, рыболовныя снасти и т. д. 
3) Школы, связанныя съ рыбопромышленностью, 
каковы норвежскія школы въ Бергенѣ и Боде, имѣ- 
ютъ главною цѣлью подготовлять мастеровъ по 
пригвтовленію рыбныхъ продуктовъ вообще и зна- 
комить съ рыбнымъ дѣломъ, какъ отраслью про- 
мышленности. Бергенская школа, болѣе богатая, 
возникла по иниціативѣ мѣстнаго общества рыбо- 
ловства и соединена съ о п ы тн о й  с т а н ц іе й  по 
консервному дѣлу, задача которой-развивать это 
дѣло въ странѣ путемъ опытовъ надъ различными 
способами консервированія, практикующимися въ 
другихъ странахъ, и изысканія улучшенныхъ но- 
вѣйшихъ способовъ; эта станція представляетъ 
одновременно консервную фабрику въ миніатюрѣ, 
со всѣми необходимыми приспособленіями для при- 
готовленія любыхъ консервовъ, и химическую ла- 
бораторію для производства необходимыхъ анали- 
зовъ п экспериментовъ. Бергенская школа раз- 
считана всего на 12 человѣкъ и работаетъ лишь 
съ февраля по май, въ зависимости отъ лова рыбы; 
въ ней преподаются химія (въ примѣненіи къ кон- 
сервированію рыбныхъ продуктовъ), физика (уче- 
ніе объ удѣльномъ вѣсѣ, прессахъ, насосахъ и 
основныя свѣдѣнія о теплотѣ), рыболовное законо- 
дательство (со статистикой рыболовства и коммер- 
ческой стороной дѣла вообще) и практическія ра- 
боты по упаковкѣ рыбы во льду, замораживанію 
ея , химической обработкѣ для экспорта въ свѣ- 
жемъ видѣ, изготовленію жестяныхъ коробокъ для 
консервовъ, соленію и копченію, приготовленію 
различныхъ рыбныхъ блюдъ и ихъ консервирова- 
нію; разъ въ недѣлю ученики посѣщаютъ рыболов- 
ный музей, для изученія по его коллекціямъ упо- 
требляемыхъ въ рыбномъ промыслѣ орудій и при-

боровъ. Въ школу принииаются грамотные под- 
ростки обоего пола, не моложе 17 лѣтъ; обученіе 
безплатное. Къ этому же третьему типу рыбацкихъ 
школъ можно отнести школу рыболовства, устроен- 
ную у насъ въ с. Самаровѣ (тобольской губ.) на 
частныя средства и имѣющую главною цѣлью— 
обученіе консервному дѣлу; практическое обученіе 
въ ней, повидимому, поставлено удовлетвори- 
тельно, но не сопровождается преподаваніемъ тео- 
ретическихъ знаній, что препятствуетъ болѣе со- 
знательному отношенію ученика къ дѣлу консерви- 
рованія и пониманію имъ сущности происходя- 
щихъ при этомъ процессовъ. Второю русскою 
школою рыбнаго дѣла является открытая осенью 
1901 г. на Оранжерейномъ промыслѣ (астраханской 
губ.) бр. Сапожниковыми; въ общемъ, она сходна 
съ предыдущею, но подведена подъ типъ низшихъ 
с.-х. школъ 2-го разряда, съ замѣною нѣкоторыхъ 
с.-х. предметовъ курсами по техникѣ рыбнаго дѣла; 
при школѣ имѣется приготовительный классъ, ко- 
торый пока только и функціонируетъ.

Л и тература. Б о р о д и н ъ : 1) Къ вопросу о рыб. 
школахъ («Рыбное Дѣло», 1892); 2) Отчетъ стар- 
шаго спеціалиста по рыбоводству. 1901.—В а р п а -  
х о в с к і й ,  О  рыб. школахъ д л я  нашего сѣвера(«Тр. 
спб. отдѣленія об-ва сод. рус. торг. морсходству», 
1897).—С т а т ь и -Л е б единцева, Шмидта, Рихтера, 
Пипа и др. въ «Вѣстн. рыбопром.» 1900—1902 и 
въ «Revue international de pêche et de pisciculture», 
1903. H . Бородинъ.

Р ы б н а я  т о р г о в л я .  Въ виду того, что 
главныя рыбныя богатства сосредоточены преиму- 
щественно въ сѣверномъ полушаріи, рыбная тор- 
говля особенно развита и играетъ болѣе или менѣе 
важную роль въ экономической жизни такихъ 
странъ, какъ Англія, Норвегія, Ш веція, Данія, 
Голландія, Франція, Сѣверо-Американскіе Соедин. 
Штаты, Россія и за послѣднее время—отчасти Гер- 
манія. Для нѣкоторыхъ изъ этихъ странъ (напр., 
для Норвегіи) рыбная торговля составляетъ на 
столько важный ингредіентъ общаго торговаго ба- 
ланса, что недоловы рыбы и неразрывно связанные 
съ ними торговые кризисы въ корень подрываютъ 
благосостояніе прибрежнаго населенія и застав- 
ляютъ его искать заработка на сторонѣ,-какъ это 
имѣло мѣсто, напр., въ 1892 г., когда около 10,000 
норвежцевъ принуждены были, вслѣдствіе недо- 
лова рыбы, эмигрировать въ Америку. Такое же 
важное экономическое значеніе рыбная торговля 
имѣетъ и для нѣкоторыхъ другихъ странъ или 
ихъ отдѣльныхъ провинцій, какъ, напр., Голландіи, 
Бретани, Мурмана, Камчатки и др., гдѣ рыба яв- 
ляется, такъ сказать, экономическимъ эквивален- 
томъ хлѣба. Связанное съ быстрымъ увеличеніемъ 
роста народонаселенія, возрастаніе спроса на пи- 
тательные продукты и, въ частности, на дешевую 
рыбу и быстрое обезрыбленіе внутреннихъ бассей- 
новъ, являющееся слѣдствіемъ, съ одной стороны, 
неумѣренной ихъ эксплоатаціи, а  съ другой-рас- 
пространенія культуры, развитія фабричнаго про- 
изводства и неразрывнаго его спутника-загрязне- 
нія водъ фабричными стоками, заставляютъ въ по- 
слѣднее время многія страны невольно обращать 
свои взоры къ рыбнымъ богатствамъ океана. Та- 
ковы мотивы, заставившіе Германію обосновать 
эксплоатацію морскихъ пространствъ у береговъ 
Шпицбергена и у Медвѣжьихъ острововъ, а Рос- 
сію—упорядочить и развивать рыболовство у бе- 
реговъ Тихаго океана и на Мурманѣ, и несо- 
мнѣно, что въ сравнительно недалекомъ будущемъ 
у насъ трескѣ и нѣк. др. морскимъ рыбамъ Сѣвер-



ются въ Соед. Ш татахъ сѣв. Америки; здѣсь, 
напр., въ Détroit'ѣ (Мичиганъ) одинъ заводъ вы- 
водитъ 132 милл. молоди сига и судака. Кромѣ 
обширныхъ постоянныхъ заводовъ, въ Амѳрикѣ

имѣются особые п о д в и ж н ы е  заводы , на па- 
роходахъ и въ ж.-д. вагонахъ. Большого раз- 
витія достигло рыбоводство также въ Германіи

и въ Австріи; въ одной Галиціи къ 1902 г. на- 
считывалось до 180 рыбоводныхъ заводовъ. Въ 
Россіи рыбоводныхъ заводовъ пока имѣется 
весьма мало, и производительность ихъ настолько

ничтожна, что они не могутъ удовлетворить даже 
и тѣмъ скуднымъ требованіямъ на оплодотворен- 
ную икру и молодь, которыя предъявляются со сто- 
роны все еще очень малочисленныхъ рыбоводовъ

изъ землевладѣльцевъ: имъ приходится прибѣгать 
къ выпискѣ живого матеріала изъ-за границы. 
Однимъ изъ старѣйшихъ является у насъ казен- 

ный Н и к о л ь с к ій  заводъ, 
основанный въ 1862 г. В. П. 
Врасскимъ и пріобрѣтенный 
послѣ его смерти казною. За- 
водъ этотъ находится въ де- 
мянскомъ у., новгородской 
губ., на рѣчкѣ Пестовкѣ, сое- 
диняющей два довольно боль- 
шія озера-П естово и Вельё. 
Задуманъ и построенъ заводъ 
на очень широкихъ началахъ, 
причемъ за образецъ былъ 
взятъ гюннингенскій заводъ 
въ Эльзасѣ. Обширное зданіе 
вмѣщаетъ 8 большихъ плит- 
ныхъ ящиковъ, въ которыхъ 
можетъ помѣститься до 2 мил. 
икры форели или до 5 мил. 
икринокъ сига. Рѣчная, пред- 
варительно профильтрован- 
ная, вода можетъ быть пущена 
въ тотъ или иной ящикъ при 
помощи особой нумерованной 
системы крановъ. И кра по- 
мѣщается на фаянсовыхъ та- 
релкахъ 4-угольной формы, 
бѣлаго цвѣта для икры форели 
и паліи и чернаго -  для про- 
зрачной сиговой икры. Въ са- 

мой срединѣ завода сдѣланъ бассейнъ для пропз- 
водителей. Зданіе зимою отапливается. Заводъ 
имѣетъ цѣлью: 1) научнопрактическое разрѣшеніс 
различныхъ вопросовъ по рыбоводству и рыбному



прѣсноводныхъ рыбъ по отношенію къ европ. Рос- 
сіи опредѣляется цпфрою 88 (по Варпаховскому). 
По предпочтительному пребыванію въ извѣстныхъ 
водоемахъ рыбъ называютъ о зер н ы м и  (линь, 
карась) и р ѣ ч н ы м и (лещъ, сазанъ и др.). Нѣко- 
торыя пзъ рыбъ европ. Россіи распространены

почти безразлично во всѣхъ бассейнахъ (таковы 
ершъ, окунь, щука, лещъ и пр.), другіе же, наобо- 
ротъ, встрѣчаются только въ извѣстныхъ бассей- 
нахъ.

Въ зависимости отъ преобладанія тѣхъ или 
другихъ рыбныхъ породъ, въ европ. Россіи разли-

чаютъ три бассейна: 1) южный или черноморско- 
каспійскій, 2) сѣверный или ледовито-океанскій и 
3) балтійскій. Ч е р н о м о р с к о -к а 'с п ій с к ій  бас- 
сейнъ обладаетъ цѣлымъ рядомъ рыбъ, свойствен- 
ныхъ только ему одному, и отличается колоссаль- 
нымъ богатствомъ рыбой по числу экземпляровъ

одного и того же вида. Изъ породъ рыбъ, свой- 
ственныхъ этому бассейну, назовемъ: осетра 
русскаго (Acipenser Güldenstaedtii Br., рис. 4-й), 
севрюгу (Ас. stellatus Pall., рис. 5-й), стерлядъ, Ас. 
ruthenus L. (рис. 6-й), бѣлугу, Ac. huso L. (рис. 7-й),

черноморскую сельдь (Clupea pontica Eichw.), кacпiй- 
скую сельдь (CI. Caspia Eichw.), ш емаю (Alburnus 
chalcoides Güld., рис. 8-й), вырѣзуба или кутума 
(Leuciscus I r is i i  Nordm., рис. 9-й). Б а л т ій с к ій  
бассейнъ носитъ смѣшанный характеръ, имѣя 
фауны двухъ предыдущихъ бассейновъ (здѣсь

встрѣчаются, напр., и сѣверные лосось и сиги, и 
южные сомъ, судакъ, сазанъ и т. п.), но имѣетъ 
и свои собственные виды, какъ, напр., у гря 
(Anguilla  fluviatilis L.) и нѣмецкаго осетра (Асі- 
penser sturio L., рис. 10-й,). С ѣ верн ы й  бассейнъ 
отличается почти полнымъ отсутствіемъ осетро-

выхъ, но зато ему свойственны породы лососевыхъ 
изъ которыхъ можно назвать лосося или семгу, Salmo 
salar L. (рис. 11-й, вверху), тайменя, S. tru tta  L. 
(рис. 11-й, внизу), неріуса или палію (S. salvelinus 
L.) и цѣлый рядъ сиговъ (Coregonus). Ч то  касается 
азіат. Россіи, то се въ ихтіологическомъ отношеніи

можно разбить тоже на три бассейна: 1 )  с ѣ в е р -  
ный (притоки Ледовитаго океана), 2) в о сто ч н ы й  
(притоки Великаго океана) и 3 ) с р е д н е а з іа т с к ій  
(притоки Аральскаго моря и воды Туркестана). 
Характерными для перваго бассейна являются



Сакcаулъ (Н а lо ху lоn  А m m оdеn d rоn В gе .) -  
древесна я  порода пзъ сем. Sаlsоlасеае, чрезвы- 
чайно медленно расту щ ая  и довольствую щ аяся 
самымп бѣдными условіями, какъ  почвенными, 
такъ  и климатическими. В стрѣчается въ рус- 
скомъ Т уркестанѣ, въ Х ивѣ, въ Монголіи и въ 
другпхъ мѣстностяхъ средней Азіи, а  такж е въ 
П ерсіи. По Кеппену, родина саксаула — восточ- 
ный берегъ А ральскаго моря; отсюда онъ рас- 
пространяется  на сѣверъ до 48°30 ' с. ш. и опус- 
к ае т ся  къ западу до восточнаго берега К аспій- 
скаго моря; въ  вертикальномъ распространеніи 
достигаетъ высоты 10.000 ф. Р астетъ  на солонча- 
кахъ , на сыпучихъ пескахъ, переноситъ рѣзкія  
клим атическія перемѣны, противостоптъ даже 
сильнымъ вѣтрам ъ, не образуя вѣтровала, но, вслѣд- 
ствіе хрупкости древесины, страдаетъ буреломомъ. 
Стволъ саксаула, сильно искривленный, вѣтвистый, 
достигаетъ 13 ф. въ высоту (по берегамъ Араль- 
скаго моря), такъ  что растеніе принимаетъ впдъ 
низкорослаго кустарника (высотою не болѣе 1 1/2 ф. 
у границы своего естественнаго распространенія); 
вѣтви длинныя, тонкія, как ъ  нити, и висящ ія  въ 
видѣ хлыстиковъ; листья въ видѣ мелкихъ (въ 
11/2 мм. длиною) чешуекъ; цвѣты очень мелкіе, 
едва замѣтные, свѣтлорозовые или желтоватые, 
сидятъ въ пазухахъ чеш уекъ-листьевъ; вѣнчикъ 
изъ 5 лепестковъ, тычинокъ 5, пестикъ 1 съ 2 - 5  
рыльцами; въ  завязи  одна сѣмяпочка; сѣмя со 
спирально завитымъ зародышемъ, мелкое, созрѣ- 
ваетъ  въ септябрѣ. Годичные слои, толщипою въ 
1/2 мм. (рѣже въ 1 мм.), отлагаю тся чрезвы- 
чайно неравномѣрно к ак ъ  въ поперечномъ, такъ  
и въ продолыюмъ направленіяхъ ствола, который 
отъ этого получаетъ очень неправпльную, своебраз- 
ную форму, нерѣдко утолщ аясь къ  вершинѣ, такъ 
что, по Т имофееву, видовое число, по сравненію 
съ  идеальнымъ цилиндромъ, у нѣкоторыхъ экзем- 
пляровъ болѣе единицы; иногда стволъ становится 
даж е почти шарообразнымъ. Древесинаочень крѣп- 
к а я , съ уд. вѣсомъ въ 1,07 (Ваs іnеr ), и въ то же 
врем я необычайно хрупкая; отъ удара обухомъ она 
крош птся на мелкіе куски и даже, будучи просто 
брошена съ силою на твердую землю, дробптся на 
мелкія частп. Заросли саксаула изобилуютъ дичыо. 
Молодые побѣги служатъ п ищею для овецъ, козъ 
и антплопъ, а  верблюды (особенно же двугорбые) 
охотно пожираютъ вѣтви саксаула; многіе виды 
птицъ являю тся  характерными для саксауловыхъ 
зарослей, какъ: Р а ssеr А mmоdеndrоn, Р е rdі х  Сhu - 
каг  п, въ особенностп, такъ  назы ваем ая саксауло- 
в ая  сойка (Роd ісерs).

П о мвѣнію нѣкоторыхъ, саксаулъ представ- 
л я ет с я  исключительно древеснымъ растеніемъ для 
безплодныхъ солончаковъ и сыпучихъ песковъ 
Средней Азіи. Однако, насаж денія его нерѣдко 
являю тся  не чистыми, а  смѣшанными, чащ е в се го - 
съ  А mmodendron Sіеѵеrs іі D С. и Т а mаr іх Іаха.

Х отя, по качествам ъ древесины, саксаулъ при- 
годенъ только на дрова и на самы я мелкія по- 
дѣлки, но въ  ж изни кочевниковъ среднеазіатскихъ 
степей онъ играетъ весьма существенную роль, 
представляя изъ всѣхъ своихъ частей (стебля, 
корней и вѣтвей) высокаго качества топливо, не- 
уступающее каменному углю. Саксауловый уголь 
очень долгое врем я  сохраняетъ  въ золѣ теплоту, 
оставаясь раскаленнымъ. К ъ  сожалѣнію, количе- 
ство саксауловыхъ зарослей быстро уменьшается, 
благодаря, съ одной сторопы, несоотвѣтственному 
съ  ихъ состояніемъ размѣру эксплоатаціи, а  съ 
другой-сам ом у способу ея . Чтобы судить о раз-

мѣрахъ потребленія саксаула, достаточно замѣ- 
тить, что ежегодно на рынокъ Самарканда приво- 
зится  до 6400 тоннъ саксауловаго угля, на сумму 
до 200 т. р.; наряду съ этимъ пароходство по 
Аральскому морю и закасп ійская  желѣзная дорога 
потребляютъ огромныя количества этого угля, до- 
ставляем ы я теперь уже съ мѣстъ, отстоящ ихъ на 
250 в. и далѣе отъ пунктовъ потребленія. Мѣстные 
жители, для добычи угля, безпощадно истребляютъ 
саксауловы я заросли, причемъ въ дѣло идутъ не 
телько стволы и вѣтви, но также и корни, при по- 
средствѣ кетменя вырываемые чуть не до послѣд- 
нихъ мочекъ; вслѣдствіе этого прекращ ается вся- 
к ая  возможность возобновленія саксауловыхъ на- 
сажденій и, вмѣстѣ съ тѣмъ, возрастаетъ площадь 
сыпучихъ песковъ, распростране ніекоторы хъ ранѣе 
сдерживалось растущимъ на нихъ саксауломъ.

Л . В ереха .
С а л а т н ы я  р а с т е н і я - в е с ь м а  разнооб- 

разны я растен ія изъ различныхъ ботаническихъ 
семействъ, разводимыя въ огородничествѣ ради 
ихъ листьевъ, употребляемыхъ въ пищу пред- 
почтительно въ свѣжемъ (чаще въ бѣленомъ) видѣ, 
съ различными приправами; однако, питатель- 
ное значеніе ихъ незначительно, такъ  какъ  всѣ 
салаты , прп обильномъ (нерѣдко до 9 0 %  и болѣе) 
содержаніи воды, бѣдны и крахмаломъ, п бѣлками. 
Они требую тъ для успѣшнаго и х ъ  произрастанія бо- 
гатой питательными вещ ествами (особенно же азо- 
томъ) влажной почвы и разводятся или по свѣжему 
навозному удобренію, или-же на болѣе богатыхъ 
п о ч в ах ъ -н а  2-й годъ послѣ удобренія навозомъ. 
Н ѣкоторы я изъ салатныхъ растеній уже были раз- 
смотрѣны въ Энциклопедіи, какъ , напр., брункрессъ 
(т. II , стр. 778), кардонъ (т. I I I ,  стр. 1575), порт у- 
лакь (т. VI, стр. 627), нѣкоторымъ же, какъ , напр., 
селъдерею, пмѣютъ ещ е быть посвящены особыя 
статьи; нынѣ мы остановимся лишь на собственно 
салатѣ, эндивіи, салатномъ цикоріи, одуванчикѣ 
и рапунцелѣ.

I) Салатъ (L a tu c a  sa tiv a  L .)—однолѣтнее ра - 
стеніе изъ сем. сложноцвѣтвыхъ (Соmроsіtае), куль- 
тивируемое въ трехъ видоизмѣнeніяхъ: а) латукъ, 
б) кочанный салатъ и в) роменъ.

1) Салатъ-латукъ (L . sa tiva  fo liosa  praecox L .). 
Онъ очень сходенъ съ дикимъ латукомъ ( L a tu c a  
s c a r o l ia  L ., рис. 1-й), но листья расположены сво- 
бодною розеткою, не образуя при этомъ кочна. 
Всѣ сорта этого салата низкорослы и скоро- 
спѣлы и употребляются для выгонки въ парни- 
кахъ  и для перваго посѣва въ открытомъ грунтѣ. 
Посѣвъ сѣмянъ производится по возможности 
раньше, растенія не пересаж иваю тся, и листья ихъ 
употребляются въ пищу, какъ-только достигнутъ 
величины 1  1/2—2 в. Сѣмена сохраняю тъ всхожесть 
2 - 3  года; въ лотѣ ихъ 1 0 -1 5  т. ш тукъ. Лучшіе 
СОрта: 1) желтый ранній  круглолистный и 2) жел- 
тый моховой.

2) Кочанный салатъ (L. sativa  сар іtаt а  DС., рис.
2-й), листья котораго свиваю тся въ кочанъ. Для 
ранняго употребленія онъ вы гоняется въ парни- 
кахъ ; тамъ-же вы ращ ивается разсада его для вы- 
садкп въ открытый грунтъ для весенпяго употреб- 
ленія. Для лѣтняго употребленія сѣмена кочаннаго 
салата  высѣваю тся прямо въ открытый грунтъ, 
на гряды; разсада впослѣдствіи пересаж ивается 
или на особыя гряды, или-же на к р ая  грядъ съ 
другими овощами (напр., съ огурцами). Разстоян іе  
при посадкѣ между растеніями даютъ въ 4 - 8  в., 
смотря по крупности сорта. П очва требуется пло- 
дородная, влаж ная, богатая перегнойными вещ е-



ности перегрѣва воды. К улисса А (рис. 5-й), пере- 
станавливаем ая рычагомъ В , сообщаетъ золот- 
нику и машинѣ передній или задній ходы, что

явл яется  необходимостью на случай попятнаго 
движенія. П ередача движенія отъ главнаго вала 
дѣлается съ помощью зубчатокъ или независимо 
обоимъ ходовымъ колесамъ (рис. 6-й), или съ по- 
мощью дифференціальнаго м еханизма для поворо-

товъ, когда одно колесо движ ется по меньшему 
кругу. П ри движеніи по прямому направленію ме- 
ханизмъ можно закрѣпить и, такимъ образомъ, вык-

лючить. Д ля измѣненія скорости хода на главный 
валъ насаж ивается при помощи подвижной муфты 
нѣсколько зубчатокъ различной величины. П ри 
уменьшеніи скорости сила тяги  пропорціонально 

увеличивается. Д ля уст- 
ранен ія сотрясеній кот- 
ла  и порчи дорогъ отъ 
ударовъ и толчковъ, ко- 
леса соединяю тся съ 
зубчатой передачей при 
посредствѣ пружинъ, 
или весь котелъ подвѣ- 
ш ивается къ  оси ко- 
лесъ на пружинахъ (рис. 
6-й). Н а  случай внезап- 
ныхъ остановокъ колеса 
снабжаю тся тормозомъ. 
Ходовыя колеса дѣла- 
ю тся очень ш ирокими 
(0 ,3 -0 ,4  и до 0,5 м.) и 
снабж аю тся для м яг- 
кихъ  дорогъ ребрами. 
Такую  систему нельзя 
считать удовлетвори- 
тельной, так ъ  как ъ  ко- 
леса зары ваю тся въ 
землю, портятъ-ш оссе и 
мостовую; во избѣжаніе 
этого, ребра съ колесъ 
въ подобныхъ случаяхъ 
снимаю тся. Д ля м яг- 
кихъ дорогъ лучше дру- 
гихъ оказалась ста- 
р а я  систем а В о у deІl'я  
(1846 г.) со ступнями; но 
она недостаточно прак- 
тична, благодаря лом- 

кости, и примѣнпма лишь въ исключительныхъ слу- 
чаяхъ . Послѣднее усовершенствованіе е я  — само- 
катъ  D ірІок 'а  — представлено на рис. 7-мъ. Д ля 
движенія по закругленію передокъ дѣлается по- 
движнымъ около вертикальнаго ш кворня при по- 

средствѣ цѣпей (рис. 8).
Двигатели, дѣйствую- 

щ іе взрывомъ, въ примѣ- 
неніи къ  автомобилямъ 
отличаю тся слѣдующи- 
ми особенностями: а) 
чащ е всего примѣняет- 
с я  бензинъ или спиртъ 
въ смѣси съ бензиномъ 
ради меньшаго загряз- 
ненія цилиндра и за- 
пальной камеры  твер- 
дыми остатками и упро- 
щ енія испарителя; b ) 
вмѣсто водяной рубаш- 
ки, стѣнки цилиндра 
отливаю тся съ ребрами, 
для чего двигатели въ 
3 и болѣе силъ устраи- 
ваю тся съ 2 цилиндра- 
ми, а  въ 7, 8  и болѣе 
силъ съ 4 цилиндрами 
(одноцилиндровые же 
двигатели болѣе 2 силъ 
уже требуютъ водяной 
рубашки); с) для умень- 

ш енія размѣровъ цилиндра берется большое число 
(до 2000 въ минуту) оборотовъ вала двигателя, из- 
мѣняемое затѣмъ съ помощью зубчатокъ или цѣпо-



вой передачи. В ъ остальномъ по конструкціи дви- 
гатели автомобилей не отличаю тся отъ постоян- 
ныхъ. Т ак ъ , двигатель Діона и Бутона  (рис. 9-й) 
состоитъ изъ слѣдующихъ частей: D -цилиндръ, 
E -порш ень, K K -м ах о в и ки , Р —зубчатки для 
передачи вр ащ ен ія  колесамъ, N -к р а н ъ  для сооб- 

щ енія цилиндра съ атмо- 
сферой при пускѣ дви- 
гателя въ ходъ, S -а в т о -  
матическій клапанъ для

впуска горючей смѣси, S '-к л а п а н ъ  для выпуска 
отработавш ихъ газовъ, G -кулачны й  механизмъ 
для выпускного клапана, B -глуш итель для га- 
зовъ, A -ко н ец ъ  выпускной трубки для подогрѣва- 
н ія  бензина, J —наливная 
трубка для бензина и для 
воздуха, b  -  перегородка,
C — кам ера для бензина,
R R '-ц и л и н д р и ч е с к а я  ка- 
мера для смѣш снія бен- 
зина съ воздухомъ, V — 
трубка къ  впускному кла- 
пану, T -электрическ ій  за- 
палъ, Н -с у х о й  электри- 
ческій элементъ или акку- 
муляторъ, U-д в о й н ая  спи- 
раль для усиленія тока,
I —замыкатель электриче- 
скаго тока. Чтобы пустить 
двигатель въ ходъ, расцѣп- 
ляю тъ механизмъ и вра- 
щ аю тъ двигатель рукоят- 
кою или педалями. Д ля 
управленія двигателемъ 
устроено 4  рукоятки; двѣ 
изъ нихъ служатъ для из- 
м ѣненія количества воздуха 
и бензина при регулирова- 
ніи скорости хода и силы, 
третья  — для кран а  N , а  
четвертая  — для регулиро- 
ван ія  момента взрыва, такъ  какъ  для быстроход- 
ныхъ двигателей искра должна быть сообщена 
смѣси нѣсколько ранѣе конца 2-го хода, смотря по 
скорости движ енія и составу смѣси. Д ля измѣне- 
н ія  скорости (напр., съ 8  до 25 или 35 км. въ часъ) 
дѣлаю тся переставны я зубчатки.

Примѣненіе къ  с.-х. машинамъ подобнаго рода 
моторовъ видно на рис. 10 и 11-мъ.

Электрическіе автомобили  состоятъ  изъ акку- 
мулятора и электромотора. П ри простотѣ управ- 
ленія  для измѣненія скорости и направленія, оста- 
новки и пуска въ  ходъ, примѣненіе электриче- 
скихъ двигателей возможно только при цѣлой сѣти

электрическихъ станцій на короткихъ разстоя- 
н іяхъ  (5 0 -7 0  в.) для заряж енія аккумуляторовъ.

Н а шоссе, по англійскимъ законамъ, допу- 
скаетсядвиж еніе самокатовъ до 850 п. (14.000 кгр.), 
въ городахъ и деревняхъ со скоростью до 3 в. и 
по пустынному мѣсту до 6 в. въ часъ. Поэтому 
самокаты обыкновенно разсчитываю тся на двѣ 
скорости: а) 2 - 3  в. и б) 4 1/2—6  в. въ  часъ.

Сила т яги самокатовъ, р авн ая  сцѣпленію хо- 
довыхъ колесъ съ землей, при благопріятныхъ 
условіяхъ достигаетъ 1/4— 1/3 давленія на землю. 
Но такъ  какъ  на ходовыя колеса приходится 75%  
вѣса самоката, то при скорости 1 м. (3 1/2 ф.) въ 
секунду, сила тяги  составляетъ у самоката 1/5- 1/4 
(1 9 -2 6 % ) его вѣса, тогда какъ  у лошади, при 
той же скорости, она равна лишь 13—15%  вѣса жи- 
вотнаго. Но полезный грузъ составляетъ 1 1/4—1 1/2 
вѣса сам оката и  2 — 2 1/2 вѣса лошади; другими 
словами, на 1 эффективную лошадиную силу (Р Н ) 
самоката приходится 3 0 -6 0  п. полезнаго груза, 
т. е. то же, чтò и на лошадь, работоспособность 
которой равна 1/2- 2/3 Р Н . Таким ъ образомъ, на 
самокатѣ очень много работы поглощ ается мерт- 
вымъ грузомъ его. Д ля вычисленія силы тяги  Р  
или груза Q (то и другое въ килограммахъ) при 
различной скорости V  (въ метрахъ) и при данной 
силѣ N  (въ эффект. лошад. силахъ) можетъ слу-
жить формула N  =  PV/75 = (Q+q)(m+snα)V/75, гдѣ 
q -в ѣ с ъ  самоката, m—коеффиціентъ сопротивленія 
дороги (равный въ среднемъ  1/20 - 1/30) и  snα - с и -

нусъ угла подъема (значеніе котораго не должно 
превыш ать 1/10.

Д ля характеристики паровыхъ самокатовъ мо- 
гутъ служить слѣдующія данныя завода Рустона и 
П роктора: число эффективныхъ силъ здѣсь 2 0 — 
46 Р Н , запасъ угля на 6 час. и воды на 1 1/4 час., 
полный вѣсъ самоката (съ углемъ и водой) 500— 
800 п., скорость движенія 2 1/4 в. и 4 в. въ часъ, 
грузъ на хорошей дорогѣ съ большей скоростью 
7 0 0 -1 5 0 0  п., и на подъемѣ въ 0,08 отъ 400 до 
1000 п., наименьшій радіусъ поворота 2  1/2- 3  ф., 
расходъ хорошаго угля 3 - 5  п. въ часъ при пере- 
возкѣ и вдвое менѣе при молотьбѣ. По цѣнѣ паро-



т. е. съ содержаніемъ сахара не свыше 78%  и не- 
сахара не менѣе 15% . Для этого сахарные про- 
дукты смѣшиваются механическимъ путемъ съ 
кормовыми веществами: отрубями, мякиной (поло- 
вой), дроблеными овсомъ и ячменемъ, сфагну- 
момъ и т. п.

Литература. Г у л и ш а м б а р о в ъ , Всемірная 
торговля въ X IX  в. 1 8 9 8 .-Т о л п ы ги н ъ , Ежегод- 
никъ по сах. промышленности. Годы 1881-1901,— 
Р а д ц и г ъ , Сах. промышленность всего свѣта. 1899.- 
О б зо р ъ  главнѣйшихъ отраслей торг.-промышл. 
дѣятельности. (Изд. «Торг.-Пром. Газеты»), 1898.- 
О тч е тъ  Правленія всерос. об-ва сахарозаводчи- 
ковъ, за 1902 г . - С т а т и с т и к а  производствъ, об- 
лагаемыхъ въ Россіи акцизомъ за 1900 г. 1902,- 
С т а т ь и  въ «Вѣстникѣ сах. промышленности», 
«Запискахъ Кіев. отд. И. Р . техн. об-ва», «Сах. 
дѣлѣ» за разные годы. П. Чефрановъ.

С а х а р о м е т р і я  изучаетъ и устанавливаетъ 
методы для качественнаго и количественнаго опре- 
дѣленія углеводовъ, относящихся къ классу саха- 
ровъ. Въ числѣ этихъ методовъ на первомъ мѣстѣ 
стоятъ ф и з и ч е с к іе *). Основываясь на томъ за- 
конѣ Архимеда, что плотность растворовъ, т. е. 
отношеніе ихъ вѣса къ вѣсу равнаго объема воды, 
возрастаетъ съ количествомъ содержащагося въ 
нихъ сухаго вещества, процентное содержаніе са- 
хара въ растворахъ опредѣляется слѣдующими 
способами: а) Посредствомъ пикнометра (рис. 1-й) — 
маленькаго (въ 100 куб. см. емкостью) флакона 
изъ очень тонкаго стекла который снабженъ мѣт- 

кою на шейкѣ. Опредѣливъ 
посредствомъ этого при- 
бора, при 4° Ц., вѣсъ 100 
куб. см. изслѣдуемой жид- 
кости и раздѣливъ получен- 
ную величину на вѣсъ того 
же объема дистиллирован- 
ной воды, въ частномъ по- 
лучаютъ искомую плотность 
или у д ѣ л ьн ы й  вѣ съ ж ид - 
кости. б) Посредствомъ гид- 
ростатическихъ вѣсовъ 

(рис. 2-й). коромысло кото- 
рыхъ установлено на ножѣ 
Н  и находится въ рав- 
новѣсіи только тогда, когда 
къ концу его на очень 

тонкой платиновой проволокѣ подвѣшивается на 
конькѣ А' маленькій стекляный поплавокъ, снаб- 
женный ареометромъ. Другой конецъ коромысла 
снабженъ противовѣсомъ К , оканчивающимся 
остріемъ, которое, въ случаѣ равновѣсія, должно 
точно совпадать съ остріемъ J  на дугѣ штатива. 
Приведеніе штатива вѣсовъ въ вполнѣ горизон- 
тальное положеніе достигается посредствомъ винта 
8. Опредѣленіе удѣльнаго вѣса сахарныхъ раство- 
ровъ этимъ приборомъ производится посредствомъ 
суммированія разновѣсныхъ коньковъ А, А ', В, С 
и т. д., подвѣшенныхъ на крючекъ къ коромыслу, 
до приведенія послѣдняго въ равновѣсіе. в) Посред- 
ствомъ ареометра или волчка, причемъ чаще всего 
употребляется ареометръ Бомэ (т. I, стр. 1301). 
Дѣленіями на шкалѣ ареометра показывается 
удѣльный вѣсъ сахарныхъ растворовъ, на основа- 
ніи котораго затѣмъ, помощыо спеціальныхъ таб- 
лицъ, опредѣляется процентное содержаніе сахара 
въ растворахъ. г) Посредствомъ сахарометра

Брикса (рис. 3-й) или Баллинга, опредѣляющихъ 
непосредственно процентное содержаніе сахара 
въ растворахъ, такъ что погруженіе инструмента, 
напр., до цифры 30,0 показываетъ, что данный ра- 
створъ содержитъ по вѣсу 30 ч. сахара и 70 ч.

воды. Нормальною температурою при сахаромет- 
рическихъ наблюденіяхъ считается 17,5° Ц. =  
14° Р . Но такъ какъ приведеніе изслѣдуемыхъ 
жидкостей къ нормальной 
температурѣ невсегдалегкс 
выполнить, особенно при 
спѣшныхъ промышленныхъ 
изслѣдованіяхъ, то сахаро- 
метрическія наблюденія 
обыкновенно производятся 
при существующей темпе- 
ратурѣ, а затѣмъ получен- 
ныерезультаты приводятся 
къ показаніямъ при нор- 
мальной температурѣ, при 
помощи особо для того со- 
ставленныхъ с а х а р о м е -  
т р и ч е с к п х ъ  таблицъ.

*) О х и м и ч е с к и х ъ  способахъ-см. т. III, стр. 
976-977.

Однако, количественное 
опредѣленіе сахара посред- 
ствомъ вышеописанныхъ 
приборовъ возможно лишь 
при условіи, если растворы 
содержатъ только сахаръ.
А такъ какъ на практикѣ 
въ изслѣдуемыхъ жидко- 
стяхъ вмѣстѣ съ сахаромъ 
обыкновенно содержится 
масса другихъ органиче- 
скихъ и  неорганическихъ 
веществъ, то показанія 
ареометровъ и сахаромет- 
ровъ въ такихъ случаяхъ 
выражаютъ процентное со- 
держаніе всѣхъ вообще за- 
ключающихся въ раст- 
ворахъ сухихъ веществъ, 
между которыми сахаръ, конечно, является пре- 
обладающею составною частью. Точное же коли- 
чественное и  качественное опредѣленіе сахара въ 
растворахъ производится лишь посредствомъ по- 
л я р и м е т р и ч е с к а г о  или о п т и ч е с к а г о  спо-



м ам и -о тр у б ям и , соломой, торфомъ и др. Нынѣ 
сильно распространена въ Германіи въ продажѣ 
т о р ф ъ - м е л я с а ,  содерж ащ ая 70%  мелясы и 30%  
торф а. Но, во всѣхъ продажныхъ см ѣсяхъ мелясы, 
послѣдняя обходится дороже, чѣмъ если ее полу- 
чить непосредственно на заводѣ. Конечно, хоро- 
шее дѣйствіе мелясы объясн яется  присутствіемъ 
въ ней 5С%  сах ар а . Объ опытахъ скарм ливанія 
ея  лошадямъ была уже рѣчь въ  Энциклопедіи 
(т. V I, стр . 964 -  965). Рабочимъ воламъ мелясы 
задается  съ огромнымъ успѣхомъ до 3 кгр. П ри 
этомъ сах ар ъ  не только играетъ роль источника 
силы и теплоты, но и можетъ служить цѣннымъ 
матеріаломъ при откормѣ животныхъ. Р астущ ія  
животныя нуждаю тся въ значительномъ количе- 
ствѣ бѣлковъ, которые идутъ на образованіе и 
ростъ мускульныхъ клѣтокъ; взрослое же живот- 
ное нуждается въ бѣлкахъ меньше, и у него при 
откормѣ происходитъ главнымъ образомъ не при- 
ростъ м яса, а  образованіе и накопленіе жира; пос- 
лѣдній и, въ особенности, углеводы оказываютъ 
сберегаю щ ее дѣйствіе на бѣлокъ въ  организмѣ. 
П ри  откормѣ животныхъ жиръ въ тѣлѣ обра- 
зуется, главнымъ образомъ, изъ ж ира и углеводовъ 
пищи. С ахаръ въ  подобныхъ случаяхъ можетъ 
быть, при низкихъ на него цѣнахъ, выгоднѣе дру- 
гихъ углеводовъ, ибо усвояется почти безъ работы 
пищ еваренія, и къ  тому же, благодаря своему вку- 
совому достоинству, будучи заданъ съ другими кор- 
мами, способствуетъ съѣданію послѣднихъ живот- 
ными въ большемъ количествѣ. Кромѣ того, какъ  
видно изъ работъ Ч ернявкина и Циркуленко, са- 
хар ъ  различно вліяетъ  на усвоеніе азота и жи- 
ровъ пищи, а  именно: понижая усвоеніе азота и 
азотообмѣнъ, онъ въ  то же врем я способствуетъ 
усвоенію ж ира. Опытами Ноldefleiss’а  установлено, 
что сах ар ъ  оказываетъ огромное вліяніе на от- 
кармливаніе. Т ак ъ , 1 кгр. сах ар а  въ  среднемъ 
увеливаетъ живой вѣсъ вола на 0,325 кгр. Откарм- 
ливаемымъ воламъ установлено давать не болѣе 
4 кгр. мелясы на 1000 кгр. живого вѣса. Въ опы- 
тах ъ  надъ свиньями ещ е въ 1855 г. L а wеs и Gilbеrt 
въ Англіи нашли, что одинаковыя количества са- 
х ар а  и крахм ала дали одинаковые результаты на 
откормъ. Н еnnеbеrg  и L еhmа nn въ опытахъ со 
свиньями нашли, что 1 кгр. сах ар а  увеличиваетъ 
въ среднемъ живой вѣсъ на 0,330 кгр. Качество 
м яса  у свиней отъ сах а р а  не измѣнялось; ясиръ 
былъ немножко мягче, но убойный вѣ съ-вы ш е. 
Б лагодаря сахару , откормъ значительно уско- 
р я ется , чѣмъ достигается сбереженіе другихъ кор- 
мовыхъ средствъ. Н еnnеbеrg для взрослыхъ сви- 
ней примѣнялъ ежедневную дачу  1/2—3/4 кгр. сахара  
на голову; но можно дачу сах ар а  и еще повысить, 
лишь бы отношеніе питательныхъ вещ ествъ не пе- 
реходило за 1 : 1 0  (въ его опытахъ 1,4 кгр. сах ар а  
въ день на голову давали ещ е удовлетворительные 
результаты). В ъ Даніи опыты со скармливаніемъ 
свиньямъ мелясы дали превосходные результаты, 
и качество сала выходило отличное; позднѣйшими 
опытами там ъ было показано, что вредное вліяніе 
зеренъ м аиса на качество сала можетъ быть унич- 
тожено прибавленіемъ къ  корму мелясы. Опыты 
въ  Lа uс hstäd t'ѣ  такж е подтверждаютъ значеніе 
сах ар а  для откорма свиней; прибавка сах ар а  уве- 
личивала здѣсь приростъ жира. Овцы тоже могутъ 
съ пользою получать сахаръ  въ формѣ мелясы, 
причемъ на 1000 кгр. живого вѣ са  дается  не болѣе 
1 кгр. сах ар а. По новымъ опытамъ R а mm’а, овцы 
безъ вреда съѣдали 3,5 кгр. сах ар а  на 1000 кгр. 
живого вѣса. Р fеіffеr  и Lеhmаnn, а  такж e Неnnе-

bеrg  производили опыты вскармливанія овцамъ 
90% -го сахара, но у нихъ овцы принимали сахаръ  
неохотно, и ускоренія откорма не происходило; 
убойный вѣсъ у овецъ, получавшихъ сахаръ , былъ 
выше, чѣмъ у овецъ, не получавшихъ его, но въ 
качествѣ м яса разнпцы не было. П ри этомъ корм- 
леніе овецъ мелясой дало гораздо лучшіе резуль- 
таты; точно такж е откормъ ягн ятъ  мелясой въ 
L аuсhstädt'ѣ  былъ очень удаченъ. Что к асается  
молочныхъ коровъ, то, по опытамъ R аmm’а, ме- 
л яса  оказываетъ значительно лучшее вліяніе на 
молочную продуктивность чѣмъ чистый сахаръ , 
чтб объясняется благопріятнымъ вліяніемъ солей 
въ  мелясѣ; при этомъ вкусъ масла и молока полу- 
чился превосходный. R а mm задавалъ стельнымъ 
коровамъ до 3 кгр. мелясы на 1000 кгр. живого 
вѣса безъ вреднаго вл іян ія на здоровье коровъ и 
приплода. Однако, какъ  показали многіе опыты, 
патока я в л я ется  далеко не безвреднымъ кормомъ. 
В ъ виду высокаго содержанія солей кал ія  (азотно- 
кислыхъ) въ патокѣ, послѣдняя, будучи съѣдена 
въ излишнемъ количествѣ, вызываетъ разстрой- 
ство пищ еваренія, уменьшеніе продуктивности, за- 
держку въ развитіи молодняка, выкидыши, а у 
овецъ— поѣданіе шерсти. В ъ виду этого въ  тѣхъ 
случаяхъ, когда желательно задать животнымъ 
большое количество сах ар а, то, чтобы не вводить 
излишнее количество солей, слѣдуетъ мелясу замѣ- 
нять чистымъ сахаромъ.

Л и т е р а т у р а . Э л л е н б е р г е р ъ ,  Сравнит. фп- 
зіологія дом. животныхъ. 1897.—Ч е р н я в к и н ъ ,  К ъ 
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ніе жировъ пищи. 18 9 5 .— К а л у г и н ъ ,  Основы 
кормленія с.- х. млекопитающихъ. 1 8 9 9 .-M е н ш у т -  
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С о б р е г а т е л ь н ы я  к а с с ы  -  кредитныя 
установленія, нринимающія мелкіе вклады съ 
цѣлью содѣйствовать образованію сбереженій въ 
небогатыхъ классахъ  населенія, и при этомъ не 
имѣющія въ виду непосредственнаго пзвлеченія 
выгоды изъ производимыхъ ими операцій. В ъ Рос- 
сіи онѣ являю тся госуд. учрежденіями, съ 1864 г. 
состоящими при госуд. банкѣ. Съ 1889 г. разрѣ- 
шено устраивать кассы  при почтово-телеграфныхъ 
учрежденіяхъ — такъ  называемыя почтово-теле- 
графны я  кассы, что сразу значительно увеличило 
сѣть сберегательныхъ кассъ. Въ настоящ ее врем я 
сберегательныя кассы  могутъ откры ваться повсе- 
мѣстно: не только при учрежденіяхъ госуд. банка, 
казначействахъ, тамож няхъ и вообще установле- 
н іяхъ  м инистерства финансовъ и при всѣхъ дру- 
гихъ правительственныхъ установленіяхъ, но и 
при частны хъ установленіяхъ и заведеніяхъ (напр., 
фабрично-заводскія кассы); онѣ могутъ устраи- 
ваться  и частными лицами подъ условіемъ иму- 
щественной отвѣтственности за  цѣлость вкладовъ, 
съ разрѣш енія министра финансовъ и по соглаше- 
нію съ подлежащими вѣдомствами. К ассы  устраи- 
ваю тся или п о сто тш ы я, или временныя , дѣйству- 
ю щ ія только опредѣленное врем я (напр., въ періодъ 
ярмарки). В ъ  1891 г. разрѣшено устраивать кассы  
при ш колахъ; взносы въ нихъ дѣлаю тся сберега- 
тельными марками, и пропзводство операцій пору-



нодѣльческихъ хозяйствъ, въ которыхъ организа- 
ція  доставки винограда въ винодѣльню почти по- 
всюду страдаетъ недостатками. Телѣжки эти со-

стоятъ изъ постав- 
ленной на двухъ ко- 
лесахъ платформы 
съ двумя оглоблями, 
н а  которой устанав- 
ливаются рѣшетча- 
тыя рамы изъ проч- 
наго дерева, образу- 
ющія остовъ ящ ика 
въ 2,6 м. длиною, 
0,85 м. шириною и 
1 м. высотою. Стѣнки 
этого остова такъ- 
же, какъ и дно, одѣ- 
ваются внутри бре- 
зентовой тканью, для 
чего въ верхней час- 
ти рамы набиты же- 
лѣзные крючечки, а 
брезентъ енабженъ 
по краямъ мѣдными 
колечками (вмѣсто 
такихъ застежекъ, 
брезентъ часто при- 
вязываютъ къ рамѣ 
просто веревками 

или ремнями). 
Пастьера вмѣщаетъ 1,500-2000 кгр. винограда. 
Разгрузка ея производится различно: въ прос- 
тѣйшемъ случаѣ отстегпвается задняя стѣнка, 
и виноградъ лопаткой выгребается, при нѣ- 
сколько наклонномъ положеніи дна пастьеры, въ

пріемное отверстіе винодѣльни или элеватора ви- 
нодѣльни; въ другихъ же случаяхъ платформа па- 
стьеры дѣлается откидной, т. е. не соединена съ 
оглоблями неподвижно, благодаря чему она мо- 
жетъ при надобности опрокидываться назадъ. Въ 
Guilhermain’ѣ, одномъ изъ очень крупныхъ хо- 
зяйствъ южной Франціи, пастьеры для быстроты

разгрузки имѣютъ брезентный ящ икъ подвижной, 
такъ что онъ, вмѣстѣ съ находящимся въ немъ 
впноградомъ, можетъ выкатываться по рельсамъ, 
проложеннымъ на платформѣ телѣжки; такіе-же 
рельсы проложены и въ винодѣльнѣ, и, когда па- 
стьера съ виноградомъ становится вплотную къ 
пріемному отверстію винодѣльни, то рельсовый путь 
телѣжки получаетъ свое продолженіе на полу ви- 
нодѣльни; если тогда освободить ящ икъ отъ задер- 
живающихъ его клиньевъ, то онъ по рельсамъ, 
какъ по наклонной плоскости, скатывается въ ви- 
нодѣльню. Н а рис. 9-мъ представлена разгрузка 
такой пастьеры. Пустой ящ икъ изъ винодѣльни 
вновь вкатывается на платформу телѣжки и закли- 
нивается. Послѣ сбора брезентный ящикъ раз- 
бирается, и телѣжка можетъ служить для другихъ 
цѣлей.

Сборъ въ Крыму производятъ обыкновенно под- 
ростки, дѣти и женщины, а  также и взрослые муж- 
чины, какъ мѣстнаго татарскаго и русскаго насе- 
ленія, такъ и пришлаго—изъ внутренней Россіи. 
Для срѣзыванія винограда употребляются обык- 
новенно ножи D ittm ar'а  (см. рис. 3-й, вверху). 
Каждый сборщикъ (или сборщица) становится 
на отдѣльный рядъ и проходитъ всѣ кусты его 
до конца куртины, а затѣмъ возвращается об- 
ратно новымъ рядомъ. Срѣзанный виноградъ скла- 
дывается въ дубовыя ряжки b (рис. 10-й), а 
затѣмъ, по наполненіи ихъ, самими сборщиками 
относится и пересыпается въ тарпы (а), стоящ ія 
у вьючной лошади на дорожкѣ и представляющія 
собою пріемники изъ дубовыхъ клёпокъ, стяну- 
тые желѣзными обручами, кверху расширяющіеся 
и имѣющіе плоскоовальное основаніе; тарпа вмѣ- 
щаетъ 2 - 3  п. винограда и вѣситъ сама около

3 0 -3 2  ф. Наполненныя виноградомъ тарпы подвя- 
зываютъ веревкой или ремнемъ къ выочной ло- 
шади, по одной съ каждой стороны сѣдла (с), для 
чего събоковъ тарпы (на6-8в.ниж е верхняго края) 
придѣлываются ручки. Вожакъ лошади (обыкно- 
венно татаринъ) отвозитъ виноградъ или непосред- 
ственно въ винодѣльню (если сборъ производится



дится съ разной степеныо точности. Наиболѣе про- 
стымъ, но зато лишь приблизительнымъ пріемомъ 
я в л я ется  здѣсь отборъ по удѣльному вѣсу корней, 
ѳснованный на извѣстномъ параллелизмѣ между 
еодержаніемъ сах ар а  въ свеклѣ и удѣльнымъ вѣ- 
сомъ (полнаго параллелизма, конечно, здѣсь нельзя 
Ожидать, ибо удѣльный вѣсъ можетъ иногда пони- 
ж аться  въ силу особенностей строенія корня), 
причемъ корни большей плотности признаю тся и 
болѣе сахаристыми. Д ля примѣра укаж емъ, что, въ 
среднемъ,для значительнаго числа корней съ удѣль- 
нымъ вѣсомъ въ  1,0410, 1,0413 и 1,0445 соотвѣт- 
ству етъ  сахари стость  въ  11,65% , 12,31%  и 13,21% . 
П ри  опредѣленіи удѣльнаго вѣса обыкновенно поль- 
зую тся соляными растворами разной плотности, 
въ  которые погружаю тся корни, и такимъ обра- 
зомъ получаютъ двѣ группы к о р н ей -съ  меньшей 
плотностью, чѣмъ у даннаго раствора (плавающіе), 
и съ большей плотностью (тонущіе); взявш и раз- 
ные растворы, можно, конечно, увеличить число 
группъ, на которы я сортирую тся корни. Передъ 
погруженіемъ корни должны быть тщательно от- 
мыты отъ земли (при этомъ часто пользуются щет- 
ками). З а  плотностью раствора  нужно слѣдить пе- 
ріодически съ помощью ареометра, такъ  к ак ъ  она 
можетъ м ѣ н яться  отъ неболынихъ количествъ воды, 
вносимой на поверхности корней. Этимъ путемъ 
работа идетъ довольно быстро (считаютъ на 1 ра- 
ботника 1 0 0 0 -1 2 0 0  корней въ сутки), но она свя- 
зана съ употребленіемъ значительныхъ количествъ 
раствора и съ передвиженіемъ всей массы корней. 
В о избѣжаніе этого Вибрансъ предложилъ погру- 
ж ать въ соляной растворъ не весь корень, а  только 
отрѣзокъ нижняго конца, около 2 см. толщиной. 
Впрочемъ, и этотъ способъ имѣетъ свои неудоб- 
ства : не говоря уже о том ъ, что  разрѣзанныя клѣтки 
отдаютъ свой сахаръ  окружающему раствору и, 
слѣд, необходимъ частый контроль съ помощью 
ареометра, нижніе концы корней при подсыханіи 
теряю тъ воду скорѣе, чѣмъ остальная масса корня 
(ибо въ тонкой части на единицу объема прихо- 
дится больш е'испаряю щ ей поверхности), и потому 
должны давать нехарактерны я показанія, так ъ  что 
лишь для только-что выкопанной свеклы способъ 
этотъ я в л я ет ся  достаточно надежнымъ. Другіе 
предлагаю тъ съ помощыо сверла вы рѣзать ци- 
л и н д р и к ъ  изъ средн ей  части корня и затѣмъ по- 
гружать его въ растворъ. Вильморенъ при этомъ 
опредѣлялъ удѣльный вѣсъ не самаго цилиндрика, 
а  выжатаго изъ него сока; это и было началомъ 
селекціи по индивидуальнымъ внутреннимъ каче- 
ствам ъ  отдѣльныхъ корней, ранѣе же производился 
отборъ лишь по внѣшнимъ признакамъ. Болѣе точ- 
нымъ я в л я ет ся  ведущій начало съ 70-хъ годовъ 
X IX  в. отборъ по прямому опредѣленію саха- 
ристости поляриметрическимъ путемъ, причемъ 
прежде опредѣлялось лишь содержаніе сах ар а  въ 
сокѣ, теперь же параллельно опредѣляютъ и са- 
х ар ъ  въ свеклѣ, отвѣш ивая опредѣленное количе- 
ство тонко размельченной массы. Пробу берутъ 
такъ , чтобы не повредить способности корня къ 
развитію и плодоношенію, но въ то же время при- 
близиться къ  средней для корня пробѣ; во всякомъ 
случаѣ, это дѣлаютъ совершенно одинаковымъ для 
всѣхъ корней способомъ, причемъ одни предпо- 
читаю тъ цилиндрическую вырѣзку, перпендику- 
лярную къ  длинѣ, другіе-наклонную , третьи—боко- 
вой срѣзъ  и т. д. Существуютъ ещ е особые инстру- 
менты, съ помощью которыхъ проба получается 
не въ  видѣ цѣльнаго куска, а  сразу въ тонко измель- 
ченномъ состояніи; таково, напр., вращ аю щ ееся

полое сверло К еіl и. D оllе (въ Кведлинбургѣ). Опре- 
дѣленная («нормальная») навѣска, извлеченная 
спиртомъ или водою (по Пелле) въ извѣстномъ 
объемѣ, позволяетъ прямымъ отсчетомъ по поля- 
риметру опредѣлять сахаристость свеклы. Есть 
и особыя приспособленія, позволяю щ ія чрезвы- 
чайно ускорить работу поляриметра, какъ , напр., 
непрерывно дѣйствующ ая т р у б к а  П е л л е  (съ цир- 
кулирующей жидкостью), имѣющая боковыя при- 
водящую и отводящую трубки, такъ  что в с я  си- 
стема представляетъ  сифонъ; подставляя къ  вса- 
сывающей трубкѣ стаканчикъ съ сокомъ и откры- 
в а я  зажимъ, замѣняютъ прежній сокъ въ трубкѣ 
новымъ и отчасти промываютъ ее нѣкоторой пор- 
ціей этого сока, а  затѣмъ производятъ отсчетъ, 
снова замѣняю тъ жидкость сокомъ слѣдующаго 
корня и т. д. Благодаря подобнымъ приспособле- 
ніямъ, возможно «пропустить черезъ поляриметръ» 
нѳ одну тысячу корней за  сутки, при смѣнной ра- 
ботѣ. В ъ западной Европѣ и у насъ на юго-западѣ 
для отбора и выведенія сахаристы хъ расъ  свеклы 
существуютъ спеціальныя с е л е к ц іо н н ы я  с т а н -  
ц іи ,  имѣющія иногда дѣло съ весьма большими 
массами свеклы и отбираю щія изъ этихъ массъ 
сравнительно небольшой процентъ партій съ вы- 
сокой поляризаціей, чтобы отъ этихъ выдающихся, 
избранныхъ индивидуумовъ (еlіtе) получать по- 
томство съ повышенною сахаристостью , наклонною 
наслѣдоваться. Рю мкеръ (R üm ker) подсчиталъ, что 
изъ поступающ ихъ на селекціонную станцію около
3  мил. корней (которые подвергаю тся сначала гру- 
бой сортировкѣ съ помощыо соляного раствора) 
сперва отбираю тся 230 т. (7,6% ) лучшихъ корней, 
сокъ которыхъ анализируется поляриметрически, 
и затѣмъ изъ нихъ берется 1 2 -1 4  т. самыхъ луч- 
ш ихъ для опредѣленія сах а р а  и въ свеклѣ, чтб 
составляетъ лишь 0 ,4 %  отъ первоначальнаго ко- 
личества; среди этихъ окончательно отобранныхъ 
корней на 1-й классъ приходится 3 - 4  т. (0,01%), 
на 2-й -около  1 т. (0,033%), на 3 -й -д о  2 т. (0,066% ) 
и на 4 -й -о ко л о  8 - 9  т. (0 ,27 -0 ,30% ). Подобныя 
же данныя можно найти у dе -V rіеs’а, и полученная 
имъ к р и вая  близко подходитъ къ  кривой Кетле 
(извѣетной въ статистикѣ), построенной по формулѣ 
(a + b )20. По М. Е . Филипченко, на Мошногороди- 
щенской станціи корни дѣлятся, какъ  это обычно 
у насъ дѣлается, на слѣдующія три группы:
1 )  о т б о р н ы е  корни (еl іtе) съ наибольшей саха- 
ристостью, потомство которыхъ должно дать ма- 
теріалъ для продолженія селекціи; 2) п о с ѣ в н о й  
м а т е р і а л ъ —корни меньшей сахаристости, иду- 
щ іе на полученіе сѣмянъ для свеклы, поступаю- 
щей на заводъ, и 3) б р а к ъ  (съ наименьшей саха- 
ристостью), обычно скармливаемый скоту. Нормы 
для этихъ трехъ категорій, конечно, не являю тся 
постоянными, а  колеблются, и высота ихъ зави- 
ситъ отъ общаго урож ая сахаристости для каж - 
даго года. По даннымъ названной станціи, за 
6 лѣтъ эти колебанія для первой категоріи рав- 
нялпсь 1 6 ,4 -1 8 ,7 % , для второй 1 4 ,7 -1 6 ,9 %  и 
для третьей 11,5 % —14,4% , причемъ процентное 
отношеніе корней къ  общему ихъ числу, въ сред- 
немъ, было таково: для отборныхъ корней 13,3% , 
для посѣвныхъ 65 ,6%  и для брака 21,0% . Нужно 
замѣтить, что весьма.сущ ественно при селекціи 
обращ ать вниманіе не только на сахаристость, но 
и на  вѣсг корня, ибо, если отбирать свеклу только 
по показанію поляриметра, то получились бы пре- 
имущественно мелкіе корни, которые, въ общемъ, 
сахаристѣе крупныхъ. R üm ker считаетъ нормаль- 
нымъ слѣдующее пониженіе сах ар истости съ вели-



Изъ соединеній свинца наибольшее примѣненіе 
въ  техникѣ находятъ себѣ: 1) Свинцовый блескъ 
(сѣрнистый свинецъ, Р b8), встрѣчаю щ ейся въ при- 
родѣ или въ видѣ кристалловъ (кубовъ и октаэд- 
ровъ), или чащ е сплошными массами металличе- 
скаго, сѣросвинцоваго цвѣта ( с в и н ч а к ъ ) .  К акъ  
примѣсь, онъ заклю чаетъ въ себѣ около 0 ,1 %  се- 
ребра и потому служитъ одной изъ важнѣйшихъ 
рудъ для добыванія этого металла. Получается 
такж е въ  видѣ чернаго аморфнаго порошка, нерас- 
творимаго въ слабыхъ кислотахъ, при дѣйствіи сѣ- 
роводорода на свинцовыя соли. 2) Окисъ свинца 
(РbО), получаю щ аяся окисленіемъ металлическаго 
свинца кислородомъ воздуха при нагрѣваніи въ 
особыхъ печахъ. П ри этомъ, если температура 
печи вы сока, то окпсь получается въ видѣ г л ё т а — 
сплавленной массы (удѣльнаго вѣса 9,3), распада- 
ю щ ейся при разбиваніи на ж елтыя чешуйки. Глетъ 
пдетъ въ красильномъ дѣлѣ на приготовленіе 
олифы: р астворяясь  при нагрѣваніи въ льняномъ 
маслѣ, онъ даетъ съ нимъ соединеніе, легко зат- 
вердѣваю щ ее на воздухѣ (см. В ы сы хаю щ ія масла, 
т. V, стр. 528). Особенно быстро (въ нѣсколько 
минутъ) сохнущую мастику даетъ смѣсь 50 ч. 
глета съ 5 куб. см. безводнаго глицерина; благо- 
дар я  своей нерастворимости въ  водѣ и маслахъ, 
эта  м астика очень пригодна для многихъ прибо- 
ровъ. Если свинецъ нагрѣвать осторожно, то 
окись получается въ видѣ желтоватаго порош ка— 
м а с с и к о т а .  Онъ идетъ, между прочимъ, на при- 
готовленіе сурика и свинцовыхъ бѣлилъ. 3) Су- 
рикъ (Р b3О4) —кристаллическій порошекъ желто- 
вато-краснаго цвѣта, ещ е съ глубокой древности 
употреблявш ійся какъ  краска. Онъ получается 
слабымъ, но продолжительнымъ нагрѣваніемъ мас- 
сикота на воздухѣ, или прокаливаніемъ свинцо- 
выхъ бѣлилъ. Сурпкъ очень употребителенъ для 
окраски смолъ (сургучъ) и металлическихъ час- 
тей различныхъ приборовъ (см. К раски , т. IV , 
стр. 775) а  такж е идетъ на стеклянные заводы 
для производства хрусталя. 4) Свинцовый сахаръ 
(ускуснокислый свинецъ, Р b (С2О 2Н 3) 2. ЗН2О ) -  
безцвѣтное вещ ество сладковатаго вкуса, получае- 
мое раствореніемъ свинца въ уксусной кислотѣ. 
Если опустить въ водный растворъ свинцоваго са- 
хар а  цинковую палочку, то на ней осаж дается сви- 
нецъ въ видѣ вѣтвистыхъ сростковъ кристалловъ 
( с а т у р н о в о  д е р е в о ) .  5) Свинцовый уксусъ—вод- 
ный растворъ основной уксусно-свинцовой соли, 
Р b (С2О 2Н3) 2. Р b (ОН)2. Э то-безцвѣ тная , сладко- 
ватаго вяжущ аго вкуса жидкость, получаемая ра- 
створеніемъ свинца (или его окиси) въ водномъ 
растворѣ свинцоваго сах ар а. П рим ѣняется въ ме- 
дицинѣ (для примочекъ), а  такж е въ техникѣ для 
освѣтленія жидкостей, содержащ ихъ камеди, и для 
приготовленія свинцовыхъ бѣлилъ. 5) Свинцовыя 
бѣлила—основная уклекислая соль свинца, 2 Р bСО3. 
Р b (ОН)2. Э то -всѣ м ъ  извѣстная превосходная бѣ- 
л ая  кр аска, обладаю щ ая въ высокой степени кро- 
ющей способностью. Е сть нѣсколько способовъ 
приготовленія свинцовыхъ бѣлилъ, но сущность 
всѣхъ ихъ сводится къ  тому, что черезъ растворъ 
свинцоваго уксуса продувается токъ углекислаго 
газа, причемъ въ  осадкѣ и получаются бѣлила. По 
старому (голландскому) способу горшечки съ свин- 
цовымъ уксусомъ оставлялись долгое врем я стоять 
въ атм осф ерѣ , богатой углекислотой,выдѣлявшейся 
изъ разлагаю щ агося конскаго навоза,

Свинецъ и всѣ его соединенія чрезвычайно ядо- 
виты. Особенно опасно хроническое отравленіе 
ими, такъ  какъ  оно влечетъ за  собой полное раз-

стройство всего организма и часто не поддается 
никакому лѣченію. П ри  хроническомъ отравленіи 
свинецъ отлагается во всѣхъ органахъ (преимуще- 
ственно же въ почкахъ, сердцѣ и желчномъ пузырѣ), 
причемъ симптомы отравленія весьма различны— 
отъ разстройства питанія до умопомѣшательства. 
Въ виду широкой распространенности предметовъ, 
заключающихъ въ себѣ свинецъ, случаи отравле- 
н ія  имъ весьма не рѣдки: отравляю тся отъ упо- 
требленія воды изъ новыхъ водопроводовъ, отъ си- 
фоновъ, отъ консервовъ, завернутыхъ въ с т а н і е ль 
(который содержитъ иногда до 20%  свинца), отъ 
свинцовой пыли съ обоевъ и т. д. Н а  растительные 
организмы свинецъ такж е оказываетъ  вредноедѣй- 
ствіе. Опыты Ноббе, Бесслера и Вилля показали, 
что урожайность культурныхъ растеній (гороха, 
маиса) сильно падаетъ, если ввести въ субстратъ 
даже небольшія количества свинцовыхъ соедине- 
ній, хотя  по внѣшнему виду растен ія при этомъ 
не обнаруживали никакихъ страданій.

Л и т е р а т у р а . D a m m e r , Наndbuch der a n o g r a m . 
Сbе т іе .  1900.—М u s p r a t t ' s  Сhеmіе. 1900.- N о b b е, 
L andw . V ersuchs-Stationen, В d. X X X . 1900.

Г . Бочъ.

*) Кромѣ того, въ губерн. привислянскихъ, гдѣ 
свиноводство сильно развито, имѣется свыше 
1 1/4 мил. свиней, а  въ Финляндіи около 1/4 мил.

С в и н о в о д c т в о  в ъ  Р о c c і и  въ большей 
или меньшей степени распространено повсемѣстно, 
за исключеніемъ развѣ самыхъ сѣверныхъ областей 
и мѣстъ, населенныхъ мусульманами. Изобиліе де- 
шеваго зерна и, въ особенности, низкихъ его сор- 
товъ, непригодныхъ для продажи въ чистомъ видѣ, 
относительно высокіе урожаи корнеплодовъ въ чер- 
ноземной полосѣ Россіи и достаточное количество 
отбросовъ, при все возрастающемъ молочномъ хо- 
зяйствѣ, создаютъ весьма благопріятныя условія 
для разведенія свиней, хотя, все-же, свиноводство 
у насъ еше весьма мало развито. По статистиче- 
скимъ даннымъ, въ Рос. Имперіи имѣлось въ 1895 г. 
нѣсколько болѣе 12 мил. свиней, въ томъ числѣ 
около 10 1/2 мил. въ европ. Россіи *), до 1 мил. на 
К авказѣ  и свыше 600 т. въ азіат. Россіи . В ъ пре- 
дѣлахъ европ. Россіи западная часть значительно 
богаче свиньями, чѣмъ восточная, причемъ на 
долю черноземной полосы приходится примѣрно до 
2/3 свиного населенія; въ частности, наибольшія по- 
губернскія цифры, колеблю щ іяся о т ъ  З т .(в ъ  олонец- 
кой губ.) до 600 т.головъ (въ волынской губ.), прихо- 
дятся  на губ. югозападныя (особенно же волынскую 
и подольскую), западныя (болѣе всего—минскую и 
могилевскую), малороссійскія и  южныя степныя, а 
наименьшія -  на губ. юговосточныя и сѣверныя. 
При этомъ, на сто жителей въ 1895 г. приходилось 
немногимъ болѣе 10 свиней, тогда какъ , напр., въ 
1870 г. эта  цифра равнялась почти 14, а  въ 1857 г. 
превыш ала даже 15. Между тѣмъ въ Германіи. 
напр., при почти одинаковомъ общемъ съ Россіею 
количествѣ свиней (121/4 м и л ), на 100 жителей 
приходится ихъ 20, а  въ Соед. Ш татахъ  сѣв. Аме- 
р и к и -9 8  (число свиней превыш аетъ тамъ 40 мил., 
а  въ 1892 г. превышало даже 52 мил.). Н аряду съ 
этимъ потребность въ продуктахъ свиноводства 
(свининѣ, салѣ, щетинѣ и пр.) у насъ постояннс 
возрастаетъ, и спросъ на эти продукты вообще 
идетъ впереди предложенія. По нашей ж.-д. сѣт- 
ежегодно перевозится безъ малаго 1 мил. живыхъ 
свиней, заграницу-ж е (преимущественно въ Герма- 
нію) вывозится около 75 т. штукъ; при этомъ важ н 
нѣйшими пунктами отправки свиней являю тся



Вообще, въ отношеніи пріобрѣтенія заготовитель- 
ны хъ м атеріаловъ русское плугостроеніе стоитъ 
теперь почти въ  одинаковыхъ условіяхъ съ гер- 
манскимъ. Конечно, нельзя сказать того же отно- 
сительно качества отдѣльныхъ матеріаловъ; въ 
русской практикѣ и нынѣ бываютъ случаи вы- 
пуска матеріаловъ, обладающихъ качествам и, не 
отвѣчающими предъявляемымъ къ  нимъ тре- 
бованіямъ, а  иногда и вовсе недоброкачествен- 
н ы х ъ , но эти случаи становятся все рѣже и рѣже, 
и, вообще, современные русскіе плуги производ- 
ства болѣе солидныхъ фирмъ не только не отлича- 
ю тся  отъ германскихъ, но иногда даже превосхо- 
дятъ  ихъ.

В ъ  другихъ отрасляхъ с.-х . машиностроенія 
обыкновенно не бываетъ тѣхъ затрудненій, к а к ія  
встрѣчаю тся по отношенію къ пріобрѣтенію сырья 
въ производствѣ плуговъ. Конечно, этого нельзя 
сказать по отношенію къ  ж нейкамъ, сѣноко- 
силкамъ и коннымъ граблямъ, производства кото- 
рыхъ (за исключеніемъ лобогрѣекъ) у насъ почти 
нѣтъ, да, вѣроятно, ещ е долго и не будетъ. Про- 
изводство сѣялокъ, какъ  разбросныхъ, такъ  и р я - 
довыхъ, очень прочно установивш ееся въ Россіи въ 
послѣдніе годы, не требуетъ какихъ-либо спеціаль- 
ныхъ сортиментовъ желѣза и стали, ограничиваясь 
преимущественно чугуннымъ литьемъ и простѣй- 
шими профилями желѣза и стали. Т ѣ  затрудненія, 
которы я представляетъ собою выдѣлка закален- 
ныхъ сош никовъ,'являю тся, въ сущности, ничтож- 
ными. Главную роль здѣсь играютъ хорошее литье, 
въ связи съ хорошими качествами чугуна, и тщатель- 
н а я  сборка. Н аш и южные заводы имѣютъ возмож- 
ность сравнительно легко и вполнѣ совершенно обо- 
рудовать свои литейныя, и потому успѣхъ въ произ- 
водствѣ ими сѣялокъ можно считать болѣе или 
менѣе обезпеченнымъ, въ томъ, конечно, случаѣ, 
если удѣляется полное вниманіе сборкѣ машинъ. 
Изготовленіе жней-лобогрѣекъ, весьма прочно уста- 
новивш ееся у насъ, легко находитъ всѣ нужные 
ему сырые матеріалы на русскомъ рынкѣ. В ъ про- 
изводствѣ этихъ машинъ нѣкоторыя затрудненія 
встрѣчаю тся лишь при пріобрѣтеніи такъ  называе- 
мыхъ «пальцевъ» и ножевыхъ пластинокъ. П ервы е, 
изготовляемые почти всегда изъ ковкаго чугуна со 
вклепаными закаленными пластинками, или пріо- 
брѣтаю тся на нѣкоторыхъ русскихъ заводахъ (въ 
Ковнѣ, Ригѣ, Варш авѣ и т. д.), или же бываютъ 
американскаго происхожденія; ввозъ подобныхъ 
деталей жатвенныхъ машинъ изъ Америки обус- 
ловливается, главнымъ образомъ, колоссальными 
размѣрами производства спеціальныхъ американ- 
скихъ заводовъ, дающими возможность продавать 
ихъ по весьма дешевымъ цѣнамъ, но отнюдь не 
плохими качествами русскихъ издѣлій. В ъ послѣд- 
нее врем я нѣкоторые заводы, напр., Джона Гріевза 
и бывшаго Центрально-Россійскаго товарищ ества, 
начали вводить при производствѣ лобогрѣекъ и са- 
мосбрасывающихъ жнеекъ стальное литье, и не 
безъ успѣха; впрочемъ, как ъ  тотъ, такъ  и другой за- 
воды располагаю тъ собственнымъ стальнымъ ли- 
тьемъ.

Въ дѣлѣ производства молотилокъ, которое по 
размѣрамъ и успѣхамъ своимъ, несомнѣнно, должно 
быть поставлено рядомъ съ производствомъ плу- 
говъ, особенную важность представляю тъ д р е в е с -  
н ы е  матеріалы, пріобрѣтеніе которыхъ представ- 
ляетъ  у насъ гораздо больше затрудненій, чѣмъ 
пріобрѣтеніе металловъ. Безпорядочное веденіе лѣс- 
ного хозяйства, порча лѣсовъ скотомъ, обрубаніе 
живыхъ сучьевъ, ведущее къ  тому, что древесина

дѣлается никуда негодной, наконецъ, отсутствіе 
оргапизаціи лѣсной торговли, обусловливающее по- 
стоянныя затрудненія при пріобрѣтеніи лѣсныхъ 
матеріаловъ, въ связи  съ полнымъ бездорожьемъ 
нашихъ лѣсныхъ губерній, съ безжалостнымъ истреб- 
леніемъ лѣсовъ и пр о ч ., ведутъ къ  тому, что лѣс- 
ные матеріалы  въ  Россіи , несм отря на необъят- 
ны я лѣсныя богатства, расцѣниваю тся въ сущ- 
ности чрезвычайно дорого, иногда же подходящихъ 
сортовъ и вовсе нельзя достать. М еталлическіе 
м атеріалы , необходимые при постройкѣ молотилокъ, 
получаются у насъ сравнительно легко; ранѣе нѣко- 
торы я затрудненія представляли заказы  на желѣз- 
ны я полосы для подбарабанниковъ ш тифтовыхъ 
молотилокъ, но теперь эти части легко получаются 
съ южныхъ заводовъ не только въ  видѣ полосъ, 
но даже нарѣзанными на к у ск и  опредѣленной длины. 
Ш тиф ты  или зубья для барабана, которые прежде 
изготовлялись обыкновенно самими машинострои- 
телями, нынѣ почти всѣми заводами пріобрѣтаю тся 
готовые на споціальныхъ штамповочныхъ заводахъ 
въ Ригѣ, В арш авѣ, Одессѣ, Екатеринославѣ и т. д. 
Бичи или бпла для молотилокъ бильной системы 
пріобрѣтаю тся такж е на спеціальныхъ заводахъ 
по сравнительно невысокимъ цѣнамъ. Наконецъ, 
бессем еровская сталь для валовъ въ изобиліи пред- 
лагается  на рынкѣ. Словомъ, производство молоти- 
л окъ  болѣе или менѣе обезпечено, и если здѣсьвстрѣ- 
чаю тся затрудненія, то, какъ  уже указано нами 
выше, лишь при выборѣ лѣсныхъ матеріаловъ. По- 
слѣднее обстоятельство особенно сильно даетъ себя 
чувствовать при постройкѣ сложныхъ конныхъ и 
конно-паровыхъ молотилокъ; производство же па- 
ровыхъ молотилокъ, по всей вѣроятности , именно 
потому и не прививается въ  РоссШ, что чрезвы- 
чайно трудно подыскать для нихъ подходящіе сор- 
тименты лѣсного м атеріала (паровая  молотилка 
безусловно требуетъ отборные, сухіе и, притомъ, 
довольно крупные и длинные дубовые кряж и).

Производство вѣялокъ и сортировокъ сравни- 
тельно хорошо обставлено въ Россіи. Всѣ сорти- 
менты к ак ъ  лѣсныхъ, такъ  и металлическихъ ма- 
теріаловъ, необходимыхъ д л я  производства вѣялокъ 
и сортировокъ, сравнительно легко найти въ Рос- 
сіи; производство металлическихъ тканей, которы я 
составляю тъ одну изъ важ ны хъ частей этихъ ма- 
ш инъ,у н асъ  довольно хорошо поставлено, и имѣется 
много спеціальныхъ фабрикъ, изготовляющ ихъ не- 
дорогія и доброкачественныя металлпческія сита. 
Ч то к асается  матеріаловъ, необходимыхъ для изго- 
товленія спеціальныхъ сортировокъ (напр., П е- 
неевскихъ, Рейнфортовскихъ), куколеотборныхъ и 
сортировочныхъ цилиндровъ, т. е. спеціальныхъ 
сортовъ стальной проволоки, цинковыхъ и  сталь- 
ныхъ листовъ и т. д., то въ этомъ отношеніи мо- 
гутъ встрѣтиться нѣкоторыя затрудненія, да  и то 
сравнительно ничтояшыя; но здѣсь дѣло не въ  не- 
достаткѣ подходящихъ матеріаловъ, а  въ томъ, 
что всѣ указанныя сортировки пользуются довольно 
ограниченнымъ спросомъ.

М атеріалам и для производства локомобилей и 
керосиновыхъ двигателей  мы располагаемъ въ изо- 
биліи: паровозостроеніе и производство паровыхъ 
двигателей и котловъ вообще высоко стоятъ  въ 
Россіи , и, слѣд., въ дѣлѣ производства локомобилей 
не можетъ быть затрудненій. Помимо вполнѣ доб- 
рокачественной листовой стали, дымогарныхъ 
трубъ разны хъ сортовъ, необходимыхъ сортовъ чу- 
гуна, бронзы и  т. д., въ изобиліи предлагающи хся 
на русскихъ заводахъ, машиностроители, занимаю- 
щ іеся  постройкою локомобилей, имѣютъ возмож-



тож енія силы цеховыхъ уставовъ въ стары хъ 
центрахъ, или путемъ образованія новыхъ цен- 
тровъ — городовъ, происшедшихъ изъ прежнихъ 
земледѣльческихъ поселковъ. Послѣдній путь здѣсь, 
однако, не игралъ большой роли, тогда к а къ въ  
Россіи  значеніе его весьма велико. У  насъ ни- 
когда не было цехового устройства въ томъ смыслѣ, 
как ъ  на западѣ Европы, и въ  большинствѣ слу- 
чаевъ въ фабричныхъ или мануфактурны хъ рабо- 
чихъ превратились не городскіе ремесленники, а 
сельскіе кустари (этотъ процессъ превращ ен ія ку- 
с та р я  въ фабричнаго рабочаго у насъ донынѣ еще 
не закончился). Б лагодаря этому, наши фабрики 
(или раньше, до введенія машиннаго производства— 
мануфактуры) помѣщались чащ е всего внѣ горо- 
довъ (въ административномъ смыслѣ), въ чисто- 
земледѣльческихъ поселкахъ, и своимъ присут- 
ствіемъ не обращали этихъ поселковъ въ  города 
(за рѣдкими, впрочемъ, исключеніями, каковы  об- 
разованіе Иваново-Вознесенска и Лодзя), по край- 
ней м ѣ р ѣ -в ъ  томъ смыслѣ, к ак ъ  это имѣло мѣсто 
въ зап. Европѣ и особенно въ Соедин. Ш татах ъ  
сѣв. Америки; при этомъ большое число нашихъ 
довольно уже значитольныхъ фабричныхъ центровъ 
по своему благоустройству ничѣмъ не отличаются 
отъ обыкновенныхъ земледѣльческихъ поселковъ и 
потому не выполняютъ и той экономической роли, 
к а к а я  въ  современномъ мірѣ принадлежитъ горо- 
дамъ, как ъ  мѣстамъ скопленія промышленнаго на- 
селенія. К ак ъ  извѣстно, города являю тся  центрами 
потребленія разнообразныхъ земледѣльческихъ 
продуктовъ и, что особенно важно, они въ ббльшей 
мѣрѣ, чѣмъ села, потребляютъ тѣ быстро-портя- 
щ іеся  продукты, которые, благодаря именно труд- 
ности ихъ хранен ія и транспортированія, не мо- 
гутъ быть доставляемы на далекій рынокъ. Ко- 
нечно, для окружаю щ ихъ городъ земледѣльческихъ 
хозяйствъ такой характеръ  городского потребле- 
н ія  имѣетъ огромное значеніе: к ак ъ  указано было 
въ  ст. «Пути сообщенія» (т. V II, стр. 1236), при- 
лежащ ій къгороду поясъ «вольнаго хозяйства» есть 
именно районъ наивысшей ренты, и чѣмъ шире 
этотъ поясъ, тѣмъ далыне распространяется влія- 
ніе города (т. е. тѣмъ больше потребленіе его), тѣмъ 
выше благосостояніе мѣстнаго земледѣльческаго 
населенія, тѣм ъ выше, въ свою очередь, можетъ под- 
няться  и благосостояніе горожанъ или тѣмъ больше 
должна возрасти численность городского насе- 
ленія, чтобы удовлетворить возрастаю щ ій запросъ 
на произведенія промышленности со стороны зем- 
ледѣльческаго населенія. Словомъ, здѣсь обнару- 
ж ивается взаимодѣйствіе между городомъ и дерев- 
ней, ведущее къ  повышенію благосостоянія всего 
населенія, а  вмѣстѣ съ тѣмъ и къ  росту культуры въ 
широкомъ смыслѣ слова. В отъ эту-то культурную 
роль весьма слабо выполняютъ наши фибричные 
центры, которые, оставаясь по своему администра- 
тивному устройству въ положеніи сельскихъ об- 
щ инъ, вмѣщ аю тъ въ себѣ наиболѣе бѣдную часть 
населенія (промышленныхъ рабочихъ), ни по 
уровню матеріальныхъ потребностей, ни ио интел- 
лигентности своей не отличающ уюся существенно 
отъ земледѣльческаго населенія; невозможность-же 
разселенія болѣе интеллигентнаго и болѣе состоя- 
тельнаго класса по промышленнымъ центрамъ ве- 
детъ къ  концентраціи этого населенія въ немногихъ 
крупныхъ городскихъ центрахъ, имѣющихъ также 
свои неудобства. Совокупность этихъ и другихъ 
условій приводитъ къ  тому, что въ Россіи  земле- 
дѣльческій кризисъ оказы вается болѣе затяжнымъ, 
чѣмъ онъ могъ бы быть, причемъ распростра-

няется  на болѣе значительную массу населенія. 
Наконецъ, необходимо еще имѣть въ виду, что 
жел. дороги застали Россію въ болѣе раннемъ 
періодѣ развитія , благодаря чему многія мѣро- 
п р ія т ія , проведенныя въ западной Европѣ до на- 
ступленія ж.-д. эры или въ самомъ началѣ ея, 
донынѣ ждутъ своего осуществленія въ Россіи. 
И зъ числа такихъ мѣръ особенно большое значеніе 
имѣетъ то регулированіе землепользованія, кото- 
рое произведено было въ различныхъ областяхъ 
Германіи подъ именемъ Zusamm enlegung, Ѵеrk ор- 
реіung и т. п., т. е. соединеніе разрозненныхъ, че- 
резполосныхъ парцеллъ одного владѣльца въ одинъ 
или нѣсколько кусковъ земли, болѣе крупныхъ 
и удобно расположенныхъ относительно усадьбы. 
Т акое регулированіе облегчило примѣненіе раз- 
личныхъ улучшеній, сдѣлавшееся настоятельно 
необходимымъ съ измѣненіемъ экономическихъ 
условій подъ вліяніемъ парового транспорта. Д ля 
Россіи оно имѣло бы значеніе, конечно, только въ 
тѣхъ районахъ, гдѣ господствуетъ частное (не об- 
щинное) землевладѣніе; но зато тамъ, гдѣ преобла- 
даютъ крупные поселки и гдѣ внѣшнія экономиче- 
ск ія  условія благонріятствуютъ повышенію интен- 
сивности хозяйства (каковы, напр., малорусская 
область и югозападный край), вліяніе этого регу- 
лированія было бы громадно. Всѣ перечисленныя 
условія значительно осложняютъ земледѣльческій 
кризисъ въ  Россіи  и дѣлаютъ его въ нѣкоторомъ 
смыслѣ болѣе тяжелымъ, чѣмъ для странъ западной 
Европы. Уже одно то обстоятельство, что на тер- 
риторіи государства встрѣчаю тся области очень 
разнообразнаго типа,— представляетъ большія  не- 
удобства. Западная  Европа, напр., можетъ огра- 
дить свой внутренній рынокъ отъ давленія коло- 
ніальнаго хлѣба путемъ установленія ввозныхъ 
пошлинъ; у насъ-ж е в ся к а я  колонія (напр., Си- 
бирь) составляетъ  часть территоріи государства, 
и было-бы, конечно, несообразностью ограждать 
пошлиною европейскую часть страны отъ наплыва 
хлѣба изъ азіатской е я  части. Между тѣмъ, при- 
сутствіе такого обширнаго Н in terland 'a  (такъ на- 
зываютъ нѣмцы области, леж ащ ія далѣе вглубь ма- 
терика), какъ  наши азіатск ія  владѣнія, вредитъ не 
только зерновому производству европ. Россіи , но 
и развитію многихъ отраслей животноводства: 
наши районы «дикаго скотоводства» снабжаютъ 
внутренніе рынки такимъ дешевымъ мясомъ отъ 
своего скота, что внутреннія области не въ со- 
стояніи конкурировать съ ними, воспитывая болѣе 
культурный мясной скотъ; точно такж е развитіе 
молочнаго хозяйства, обѣщавшее обширнымъ не- 
черноземнымъ областямъ европ. Россіи доставить 
новый предметъ выгоднаго производства, могущій 
служить такж е и экспортнымъ товаром ъ,-торм а- 
зи тся  наплывомъ сибирскаго масла. Нѣкоторое 
сходство съ Россіей по обширности и разнообра- 
зію характера  отдѣльныхъ областей — представ- 
ляютъ Соединенные Ш таты  сѣв. Америки, но по- 
ложеніе ихъ значительно благопріятнѣе, ибо страна 
заселялась совершенно вновь, и населеніе размѣ- 
щалось несравненно болѣе удобно въ смыслѣ удов- 
летворенія требованій раціональшаго хозяйства. 
Надо думать, что въ Россіи с.-х . кризисъ можетъ 
быть устраненъ именно правильнымъ рѣшеніемъ 
аграрнаго вопроса, такъ  какъ  у насъ этотъ кри- 
зисъ болѣе, чѣмъ гдѣ-либо, я в л яется  въ формѣ аг- 
рарнаго кризиса, хотя и предстоящ ій метамор- 
фозъ въ земледѣльческой техникѣ (въ обширномъ 
смыслѣ слова) во многихъ случаяхъ требуетъ из- 
мѣненія коренныхъ основъ организаціи хозяйства.



изъ уколотыхъ мѣстъ приблизительно по чайной 
ложкѣ въ центральныя и наружныя части опухоли 
( при большихъ опухоляхъ дѣлаютъ такія впрыс- 
киванія въ 15 -  20 и болѣе мѣстахъ и впрыски- 
ваютъ до 1 ф. карболоваго раствора, причемъ 
можно впрыскиванія повторять безъ опасенія 2—3 
раза въ день). Такое леченіе при первоначальномъ 
обнаруженіи карбункула часто даетъ весьма благо- 
пріятные результаты и, представляя сообою до- 
вольно простую и безопасную операцію, можетъ 
быть исполнено каждымъ хозяиномъ до прибытія 
врача. Кромѣ того, весьма полезно прикладывать 
къ опухолямъ холодные компрессы, возможно 
чаще мѣняя ледъ, чтобы компрессъ не согрѣ- 
вался. Рекомендуется также дѣлать разрѣзы опу- 
холей съ прижиганіемъ поверхности ихъ каленымъ 
желѣзомъ и промываніемъ дезинфицирующими ра- 
створами. Внутренніе пріемы дезинфицирующихъ 
веществъ (карболовой кислоты, креолина и т. п.) 
врядъ ли могутъ оказывать свое дѣйствіе на 
размножающихся въ крови бактерій и скорѣе 
даже усугубляютъ страданія животныхъ; болѣе цѣ- 
лесообразно, пожалуй, внутреннее употребленіе 
мыш ьяка-по крайней мѣрѣ, для предупрежденія 
заболѣваній въ нѣкоторыхъ сибиреязвенныхъ мѣст- 
ностяхъ практикуется прибавленіе мышьяка въ 
пищу животнымъ въ теченіи лѣтнихъ, наиболѣе 
опасныхъ, мѣсяцевъ, но лучше всего употреблять 
Фовлеровскій растворъ мышьяка (лошади отъ 5 до 
10 гр. въ день).

Что касается мѣръ предупредителъныхъ, то 
при появленіи сибирской язвы прежде всего необ- 
ходимо обратить вниманіе на происхожденіе воды 
и кормовъ и, въ случаѣ возможности, таковые пе- 
ремѣнить, имѣя въ виду, что наиболѣе опасны во- 
допой изъ стоячихъ прудовъ и болотъ, а  корма— 
съ низменныхъ сырыхъ пастбищъ, и, напротивъ, 
вполнѣ безопасны вода изъ глубокихъ колодцевъ, 
изъ ключей и всякая  проточная, а пастбищ а-на 
высокихъ сухихъ мѣстахъ съ достаточною расти- 
тельностью. Затѣмъ весьма важна своевременная 
и тщательная уборка труповъ, которые должны об- 
жигаться, обсыпаться хлорною известью и вмѣстѣ 
съ кожами зарываться на глубину не менѣе 1 саж., 
причемъ никакія выдѣленія организма не должны 
оставаться на поверхности; гдѣ имѣется возмож- 
ность, еще лучше сжигать трупы полностью. Мо- 
гилы слѣдуетъ тоже дезинфицировать, лучше всего 
растворомъ сулемы (2:1000) съ прибавленіемъ 20 
ч. карболовой кислоты; кромѣ того, слѣдуетъ ихъ 
посыпать хлорною известью. Подобную же дезин- 
фекцію необходимо примѣнять въ конюшняхъ и 
хлѣвахъ. При зарываніи труповъ слѣдуетъ вы- 
бирать для могилъ мѣста возвышенныя съ песча- 
нымъ или каменистымъ грунтомъ, но отнюдь не 
низменныя и не вблизи яшлыхъ помѣщеній; такія 
мѣста необходимо, кромѣ того, огородить или око- 
пать глубокимъ рвомъ. Всѣ предметы, бывшіе въ 
соприкосновеніи съ больными, должны быть либо 
уничтожены, либо дезинфицированы. Въ мѣстно- 
стяхъ, гдѣ сибпрская язва распространяется 
часто и гдѣ причиняемая ею смертность превы- 
шаетъ 2%  ежегодныхъ потерь, слѣдуетъ всегда 
заблаговременно озаботиться предохраненіемъ жи- 
вотныхъ при помощи п р и в и в о к ъ  (см. т. VII, 
стр. 918).
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И. Гордзялковскій.
Силосованіе. Названіе это происходитъ 

отъ испанскаго слова «си лосъ» , что въ древнія 
времена означало извѣстную мѣру объема, а  впо- 
слѣдствіи-яму для храненія зерноваго хлѣба, ко- 
торая по объему своему приближалась къ назван- 
ной мѣрѣ; эти ямы закладывались въ сухой глини- 
стой почвѣ и имѣли обыкновенно кувшинообр'азную 
форму (т.е., будучи относительно широкими въ сред- 
ней своей части, постененно съуживались кверху и 
книзу), причемъ дно ихъ дѣлалось выпуклымъ; при 
надобности, стѣнки ямы обжигались или выклады- 
вались изъ камня. Съ послѣдней четверти X IX  в. 
силосами стали также называть и помѣщенія для 
сохраненія водянистыхъ кормовъ, претерпѣваю- 
щихъ, вслѣдствіе броженія, извѣстныя измѣненія, 
а  самый методъ такого сохраненія получилъ на- 
званіе силосованія. Единичные случаи силосованія 
водянистыхъ кормовъ въ Ш веціи и Прибалтій- 
скомъ краѣ были извѣстны еще въ X V III в., но 
открыто заговорили о немъ лишь въ 30-хъ годахъ 
X IX  в. въ Пруссіи и Голштиніи, съ появленіемъ 
перваго сочиненія о силосованіи, принадлежащаго 
Кирхгофу. Силосованіе въ то время примѣнялось 
почти исключительно для сохраненія жома -  от- 
броса свеклосахарнаго производства. Но въ 50-хъ 
годахъ его начали съ успѣхомъ примѣнять для 
консервированія кормовъ зеленыхъ, и, въ част- 
ности, для кукурузы. Наконецъ, особенною попу- 
лярностью силосованіе стало пользоваться съ 
70-хъ гг. X IX  в., когда за разработку вопросовъ 
его принялся рядъ выдающихся французскихъ 
хозяевъ во главѣ съ Огюстомъ Гоффаромъ.

Заготовка силосованнаго корма можетъ быть 
производима или на открытомъ воздухѣ, или же въ 
особо устроенномъ для того помѣщеніи. Въ пер- 
вомъ случаѣ закладываются или такъ называемые 
воздушные силосы, или силосы-кучи, а во второмъ 
устраиваются надземные или подземные силосы.

При закладкѣ воз душныхъ силосовъ на ровномъ 
мѣстѣ кладутъ рядъ досокъ, плотно пригнанныхъ 
одна къ другой, т. е. устраиваютъ деревянный по- 
мостъ, ширина котораго равняется длинѣ досокъ, 
а длина опредѣляется числомъ ихъ, которое, въ 
свою очередь, находится въ зависимости отъ коли- 
чества закладываемаго корма. Силосуемый мате- 
ріалъ укладывается на приготовленный помостъ 
послойно и хорошо утаптывается, причемъ с ъ  осо- 
бенною тщательностью утаптываніе должно про- 
изводиться въ периферической части закладывае- 
маго стога, дабы воспрепятствовать проникновенію 
воздуха внутрь его. Для этой цѣли кормъ уклады- 
вается такимъ образомъ, чтобы масса его возвы- 
шалась къ периферіи и понижалась къ центру. 
Впослѣдствіе, подъ давленіемъ пресса, эта неров- 
ность в ыровняется, и стогъ окажется болѣе спрес- 
сованнымъ у периферіи, нежели у центра. При 
этомъ необходима равномѣрная укладка расти- 
тельной массы, въ интересахъ какъ равномѣрности 
броженія, такъ и предохраненія стога отъ накло- 
ненія въ ту или другую сторону. Для достиженія 
равномѣрности укладки необходимо требовать по-



верхностей. При очень большомъ давленіи и не- 
значительной скорости наиболѣе пригодно воз- 
можно болѣе вязкое минеральное масло въ смѣси 
съ животными или растительными маслами; при 
большомъ давленіи и средней скорости (напр., 
подшипники паровыхъ машинъ, шипы большого 
точильнаго камня) умѣстны темныя тяжелыя 
масла удѣльной вязкости 9 — 12, или свѣт- 
лы я-вязкости  8,5—9,5 (въ случаѣ нужды, при- 
бавляются растительные или животные жиры); 
при небольшомъ давленіи и небольшой скорости 
употребляются темныя масла вязкости 6,3—7,5 
и свѣтлыя—вязкости 5,8—6,5. Въ частности, 
хорошая, но дорогая смазка для 
колесъ составляется изъ сала съ 
5 0 -7 0 %  масла, иногда съ графи- 
томъ на случай недостатка смаз- 
ки. Для холодныхъ частей локомо- 
билей и керосиновыхъ двигателей 
достаточно минеральное масло съ 
вязкостью 6 -9 ; для барабановъ 
молотилки, динамомашинъ и тур- 
бинъ—очень вязкое минеральное 
масло въ смѣси съ животными и 
растительнымимаслами;дляшвей- 
ныхъ машинъ, велосипедовъ, се- 
параторовъ -  веретенныя масла въ смѣси съ не- 
высыхающими лсивотными маслами; для нѣжныхъ 
механизмовъ въ родѣ часовъ, счетчиковъ, динамо- 
метровъ — костяное масло. 2) Ц и л и н д р о в ы я  
масла — для смазки поршней и золотниковъ — 
должны отличаться большой липкостью (для чего 
къ нимъ прибавляется немного сала, костяного 
или оливковаго масла) и высокой температурой 
вспышки (не менѣе 200° Ц. для пара въ 5 атм. и 
250° Ц. для пара въ 10 атм.). 3) В е р е т е н н ы я  
масла для смазки быстроходныхъ частей съ не- 
большимъ давленіемъ должны отличаться боль- 
шими липкостью и подвижностью. Для увеличенія 
липкости прибавляются животныя и раститель- 
яы я  масла. Прежде примѣняли главнымъ обра- 
зомъ чистое оливковое масло, теперь же поль- 
зуются болѣе дешевымъ, но менѣе липкимъ мине- 
ральнымъ масломъ.

Изъ жидкаго масла приготовляется при помощи 
различныхъ подмѣсей г у с т о й  см азо ч н ы й  ж иръ ; 
г устая смазка расходуется болѣе экономно, очень 
удобна и опрятна, но распредѣляется менѣе равно- 
мѣрно и даетъ больше внутренняго тренія; по- 
этому, во избѣжаніе порчи металлическихъ по- 
верхностей и траты усилія, она умѣстна только 
при небольшомъ давленіи и небольшой скорости.

Что касается приборооъ для смазки, то изъ 
нихъ наиболѣе распространены слѣдующіе: 1) М а- 
с л е н к а  съ  ф и т и л е м ъ  (см. рис. 1-й, на которомъ 
изображенъ подшипникъ Селлерса), гдѣ масло про- 
питываетъ фитиль, вдѣтый въ трубочку, и каплями 
стекаетъ съ него на валъ. По бокамъ масленки 
дѣлаются помѣщенія для сала, которое растапли- 
вается, когда подшипникъ отъ недостатка масла 
начинаетъ прогрѣваться. Недостатокъ этой очень 
распространенной системы заключается въ томъ, 
что масло течетъ по фитилю даже во время покоя 
вала, и необходимо заправлять фитиль потуже 
или послабѣе, смотря по желаемому количеству 
смазки. 2) М а с л е н к а  со ш т и ф т о м ъ  (рис. 2-й), 
состоящ ая изъ стекляннаго пузырька съ масломъ, 
который горлышкомъ надѣвается на трубочку; 
въ отверстіе трубочки вставляется длинная па- 
лочка, которая опирается на валъ и при дви- 
женіи его, подпрыгивая кверху, пропускаетъ

масло къ валу. Валъ смазывается только при дви- 
женіи и притомъ сообразно скорости; поэтому т а -  
кія масленки расходуютъ значительно (по даннымъ 
W ü t 'a  въ 8 разъ) меяьше масла, чѣмъ предыду- 
щія. 3) М а с л е н к а - к а п е л ь н и ц а  (рис. 3-й), у ко- 
торой отверстіе центральной трубочки запирается 
стержнемъ; смотря по величинѣ отверстія, масло 
стекаетъ каплями въ бòльшемъ или меньшемъ ко- 
личествѣ, расходъ же его легко регулировать на 
глазъ черезъ нижиюю стеклянную трубочку и пре- 
кращать, если запереть отверстіе. 4) К о л ь ц е в а я  
с м а з к а  (рис. 4-й), при которой масло наливается 
въ нижнюю часть подшипника и увлекается коль-

цами, лежащими на валу. Эта система примѣ- 
няется очень охотно въ послѣднее время, напр., 
для валовъ молотильнаго барабана. 5) М а с л е н к а  
Ш т а у ф ф е р а  для густой смазки (рис. 5-й), со- 
стоящ ая изъ коробки съ густой смазкой, которая

растапливается постепенно при согрѣваніи вала; 
смазка выдавливается здѣсь отъ-руки періодиче- 
скимъ подвинчиваніемъ крышки, или непрерыв- 
нымъ давленіемъ пружины на пластинку. Эти ма- 
сленки можно придѣлать въ любомъ положеніи.

6) Періодическая смазка цилиндровъ съ помощью 
м а с л е н к и  съ  к р а н а м и  (рис. 6-й) не можетъ 
считаться удовлетворительною: открывая верхній 
кранъ, заполняютъ центральный сосудъ масломъ, 
которое, при открытіи нижняго крана, стекаетъ 
внизъ и часто пропадаетъ непроизводительно.



примѣняемое и  п ри печномъ способѣ гонки. Для 
этого на конпѣ выходной смологонной трубы k при- 
лаживается деревянный колпакъ А  съ отводной 
трубкой b, идущей къ мѣдной трубѣ, пропущенной 
черезъ ящикъ съ водой с; въ трубкѣ сгущается нѣ- 
которое количество паровъ скипидара, который и 
стекаетъ въ подставленную посуду. Этимъ путемъ 
на каждые три котла собираютъ еще 3 - 5  ф. ски- 
пидара.

ІІеч н о е  с м о л о к у р е н іе  распространено въ 
Швеціи, Норвегіи и у насъ на Сѣверѣ. На 
рис. 6-мъ изображена шведская смолокуренная

печь. Состоитъ она изъ внутренняго пространства а 
со стѣнками въ одпнъ кирпичъ толщиною, куда за- 
гружается перегоняемое смолье. На нѣкоторомъ 
разстояніи отъ этого цилиндрическаго простран- 
ства, переходящаго вверху въ куполъ, на томъ же 
фундаментѣ выводится наружный толстый ко- 
жухъ (b) въ 21/2—3 кирпича толщиною. Между 
этими двумя кладками образуется кольцевое ци- 
линдрическое пространство с, заполняемое тоили- 
вомъ. Въ днѣ внутренняго цилиндра, имѣющаго 
стокъ къ центру, находится смологонная труба е. 
Заряженіе производится сначала черезъ боковой 
лазъ, а затѣмъ, когда смолье поднимется выше 
его, отверстіе замазывается и заряженіе продол- 
жается черезъ верхій лазъ а; по заполненіи печи, 
верхнее отверстіе закрываютъ чугунной илитой и 
зажигаютъ дрова, заключенныя въ кольцевомъ про- 
страпствѣ (для этой цѣли на одной сторонѣ печи 
имѣется два топочныхъ отверстія). Стѣнки вну- 
тренняго цилиндра накаляются до красна, про- 
дукты горѣнія выходятъ черезъ отверстія dd , ко- 
торыя снабжены задвижками для управленія 
огнемъ, а продукты сухой перегонки по смоло- 
гонной трубѣ направляются въ пріемные чаны или 
въ выложенныя досками ямы. Вологодская печь 
(рис. 5-й, М ) имѣетъ 4-уголъную форму, строится 
на 1/2- 1  куб. саж. емкости и не содержптъ свода 
или купола, которыхъ крестьяне не умѣютъ класть; 
вокругъ печи устраивается сарай или навѣсъ. Спо- 
собъ кладки верхней части виденъ на рис. 7-мъ: она 
представлена въ вертикальномъ поперечномъ раз- 
рѣзѣ. На рис.8-мъ та-же печь изображена въ планѣ; 
здѣсь А -коробъ печи, В -кож ухъ ея, аа—топочныя 
отверстія, bb—поддувала, с-лазъ , d и d'-щ и ты , 
е и е'-выводныя отверстія, g -колода. Въ воло- 
годской губ. вмѣсто дровъ употребляютъ уголь отъ 
предыдущей гонки, н его какъ-разъ хватаетъ на

слѣдующую перегонку смолья. Во время гонки 
спускная втулка у колоды k (рис. 5-й) остается 
закрытой, дабы въ ней накопилась смола, пары-же 
скипидара въ это время, поднимаясь по колпаку А , 
сгущаются въ холодильникѣ с. Смола сначала 
идетъ красная—« сѣ р я н к а»  (т. е. мало измѣнив- 
ш аяся сѣра), но крестьяне ея не собираютъ, а 
оставляютъ въ колодѣ, чтобы она смѣшалась съ 
послѣдующей, болѣе темнаго цвѣта смолой. Пере- 
гонка съ нагрузкой и выгрузкой занимаетъ 1 1/2— 
4 дня, смотря по размѣрамъ печи. Изъ 1 куб. 
саж. смолья (подсочки или осмола) получаютъ

смолы 5 бочекъ, т. е. 50 вод. или 40 п.; цѣна 
бочки на смоляномъ рынкѣ въ Архангельскѣ 2 р. 
80 к .-5  р., а на мѣстѣ (въ вологодской губ.) 1 р. 
20 к .-2  р. 20 к., смотря по качеству. Наиболѣе 
цѣнится п а р о в а я  смола, которая получается во 
второй періодъ гонки, когда уже не выдѣляется 
скипидаръ, а идетъ смола, сопровождаемая тяже-

лыми пригорѣлыми маслами; но она приготов- 
ляется и искусственно -  о т в а р и в а н іе м ъ  ( т .е .  на- 
грѣваніемъ смолы для отдѣленія отъ нея воды, 
часть которой испаряется, а часть отдѣляется 
при отставаніи) и прибавленіемъ краснаго скипи- 
дара (въ количествѣ около 30 ф. на бочку въ 8 п.). 
П аровая смола идетъ на Волгу, на канатныя фа-



10) Скороспѣлая (hâtive) — средней величины, от- 
личная на вкусъ, поспѣвающая немного раньше 
другихъ сортовъ. 11) Vеrsaillaise  — крупная, позд- 
н яя , кисловатая (въ родѣ брусковой). 12) В ы с т а- 
вочная-отличный, сравнительно новый сортъ, по- 
явившійся у насъ впервые въ 1885 г. и пущенный 
въ культуру Р. И. Шредеромъ; кисти большія, ягоды 
очень крупныя, шаровидныя, отличнаго вкуса, и 
буквально покрываютъ чрезвычайно плодородные, 
невысокорослые, но широко распростертыо кусты, 
причемъ держатся на вѣткахъ въ совершенно свѣ- 
жемъ видѣ до опаденія  листьевъ. 13) M erveille-  
кисти длинныя, покрытыя очень большими (вели- 
чиною съ малую вишню) блестящими, прозрачными, 
чрезвычайно сочными ягодами пріятнаго винно- 
кислаго вкуса. 14) Оранжевая Гепперта (Gö ppert's 
orangenrothe Kirschjohannisbeere)-кpyпнaя , скорѣе 
свѣтлокрасная, чѣмъ оранжевая, довольно слад- 
кая; поспѣваетъ на открытомъ мѣстѣ въ концѣ 
іюня; кустъ красивый и чрезвычайно плодородный 
даже подъ кронами деревьевъ; двулѣтка даетъ уже

плоды; особенно 
пригодна для про- 
межуточной куль- 
туры, даже въ та- 
кихъ тѣнистыхъ 
мѣстахъ, гдѣ ни- 

какой другой 
сортъ смороди- 
ны не удаотся. 
16) Фаева плодо- 
витая (Fay’s new 
proliflc red cur

rant, рис. 2-й) — американская, сравнительно но- 
вая, замѣчательная по плодородію и по величинѣ 
ягодъ, которыя даже крупнѣе вишневой смородины, 
темнокрасныя, пріятнаго кисловатаго вкуса. Изъ 
р о з о в ы х ъ  сортовъ назовемъ голландскую розовую  
(ягоды небольшія  вкусъ хорошій) и Champagner 
(ягода крупная, но слишкомъ кислая). Изъ бѣ- 
л ы х ъ  сортовъ заслуживаютъ вниманія: 1) Бѣлая 
вишневая — крупная, значительной плодовитости; 
2) Blanclie trasparen te—больше средней величины, 
съ громадной плодовитостью; 3) Perle b lanche-тоже 
больше средней величины, желтовая, отличнаго ка- 
чества; 4) Im periale ja u n e -к р у п ная, чрезвычайной

плодовитости, подавляющей даже растеніе; 5) Вер- 
сальская бѣлая (La Versaillaise blаnсhе)-тонкоко- 
жая, прозрачная, очень сочная, желтовато-бѣлая, 
пріятнаго кислосладкаго вкуса и очень плодород- 
ная; это-лучшій столовый сортъ, не обременяю- 
щій желудка излишней кислотой, превосходный и 
для винодѣлія.

II) Смородина черная (рис. 3-й). Все вышеска- 
запное о культурѣ и размноженіи красной сморо- 
дины можно отнести и къ черной, которая отли- 
чается отъ красной тѣмъ, что всѣ ея части имѣютъ 
чрезвычайно сильный, своеобразный ароматъ, что 
она требуетъ другой (именно низинной, влажной, 
прохладной) почвы, и что ягоды ея не прозрачны 
и  бываютъ или чернаго,или охристаго цвѣта. Чер- 
ная смородина идетъ преимущественно на приго- 
товленіе наливокъ, ликеровъ, ягоднаго вина, ва- 
ренья и проч. Она очень легко, и притомъ до- 
вольно константо, размножается сѣменами.

Изъ сортовъ е я  заслуживаютъ вниманія: 1 )  В аng 
uр  blасk — очень крупноплодный п плодовитый, 
аглійскій сортъ. 2) Ogdens blасk grаре—сходенъ съ 
предыдущимъ. 3) Неаполитанская (Cassis de Nap- 
les, Black of N арlеs)-вѣроятно, тоже англійскаго 
происхожденія; ягоды очень крупныя, и растеніе 
очень плодородное; превосходный сортъ, отлично 
созрѣвающій даже подъ самыми кронами яблонь. 
4) Р у сская крупноплодная огородная — тоже очень 
хорошій сортъ, но ягоды немного помельче. 5) Ѵіс- 
t o r ia - ягоды мелки, но растеніе чрезвычайно пло- 
дородно, что особенно важно для винодѣлія. 6) Жел- 
топлодная-средней  величины, желтозеленая, весьма 
пріятнаго вкуса и чрезвычайно плодовитая. 7) Пло- 

дородная Ліева (Lеes proliflc black cur- 
r аn t -очень крупная, и держится хорошо 
на кисти до полнаго созрѣванія всѣхъ 
ягодъ, кѳторыя поэтому можно сбирать 
всѣ за одинъ разъ, чего нельзя сдѣлать 
съ другими сортами черной смородины, 
у которыхъ конечныя ягоды кисти еще 
не успѣютъ созрѣть, когда начальныя 
уже перезрѣваютъ и осыпаются, и,

чтобы собрать всѣ ягоды спѣлыми, небходимо 
производить сборъ два раза. 7) Чудо Жиронды 
(Merveille de la G ironde)-средней величины, очень 
сладкая и душистая, чернаго цвѣта, при полной 
зрѣлости съ сѣрымъ оттѣнкомъ; урожайность очень 
большая. 9) Чемпіонъ Картера (Carter’s black 
Сhаmріоn)-очень крупная, круглая, душистая, въ 
переспѣломъ видѣ на кисти морщится, но не опа- 
даетъ; плодоношеніе большое, но лишь въ откры- 
томъ и солночномъ мѣстоположеніи, при ежегод- 
номъ удобреніи и основательной поливкѣ въ сухое 
время.

Смородину, какъ и всѣ другія ягоды, слѣдуетъ



Обратимся теперь к г  распредѣленію солчнечной 
радіаціи на землѣ-къ ея  суточному и годовому 
ходу. Для каждой точки земного шара въ суммѣ 
за годъ солнце бываетъ надъ горизонтомъ въ тече- 
ніе полугода, причемъ подъ экваторомъ это коли- 
чество освѣщенія распредѣляется на весь годъ 
весьма равномѣрно (ибо тамъ ежедневно одну по- 
ловину сутокъ солнце проводитъ надъ горизонтомъ 
И другую — подѣ горизонтомъ), а на полюсахъ— 
крайне неравномѣрно (сплошь полгода солнце надъ 
горизонтомъ и затѣмъ сплошь полгода ночь), въ 
иромежуточныхъ же широтахъ наблюдается по- 
степенный переходъ отъ равномѣрнаго эквато- 
ріальнаго къ крайне неравномѣрному полярному 
порядку. Слѣдующая табличка показываетъ наи- 
меньшую и наибольшую продолжительность дня 
(въ часахъ и минутахъ) на различныхъ широтахъ 
(безъ поправки на рефракцію):

Ш
ир

от
а. Длин-

нѣйшій
день.

Крат-
чайшій
день.

Ш
ир

от
а. Длин-

нѣйшій
день.

Крат-
чайшій
день.

ч. м. ч. м. ч. м. ч. м.
0° 12 0 12 0 35° 14 22 9 38
5° 12 17 11 43 40° 14 51 9 9

10° 12 35 11 25 45° 15 26 8 34
15° 12 53 11 7 50° 16 9 7 51
20° 13 13 10 47 55° 17 7 6 53
25° 13 31 10 26 60° 18 30 5 30
30° 13 56 10 4 66°33' 24 0 0 0

Въ сѣверномъ полушаріи длиннѣйшій день при- 
ходится на время лѣтняго солнцестоянія 9(22) іюня 
и кратчайшій -  на время зимняго солнцестоянія 
9 (22) декабря; весною и осеныо въ дни равно- 
денствій 8 (21) марта и 9 (22) сентября повсюду на 
землѣ день равенъ ночи. Между полярными кру- 
гами и полюсами, т. е. между широтами 66°33' и 
90°, продолжительность непрерывнаго нахожденія 
солнца надъ горизонтомъ лѣтомъ, равно какъ и 
продолжительность непрерывной ночи зимой, бы- 
ваютъ уже болѣе сутокъ, причемъ, напр., на 
75° с. ш. длиннѣйшій «день» равенъ 103 суткамъ 
и длиннѣйшая «ночь»-97 суткамъ, и такія «ночи» 
вообще короче «дней» (въ южномъ полушаріи на- 
оборотъ), ибо во время лѣта у насъ земля дальше 
отъ солнца и движеніе ея медленнѣе, а зимою она 
ближе къ солнцу и движется быстрѣе, такъ что 
лѣто въ сѣв. полушаріи на нѣсколько дней длин- 
нѣе, чѣмъ въ южномъ; это различіе не влечетъ за 
собою, однако, ни малѣйшаго неравенства въ ко- 
личествахъ тепла и свѣта, получаемыхъ за годъ 
тѣмъ и другимъ полушаріями, такъ какъ, благо- 
даря меньшему разстоянію земли отъ солнца, во 
время болѣе короткаго южнаго лѣта сила освѣще- 
нія тамъ больше, чѣмъ во время нашего болѣе 
дланнаго лѣта. Надо, однако, оговориться, что въ 
приведенныхъ вычисленіяхъ мы не приняли во 
вниманіе а с т р о н о м и ч е с к о й  р е ф р а к ц іи -к а -  
жущагося увеличенія высоты свѣтила надъ гори- 
зонтомъ вслѣдствіе измѣненія плотности воздуха 
еъ высотою; благодаря рефракціи, свѣтило, нахо- 
дящееся въ дѣйствительности на 1/2° ниже гори- 
зонта, кажется уже восходящимъ; происходящее 
отсюда удлинненіе дня составляетъ для экватора 
за годъ болѣе сутокъ, а для полярныхъ странъ- 
даже нѣсколько сутокъ. Кромѣ рефракціи, на 
увеличеніе продолжительности дѣйствія солнца 
вліяетъ еще явленіе зар и , т. е. свѣченія атмос- 
феры долго послѣ заката и задолго до восхода. На 
высотѣ 70—80 км. надъ землей воздухъ все еще

продолжаетъ слабо свѣтиться, когда солнце опу- 
стится уже на 18° ниже горизонта. Въ тропиче- 
скихъ странахъ, гдѣ путь солнца круто наклоненъ 
къ горизенту и гдѣ вслѣдствіе этого измѣненіе 
высоты солнца на 18° происходитъ быстро, заря 
непродолжительна; по направленію же къ полюсамъ 
продолжптельность ея возврастаетъ, такъ что уже 
на 5 5 -6 0 °  среди лѣта не бываетъ совершенно 
темныхъ ночей («заря во всю ночь», «бѣлыя ночи»). 
Въ суммѣ за годъ продолжительность зари соста- 
витъ большое число сутокъ, въ теченіе которыхъ 
отъ зашедшаго или еще не появившагося надъ 
горизонтомъ солнца доставляется землѣ энергія, 
хотя и слабая.

Наряду съ явленіями, увеличивающими про- 
должительность прямого или косвеннаго дѣйствія 
солнца сравнительно съ дѣйствительнымъ време- 
немъ нахожденія его надъ горизонтомъ, суще- 
ствуютъ причины, ослабляющія и значительно ви- 
доизмѣняющія прямое дѣйствіе солнечныхъ лучей 
на землю. Таковы всѣ причины, дѣлающія атмос- 
феру малопрозрачной: туманъ, облака, пыль и т. д. 
При малой прозрачности воздуха и при облачномъ 
покровѣ, дошедшая отъ солнца энергія частью 
отражается обратно, въ значительной же части по- 
глощается въ самой атмосферѣ и, слѣд., не про- 
падаетъ для земли; но процессъ использованія этой 
энергіи тогда существенно иной, чѣмъ при вполнѣ 
ясной погодѣ, когда непосредственно нагрѣвается 
земля и уже отъ нея атмосфера.

*) Изъ этихъ пунктовъ — Халила находится въ 
выборгской губ., Фленово - в ъ  смоленской, Новое 
Королево-въ витебской, Д ергачи-въ харьковской 
и Сагуны-въ воронежской.

Понятіе о дѣйствительной продолжительности 
прямого дѣйствія солнца на землю даютъ наблю- 
денія надъ солнечнымъ сіяніемъ помощью гелiо гра- 
фовъ (т. II, стр. 520), причемъ сравненіе числа 
часовъ дѣйствительнаго сіянія, записаннаго геліо- 
графомъ, съ числомъ часовъ астрономическаго на- 
хожденія солнца надъ горизонтомъ показываетъ, 
какую долю изъ возможной продолжительности сія- 
нія солнца составляетъ непосредственное дъйствіе 
его на землю. Приводимъ, по даннымъ за 1901 г., 
для 20 пунктовъ *) Россіи процентныя отношенія 
дѣйствительной продолжительности сіянія къ воз- 
можной, астрономической, въ январѣ, въ іюлѣ и 
за весь годъ:

Январь. Іюль. Весь годъ.
Халила 7 74 48
С.-Петербургъ 4 70 43
Вышній-Волочекъ 7 62 47
В я т к а  11 57 50
Новое Королево 18 72 51
Фленово 13 68 46
У ф а  21 68 52
Малый Узень 28 74 61
Житоміръ 18 69 50

Лубны 10 69 51
Курскъ  23 74 56
Дергачи 16 65 51

Сагуны 12 81 56
Одесса 27 80 60
Елизаветградъ 19 65 53
Уральскъ 24 74 62
Пятигорскъ 47 60 46
Сочи 39 78 56
Асхабадъ 49 85 74

Чита 66 49 65



ный день по разнымъ широтамъ. Какъ видно изъ 
рисунка, въ день лѣтняго солнцестоянія, 21 іюня, 
наибольшее количество тепла (1,2) получаетъ по- 
люсъ, экваторъ же имѣетъ только 0,85 (т. е. меньше, 
чѣмъ всѣ другія широты); зато 21 декабря, когда 
на экваторѣ имѣемъ такое же количесто, какъ и

21 іюня, между полюсомъ и широтою 66 1/2 не 
получается пичего (полярная ночь). Въ частности, 
для Кіева годовой ходъ солнечной радіаціи, по Са- 
вельеву, таковъ, какъ показано на рис. 4-м ъ; здѣсь 
горизонтальныя линіи соотвѣтствуютъ количе-

ствамъ калорій на 1 кв. см. за сутки, вертикаль- 
ныя линіи—мѣсяцамъ года, кривая а—ходу радіа- 
ціи безъ атмосферы, кривая b-числу ясныхъ дней 
и пунктпръ с-показаніямъ актинографа Крова. 
Что же касается суточнаю хода радіацш, то онъ 
находится въ зависимости отъ суточнаго измѣне-

нія высоты солнца надъ горизонтомъ, а также отъ 
суточнаго измѣненія коеффиціента прозрачности 
атмосферы, такъ что и при равныхъ высотахъ 
солнца, напр., утромъ и вечеромъ одного и того 
же дня, радіація можетъ быть различной; при этомъ 
во вторую половину дня вообще и около полудня 
атмосфера менѣе прозрачна, я  наибольшая  сила 
радіаціи приходится не на полдень (когда высота 
солнца наибольшая), а нѣсколько раньше полудня. 
Для поясненія даемъ на рис. 5-мъ изображеніе 
суточнаго хода радіаціи въ Кіевѣ. Здѣсь верти- 
кальныя ликіи соотвѣтствуютъ часамъ (отъ 4 ч. 
утра до 8 ч. вечера), горизонтальныя-числамъ ка- 
лорій, а кривыя ааа, bbb и ссс показываютъ, 
какъ измѣняется зимой, лѣтомъ и весной радіація 
солнца отъ восхода до заката солнца, пунктирныя 
же кривыя аа'а, bb'b и сс'с даютъ ходъ радіаціи 
на горизонтальную поверхность.

Посмотримъ теперь, какъ расходуется на 
землѣ энергія солнечныхъ лучей. Эта энергія тра- 
тится на нагрѣваніе земли и земныхъ предметовъ, 
на таяніе снѣга и льда, на испареніе воды, на хи- 
мическія и, быть можетъ, электрическія дѣйствія, 
на механическую работу движенія. Однако, въ 
среднемъ для всего земного шара, температура 
воздуха близъ поверхности земли остается по- 
стоянной (около 15° въ среднемъ за годъ), что 
свидѣтельствуемъ о томъ, что, въ результатѣ годо- 
вого періода, не происходитъ ни нагрѣванія, ни 
охлажденія земли, а это возможно только въ томъ 
случаѣ, если земля отдаетъ обратно ровно столько 
же энергіи, сколько она получаетъ ея въ формѣ 
тепла. Отдача энергіи совершается тѣмъ же пу- 
темъ, какъ и полученіе, т. е. излученіемъ тепла въ 
пространство. Излученіе тепла землей идетъ не- 
прерывно, возрастая вмѣстѣ съ повышеніемъ тем- 

пературы и съ увеличеніемъ про- 
зрачности атмосферы: при благо- 
пріятныхъ условіяхъ съ 1 кв. см. по- 
верхности въ минуту можетъ излу- 
чаться 0 ,2 -  0,3 калоріи. Лѣтомъ и 
днемъ излученіе съ излишкомъ по- 
крывается приходомъ энергіи отъ 
солнца; но зимой и ночью излученіе 
преобладаетъ. Въ результатѣ взаи- 
модѣйствія этихъ двухъ процессовъ 
мы имѣемъ на землѣ сложное рас- 
предѣленіе температуры, значительно 
мѣняющейся по широтамъ и по вре- 
менамъ года, но вмѣстѣ съ тѣмъ со- 
храняющей, въ среднемъ для всей 
земли, одну и ту же величину. Коле- 
банія температуры составляютъ важ- 
нѣйшій разрядъ явленій, производи- 
мыхъ солнечной энергіей. На періо- 
дически повторяющееся таяніе снѣга 
и льда тратятся огромныя количе- 
ства этой энергіи, и еще бóльшія  — 
на испареніе воды съ водныхъ и сы- 
рыхъ поверхностей и съ раститель- 
наго покрова: 1 гр. воды для своего 
испаренія требуетъ около 600 кало- 
рій, такъ что, если, напр., съ 1 дес. ис- 
парится за годъ слой воды въ 400 мм., 
то на это потребуется около 24 мил- 

ліардовъ калорій. Таяніе и испареніе, какъ и 
обратные процессы замерзанія и ожиженія, со- 
ставляютъ второй главный разрядъ производи- 
мыхъ солнцемъ явленій. Такъ какъ эти процессы 
сопровождаются затратой или отдачей тепла, те  
они вліяютъ и на температуру, значительно услож-



австрійскихъ, англійскихъ и нѣмецкихъ заводовъ 
(см. т. V, стр. 785-789, рис. 37-38).

Соломоподъемникъ или прикрѣпляется прямо 
къ молотилкѣ, образуя какъ бы одну изъ ея  со- 
ставныхъ частей, или же чащѳ представляетъ со- 
бою отдѣльную, установленную на колесахъ, ма- 
шину, движеніе которой сообщается или отъ мо-

лотилки, или отъ коннаго привода. Различаютъ 
соломоподъемники неподвижные и поворотные (на 
разстояніе до полукруга); вторые (съ поворот- 
нымъ колеснымъ передкомъ) представляютъ больше 
удобствъ въ отношеніи складыванія соломы во 
время молотьбы и заслуживаютъ предпочтенія. На 
рис. 1-мъ изображенъ установленный для работы

поворотный соломоподъемникъ завода Ланца, а на 
рис. 2-мъ неповоротный соломоподъемникъ завода 
Гелъферихъ-Саде, съ особымъ грабельнымъ устрой- 
ствомъ поднимающихъ солому цѣпей. Своеобраз- 
ную конструкцію имѣютъ американскіе соломо-

подъемники, выдѣлываемые для болѣе крупныхъ 
молотилокъ штифтовой системы почти исключи- 
тельно автоматически поворотными: телѣжка, на 
которой расположенъ подъемникъ (рама съ безко- 
нечными поднимающими солому цѣпями), остается 
неподвилшой, въ то время какъ подъемникъ по- 
перемѣнно поворачивается влѣво и вправо, опи- 
сывая полукругъ; нижній конецъ подъемника обык- 
новенно значительно возвышается надъ площад- 
кой телѣжки, въ виду того, что солома изъ мо- 
лотилки поступаетъ на него при посредствѣ ко- 
роткаго неподвижнаго элеватора, составляющаго 
обычную часть американской молотилки. Таковъ 
изображенный на рис. 3-мъ и пользующійся широ- 
кой извѣстностыо въ американскихъ хозяйствахъ

соломоподъемникъ завода Sattley въ Спрингфіелдѣ 
(въ Иллинойсѣ). Всѣ главныя его части металличе- 
скія (рама и колеса стальныя). Автоматическій 
поворотный механизмъ его отличается сравнитель- 
ной простотой. На ведущемъ валу O (рис. 4-й) 
свободно вращается полый составной валъ А , 
скрѣпленный со ступицей коническаго зубчатаго 
колеса a ; A '-другой такой же валъ со ступицей 
колеса а'; а"-передаточное (холостое) коническое 
колесо, с-м уф та для поперечнаго сцѣпленія съ 
валомъ O колесъ а и а', передвиженіемъ рычага й; 
В —колесо, получающее движеніе отъ безконечной 
винтовой нарѣзки и сцѣпляемое муфтой е съ осыо 
шестерни b, отъ которой сообщаетcя  движеніе



чугунному колесу С, соединенному съ площад- 
кой соломоподъемника, покоющейся роликами 
на желѣзномъ кругѣ С'. При вращеніи вала O 
(отъ него съ помощью цѣпныхъ соединеній полу- 
чаютъ движеніе и подъемныя цѣпи), направленіе 
движенія безконечнаго винта (а, слѣд., и площадки) 
мѣняется въ зависимости отъ того, съ какимъ изъ 
двухъ коническихъ колесъ-в  или а'-соединена 
муфта с; поперемѣнное сцѣпленіе послѣдней про- 
исходитъ автоматически, надавливаніемъ шпенька, 
вставленнаго въ отверстіе въ кругѣ С, на рычагъ й; 
перемѣщеніемъ шпеньковъ регулируется величина 
поворота подъемника. Рычагъ I служитъ для рас- 
цѣпленія зубчатаго колеса В  съ осью шестерни b 
и, слѣд, для пріостановленія, во время работы ма- 
шины, поворотнаго движенія подъемника. Въ т. V

Энциклопедіи (стр. 789, рис. 39) былъ изображенъ 
другой американскій соломоподъемникъ—завода 
Кэза, также съ автоматическимъ поворотнымъ ме- 
ханизмомъ.

Упомянемъ еще объ изобрѣтенныхъ въ Америкѣ 
же пнеематическихъ или центробѣжныхъ соломо- 
подъемникахъ (рис. 5-й), состоящихъ изъ слѣдую- 
щихъ основныхъ частей: 1) вдѣланнаго въ задній 
конецъ молотилки (въ особой рамѣ) вѣтрогона съ 
крылачомъ а; 2) выходной трубы С С ' изъ двухъ 
надвигающихся одна на другую частей, покою- 
щейся нижнимъ искривленнымъ концомъ на пово- 
ротномъ механизмѣ В ; 3) направляющаго щитка 
(совка) D  у верхняго выходнаго отверстія трубы. 
При вращеніи крылача (отъ барабаннаго вала) со 
скоростью нѣсколькихъ сотъ оборотовъ въ минуту, 
солома, выходящая изъ соломотряса молотилки, 
подхватывается въ трубу и съ силою изъ нея вы- 
летаетъ; стогъ образуется автоматически, и рабо- 
чему, находящемуся у поворотнаго механизма, 
остается только регулировать наклонъ трубы, вы- 
двигать или вдвигать вторую часть трубы, нако- 
нецъ измѣнять положеніе направляющаго щитка 
(впрочемъ, въ нѣкоторыхъ машинахъ и часть этой 
работы производится автоматически). Преимуще- 
ства этого приспособленія очевидны; неудобства 
же его заключаются въ потерѣ зерна, остающагося 
въ соломѣ, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ — еще и въ 
возможности вытягиванія зерна, выпадающаго изъ 
соломотряса на рѣшетчатый столъ.

Литература. А р ц ы б а ш е в ъ , С.-х. машины и 
орудія. 1902.-В е б е р ъ ,  Землед. машины и орудія. 
II. 1897. — W ü s t , Lаndw. М аsсh i еnkundе. 1889.

С. Панаевъ.

Соломорѣзки служатъ для обращенія 
грубыхъ кормовъ (соломы, сѣна, зеленаго корма) 
въ р ѣ зк у  (сѣ чку , на Кавказѣ—сам ан ъ ), т. е. для 
раздробленія ихъ на куски большей или меньшей 
величины, въ цѣляхъ лучшаго использованія корма 
скотомъ; кромѣ того, дачею грубаго корма въ видѣ 
рѣзки предупреждается раструшиваніе корма, не- 
избѣжное при дачѣ изъ ясель, когда много корма 
попадаетъ подъ ноги животнымъ.

Въ настоящее время въ продажѣ находятся 
соломорѣзки двухъ типовъ: а) системы Лестера 
(рпс. 1-й) — съ однимъ маховикомъ, къ спицамъ 
котораго прикрѣплены 1 -3  ножа, и б) системы

Сальмона (рис. 2-й) или такъ называемыя б а р а -  
б а н н ы я , въ которыхъ ножи (3—4) прикрѣплены 
къ 2 шайбамъ, сидящимъ на одномъ валу съ ма- 
ховиками и образующимъ съ производящими ба- 
рабана нѣкоторый уголъ. Тѣ и другія соломорѣзки, 
въ зависимости отъ потребной для приведенія въ 
дѣйствіе силы, раздѣляются н а р у ч н ы я  и п р и - 
в о д н ы я ; изрѣдка употребляются соломорѣзки,

работающія отъ локомобиля или иного механиче- 
скаго двигателя.

Работающими частями въ соломорѣзкахъ явля- 
ются ножи и вальцы, подающіо солому. В альцы , 
расположенные одинъ надъ другимъ и параллельно 
другъ другу, помѣщаются въ концѣ ящика, въ ко- 
торый укладывается солома; солома попадаетъ въ


