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ПРАВИЛА ВЫСТАВКИ
посѣвныхъ сѣмянъ при Императорскомъ Вольномъ Эконо-

мическомъ Обществѣ.

§ 1. Иыператорское Вольное Экономическое Общество, зкелая доставить

сельсквмъ хозяеванъ возмозкность пріобрѣтенія хорошихъ хлѣбныхъ, кормо-

выхъ, медоносныхъ и др. посѣвныхъ сѣмяпъ непосредственно отъ производи-

телей, устраиваетъ, по примѣру прежнихъ лѣтъ, въ залахъ своего иомѣщенія

31 октября текущаго года выставку означенныхъ сѣыянъ.

§ 2. Объявленія о выставкѣ, съ приглашеніемъ на нее хозяевъ, печата-

ются два раза въ годъ: въ мартѣ и въ началѣ сентября.

§ 3. Заявленія объ участіи въ выставкѣ, съ подробнымъ адресомъ экспо-

нента и съ нрепровожденіемъ образцовъ сѣмянъ, должны быть высланы въ

Общество къ 15 октября; сѣмена, постуиившія позже этого срока, экспертизѣ

не подвергаются.

§ 4. Хлѣбныя сѣыена должны быть доставлены въ количествѣ не ыенѣе

1 пуда съ упаковкою; сѣыева корыовыхъ и ыасличныхъ растепій — не менѣе

10 фунтовъ, сѣыена же технико-проыышленныхъ и медоносныхъ растеній —въ

количествѣ не менѣе 5 фунт.

Примѣчаніе. Посылки адресуются: въ С.-Петербургъ, въ Императорское

Вольное Экономическое Общество, уголъ Забалканскаго проспекта и 4-й роты

Измайловскаго полка.

§ 5. Въ видахъ болѣе точнаго опредѣленія сорта сѣмянъ, нри хлѣбныхъ

сѣыенахъ должны быть нредставлены образцы колосьевъ безъ стеблей; при

другихъ же сѣменахъ, по возможности, все растеніе.

§ 6. При доставленіи сѣмянъ, экспоненты должны заявлять, желаютъ ли

они взять обратно присланиые образцы, или нослѣдніе подлежатъ продажѣ,

или же нредоставляются въ распоряженіе Общества для безплатпой разсылкп

лицаыъ, обращающимся къ нему съ просьбою о высылкѣ сѣмянъ для опытпыхъ

носѣвовъ. Пезависимо отъ сего, должны быть представлены свѣдѣнія: а) о годѣ

урожая высылаемыхъ образцовъ; б) о количествѣ имѣющихся для продажи

сѣмянъ, съ обозначепіемъ ихъ цѣны съ упаковкою и доставкою до извѣстнаго

пункта; в) о количествѣ десятипъ подъ разводимыми растепіями, образцы кото-

рыхъ присылаются на выставку; г) о способахъ посѣва (разбросный или рядовой),



молотьбы, вѣянія, сортированія, очистки и сушки сѣмянъ (овинная или зерно-

вая). Желательно также, чтобы экспоненты сообщали свѣдѣнія о томъ, какой

у нихъ сѣвооборотъ, съ какого времени разводится тотъ или другой сортъ,

откуда и когда пріобрѣтены сѣмена, о способахъ обработки полей и нроч.

§ 7. За экснертизу сѣмянъ (онредѣленіе ихъ всхожести, чистоты и вѣса)

назначается плата по одному рублю за каждый сортъ.

Лримѣчаніе. Плата эта должна быть представлена наличными деньгами

вмѣстѣ съ заявленіеыъ о желаніи участвовать въ выставкѣ.

§ 8. Отъ нлаты освобождаются экснонаты, оставляеиые въ иользу Импе-

раторскаго Вольнаго Экономическаго Общества.

§ 9. Для изслѣдоваиія сѣмянъ избирается въ мартовскомъ или апрѣль-

скомъ засѣданіи I Отдѣленія экспертная коммиссія п о ней доводится до свѣ-

дѣнія общаго собранія Общества.

§ 10. Занятія экспертной коымиссіи долніны быть закончены къ ноябрскошу

общему собранію и о результатахъ ихъ, а равно о присужденіи наградъ до-

кладывается въ томъ же собраніи.

§11.0 присунгдепныхъ наградахъ немедленно публикуется въ ,Трудахъ"

Императорскаго Вольнаго Эконвмическаго Общества и въ „Земледѣльческой

Газетѣ", съ указаніемъ подробныхъ адресовъ экспонентовъ, удостоенныхъ

наградъ, количества имѣющихся у нихъ для нродажи сѣмянъ и цѣны ихъ,

§ 12. Сѣмена, чѣмъ-нибудь замѣчательныя, представляющія особенный

интересъ для хозяевъ, разсылаются при „Трудахъ" Общества.

§ 13. Послѣ ноябрскаго общаго собранія, устраивается въ залахъ Обще-

ства выставка сѣмянъ для публики въ теченіи пяти дней, съ указаніемъ сѣ-

мянъ, какъ нремированныхъ, такъ и оказавшихся лучгаиыи.

§ 14. Адресы всѣхъ экснонентовъ, сѣыена которыхъ окажутся доброка-

чественными, хотя и неудостоенныыи отличій, выставляются възалѣ Общества

въ течепіе зимы, по 1 мая, для руководства ири покупкѣ сѣмянъ членама

Общества.

Вмѣстѣ съ сиыъ Иыиератовское Вольное Эконоыическое Общество доводитъ

до свѣдѣнія сельскихъ хозяевъ, что съ цѣлью вызвать производство хорошаго

качества и дешевыхъ сѣмянъ корыовыхъ травъ, извѣстныхъ подъ назвапіяыи

райграса и мятлика, Общество установило особую преыію, иыепно малую зо-

лотую медалъ, за разведеніе: а) райграса итальяпскаго (Ьоііит ііаіісит),

Ь) райграса французскаго (Атепа еіаііог), с) райграса англійскаго (Ьоііит

регоппѳ) и сі) мятлика (Роа ргаіепзіз), нричемъ для полученія означенной нре-

міи необходиыо, кромѣ соблюденія всѣхъ нравилъ доыашней выставки, чтобы

количество полученныхъ въ хозяйствѣ сѣмянъ того или другаго сорта состав-

ляло не ыенѣе 50 пудовъ и чтобы на выставку Общества было доставлено не

менѣе 10 фунтовъ.



0 ИМІ ЛІЛІІЬГ И [[» УШІИи тЕСТІОСТЕІ 'і
А. Георгіевскаго.

Лѣтомъ 1889 г., по порученію Почвенной Коммиссіи, я изслѣ-

довалъ почвы «Заполья» иыѣніяП. А. Бильдерлинга 2 ). Попутно, для

болѣе точной и всесторопней характеристикн почвъ даннаго имѣнія,

мною были осмотрѣны также и его ближайшія окрестности. Цѣль

этого изслѣдованія заключалась въ выясненіи типовъ сѣверныхъ

почвъ, своиства которыхъ, не смотря на огромную площадь ихъ

распространенія и весьма важное значеніе для земледѣльческаго

насѳленія всей сѣверной полосы Россіи, и по настояшее время

остаются почти неизученными. Въ самомъ дѣлѣ, пе считая изслѣдо-

ваній проф. В. В. Докучаева и его сотрудниковъ въ Пижегород-
ской губ., захватившихъ собственно небольшіе уголки сѣверной

Россіи, почти единственнымъ источникомъ, откуда можно почерп-

нуть нѣкоторыя свѣдѣнія о сѣверпыхъ почвахъ, является почвенная

карта Чаславскаго, да и она сообіцаетъ въ супщости одни только

названія данныхъ почвъ и не даетъ никакого понятія объ ихъ хими-

ческомъ составѣ и геологическихъ особенностяхъ. Все это представ-

ляетъ совершеннѣйшую іегга, іпсодпііа и до сихъ поръ ещё ждетъ

сво^го изслѣдователя. Предлагаемая работа и имѣетъ въ виду хоть нѣ-

сколько пополнить указываемый мною пробѣлъ. Средства для нея были

даны владѣльцемъ имѣнія, П. А. Бильдерлингомъ, которому за ока-

занное имъ содѣйствіе и приношу здѣсь мою глубокую благодарность.

Сейчасъ названное имѣніе находится въ юговосточнон частп

Лужскаго уѣзда и но своимъ физикогеографическимъ особенностямъ,

и своему геологическому строенію представляетъ одинъ изъ типич-

нѣйшихъ уголковъ сѣверо-западной полосы Россіи.

'З См. мое предварптельное сообщеніе: « 0 почвахъ окрестностей Череменец-

каго п Вревскаго озера Лужскаго уѣада». Труды Имн. Вольн. Эк. Общества 1889 г.

2 ) Доложено 1 засѣд. Почв. Ком. 5 яиваря 1892 г.

Труды Л 1 ! 4. 1



Въ общемъ это холмистая мѣстность, въ изобиліи покрытая

какъ лѣсами и болотами, такъ стоячими и текучими водами; на-

бдюдателю постоянно прпходится то взбираться на холмы, то спус-

каться съ нихъ въ котловины. Форма и величина этихъ холмовъ

весьма разнообразны: то они едва подпимаются отъ земли, то воз-

вышаются па нѣсколько десятковъ сазкень; то они округлы, то

удлииены въ какомъ-либо одномъ направлѳніп и являются въ видѣ

болѣе пли менѣе правильныхъ уваловъ; встрѣчаются мѣстами даже

типичные озы.

Отъ размѣровъ холмовъ зависитъ и величина залегающихъ

между нпми котловинъ. Ыаиболѣе глубокія изъ этихъ послѣднихъ

заняты либо лѣсами и дугами, либо болотами и озерами, между ко-

торыми въ геологическомъ отношеніи наиболѣе интересныхъ два —

Вревское и Череменецкое '). Оба они вытянуты въ направленіи съ

сѣверозапада на юговостокъ и представляютъ какъ бы озера-рѣки;

ширина ихъ не превышаетъ 1 І2 — 1 вер., длина же достигаетъ 10

верстъ. Двевніе берега этихъ озеръ довольно круты, возвышенны

и мѣстами подходятъ къ самой водѣ, но, болыпею частыо, отсту-

паютъ отъ иея п даютъ мѣсто болѣе или менѣе широкой низменной

полоскѣ, покрытой то влажными полуболотными дугами, то глубо-

кими торфяными болотами.

Ыа юго-восточномъ берегу одного изъ названныхъ озеръ, именно

Вревскаго, и расположено имѣніе Н. А. Бильдерлинга. Какъ впдно

на почвенной картѣ, земли этого имѣнія частыо пріурочены къ са-

мому побережыо озера, частыо же, въ видѣ бодѣе или менѣе узкой

полосы, тянутся на юговостокъ отъ него. Прибрежная подоса пред-

ставляетъ наиболѣе кудьтурный и холмистый участокъ имѣнія.

Отсюда же, по направденію на востокъ, мѣстность мало по маду по-

иижается и становится ровнѣе; появляются бодѣе иди менѣе зна-

чительныя болота съ плоскими подубодотистыми водораздѣлами;

холмы, да и то невысокіе, понадаются тодько мѣстами. Ыаконецъ,

еще дадьше, на разстояніи 5 — 6 вер. отъ берега озера, идетъ почти

спдошное бодото, на которомъ дишь тамъ и сямъ выдѣляются въ

видѣ неболыпихъ островковъ и подуостровковъ небодыпіе участки

твердой земди. Это болото тянется далеко за предѣды имѣнія, а за

нимъ снова возвышается цѣдая цѣпь холмовъ и уваловъ, достигаю-

щихъ иногда весьма значительной высоты. Однимъ словомъ, въ дан-

номъ имѣніи набдюдается то же чередованіе холмовъ и низинъ,

') О происхо:кденіи этихъ озеръ см. въ работѣ г. Толя: «Предварптельный

отчетъ о геологическпхъ ивслѣдованіяхъ, пропвведенныхъ въ Петерб. губ. лѣ-

тодъ 1889 г.» Извѣстія Геологическаго Комыитета 1897 г. № 6.



тотъ же типичный лоренныіі дандшафтъ, какъ и всюду въ ближан-
шихъ окрестностяхъ имѣнія, какъ и во многихъ другихъ мѣстно-

стяхъ сѣверозаііадной полосы Россіи.
Столь характерныя орографическія особенности разсматриваемои

нами мѣстности обусловливаются, главнымъ образомъ, ея геологп-

ческимъ строеніемъ.
Уже одинъ бѣглый осмотръ ея обнаруживаетъ въ ней госнод-

ство двоякаго рода древнихъ коренныхъ породъ, — песчаниковъ п

пзвестняковъ съ мергелями *).
Песчаники (красноватаго, бѣловатаго или зеленовато-бѣлаго

цвѣта) господствуютъ преимущественно въ окрестностяхъ г. Луги,

по мѣрѣ же движенія на юго-востокъ онп скрываются подъ сѣрыми

известняками съ мергелями, достигающими наиболыпаго развитія

въ юго-восточной части пзслѣдованнаго нами района.
Въ самомъ имѣніи встрѣчаются какъ тѣ, Іакъ и другія породы.

Стратиграфическія отношенія между нимп такія же, какъ п всюду.

Въ самомъ основаніи видимыхъ обнаженій 2 ) покоятся слабосце-

ментированные песчаники и пески, бѣловатаго илп бѣловато-зеле-

наго цвѣта, съ тоненькими прослойками красноватыхъ пластпч-

ныхъ глинъ; видимая мощность ихъ не нревышаетъ 1Ѵ 2 — 2 саж.

Непосредственно надъ ними залегаютъ плотные сѣроватые

известковистые песчанпки, представляющіе, благодаря своей стой-

.кости противъ вывѣтриванія, превосходный строительный матеріалі,.

Они покрыты тонкимъ слоемъ фіолетовой пластичной глины, а

выше нея идутъ чрезвычайно легко разрушающіеся на воздухѣ

мергеля, сѣроватаго или сѣровато-зеленаго цвѣта, съ красноватыми

пятнами, мощностыо около 2 с. Напластованіе ихъ 3 ), вслѣдствіе

давленія когда-то двигавшагося по ихъ поверхности древняго лед-

лика, сильно нарушено: слои ихъ то волнисто изогнуты п накло-

нены подъ угломъ, то поставлены на головы; мѣстами наблюдаются

даже сдвиги 4 ).
Древнія коренныя породы прикрыты всюду болѣе или менѣе

мощными отложеніямп ледниковыхъ наносовъ. Эти то послѣдніе

своими скопленіями въ вндѣ холмовъ и уваловъ. п обусловпли, глав-

нымъ образомъ, ту своеобразную орографію, какая наблюдается въ

имѣніи II. А. Вильдерлинга и по всѣмъ вообще нобережьямъ Чере-

') Венюковъ. От.тоженія девонской системы Европейской Россін. Толь. ІЬійет.

Лучшее ііаъ нпхъ находптся въ главной каменоломнѣ пмѣнія на берегу

озера Врево.

3 ) Иностранцевъ. Вѣстникъ естествозванія 1890 г. Л5 2. Толь. ІЬійет.

^) См. схематическій раврѣзъ на почвенной картѣ.
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менецкаго и Вревскаго озера. По своему составу, они обнаружи-

ваютъ весьиа большое разнообразіе ^).

Самымъ раснространеннымъ и характернымъ членомъ леднико-

выхъ отложеній въ даннои мѣстности является ледниковая щебент.

Она состоитъ преимущественно изъ раздробленныхъ и растертыхъ,

иногда въ мельчайшую пыль, обломковъ мѣстныхъ мергелей п

известняковъ съ большею или меньшѳю примѣсыо валуновъ фин-

ляндскаго гранита, гранитита, гнейса и другихъ сѣверныхъ кри-

сталлическихъ породъ и съ большими гнѣздами красноватаго или

сѣроватаго крупнозернистаго песку. Въ своемъ нанбодѣе типичномъ

видѣ данная щебенка залегаетъ на буграхъ и холмахъ; при пони-

женіи же мѣстности, она мало по малу обогащается глиною и пе-

реходитъ либо въ красноватый валунный суглипокг, либо въ красно-

бурую песчанистую валутую глину.

Эта послѣдняя (по крайней мѣрѣ, въ имѣніи П. А. Бильдер-

линга) пріурочена преимущественно къ низинкамъ и котловинкамъ,

на болѣе-же высокихъ мѣстахъ она дѣлается замѣтно грубѣе и

песчанистѣе. Поэтому весьма возможно, что свопмъ происхожде-

ніемъ она обязана, въ значптельнон степени, выносу мелкпхъ глп-

нистыхъ и песчаныхъ частичекъ изъ сосѣдней ледниковой щебенки.

Щебневатыя и глинистыя лѳдниковыя отложенія въ своемъ распро-

страненіи тѣсно связаны съ девонскими мергелями и известняками,

при вступленіи-же въ область развитія несчаниковъ и песковъ тот-

часъ-же смѣняются рыхлымъ крупнозернпстымъ валуннымъ пескомъ,.

то красноватаго, то красноватожелтоватаго цвѣта. Этотъ послѣдній
сравнительно весьиа бѣденъ валунами и либо прямо налегаетъ на

девонскіе песчаники и пески, либо (въ бодѣе рѣдкихъ случаяхъ}

отдѣляется отъ нихъ ледниковою щебенкою. Но въ томъ и другомъ

случаѣ, по своему ІіаЪіІиз^у, онъ обнаруживаетъ замѣчательно близ-
кое сродство съ коренными песками и переходитъ въ нихъ иногда

съ такою постененностыо, что границу между ниии можно провести

толысо . по валунаиъ.

Такииъ образомъ, ясно, что какъ во многихъ другихъ мѣстахъ

Россіп 2 ), такъ и здѣсь, по всѣмъ почтп побережьямъ Череменец-
каго и Вревскаго озеръ, существуетъ чрезвычайно тѣсная генети-

ческая связь иежду господствующнмп здѣсь дедниковыми наносами

и ііодстидающими ихъ древними коренными породами. Подобная

связь, конечно, не можетъ счіітаться случайнымъ явленіемъ и зави-

') Толь. ІЬійеш.

') Георгіевскій. Къ вопросу о подводѣ.
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•ситъ несомнѣнно отъ того, что въ образованіи данныхъ отложеній,
кромѣ валуновъ заносныхъ чуждыхъ породъ, весьма существенное

участіе принимали п тѣ мѣстныя коренныя породы, по поверхности

копхъ двигался древніи ледникъ.

Ледниковые наносы, въ свою очередь, являются въ разсматри-

ваемой мѣстности, какъ п всюду на сѣверѣ Россіи, напболѣе обык-

новенными господствующимп нодпочвамп и служатъ матеріаломъ

для образованія мѣстныхъ почвъ. Поэтому и эти послѣднія во мно-

иіхъ отношеніяхъ обнаруживаютъ весьма тѣсную генетпческую связь

съ древними коренными породами. Лучшимъ доказательствомъ этои

связи является географическое распространеніе данныхъ почвъ. Въ

самомъ дѣлѣ, какъ и слѣдовало ожидать, въ области развитія девон-

скпхъ песчаниковъ и песковъ господствуютъ песчанистыя почвы,

къ известнякамъ-же и мергелямъ пріурочены болѣе тяжелыя гли-

нистыя почвы.

Имѣніе 11. А. Бильдерлинга расположено какъ разъ на рубежѣ

лежду обѣими упомянутыми областямп. Благодаря этому, въ немъ

встрѣчаются какъ тѣ, такъ и другія почвы, а равно и всевозмож-

ные переходы между ними. Такимъ образомъ, господствующія въ

Запольѣ почвы, въ зивисимости отъ разнохарактерности материн-

скихъ породъ п рельефа, по содержанію глины и песку и вообще

по всѣмъ своимъ свойствамъ, обнаруживаютъ весЬх \іа большое раз-

нообразіе и, согласно съ классификаціей профессора В. В. Доку-

чаева '), вполнѣ естественно распадаются на слѣдующія болыпія

группы: сухопутнорастительныя, сухопутноболотныя и болотныя

почвы, перемытыя и, наконецъ, наносныя почвы. Къ описанію этихъ

почвенныхъ группъ мы теперь и переходимъ.

Сухопутнорастительныя почвы.

Данная группа обнпмаетъ очень разнообразныя почвы, отлпчаю-

щіяся другъ отъ друга какъ по своему химическому составу, такъ

и по своему строенію и мощности. На основаніи этого различія

разсматриваемыя почвы, въ свою очередъ, необходимо разбить на

слѣдующіе почвенные типы: 1) свѣтлосѣрые суглинки, 2) красно-

ватосѣрые суглпшш, 3) глинистыя супеси, 4) супеси и 5) нако-

недъ, пески.

Наиболѣе важнымъ видовымъ отличіемъ каждаго изъ этпхъ

тпповъ является большее или меньшее содержаніе въ нихъ песку

п глпны: съ нпмъ совпадаетъ н извѣстное строеніе почвы; отъ него

3 ). Докучаевъ. Матѳріалы для оцѣпкіі вемедь Нпжегородской губ., вып. I.
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же завнситъ и содержаніе въ ней другихъ остальныхъ частей ').

Въ общемъ можно ноложительно сказать, что чѣмъ въ иочвѣ больше-

глины и меньше песку, тѣмъ она богаче цеолитами, перегноемъ,,

азотомъ и фосфорной кислотой, однимъ словомъ, всѣми наиболѣе

цѣнными для растенія веществами. Какъ видно изъ анализовъ, по-

мѣщенныхъ на почвенной картѣ Заполья, самыми глинистыми поч-

вами оказываются сттлосщше суглинки, самыми песчанистыми

пески. Соотвѣтственно этому, первые отличаются и наибольшимъ

содержаніемъ перегноя съ азотомъ и фосфорной кислотой, во вто-

рыхъ-же количество этихъ веществъ доходитъ до тшітиш'а. Всѣ

остальныя почвы занимаютъ средину между этпми крайними типами

и располагаются въ указанномъ выше порядкѣ.

Свѣтлосѣрые суглинки.

Какъ видно на почвенной картѣ, свѣтлосѣрые суглинки пріу-

рочены почти исключительно къ возвышенному побережыо озера

Врево и залегаютъ тамъ, главнымъ образомъ, въ низинкахъ и кот-

ловинкахъ; на буграхъ-же и холмахъ почти всюду вытѣсняются

болѣе грубыми красноватосѣрыми ночвами.

Самымъ нагляднымъ и характернымъ признакомъ разсматривае-

мыхъ почвъ является ихъ свѣтлосѣрая окраска и мелкоземъ, обу-

словливаемые рельефомъ и подпочвою. По своей мелкоземистостиг

онѣ рѣшительно превосходятъ всѣ другія почвы имѣнія. Правда, и

въ нихъ встрѣчаются грубыя кварцевыя и полевошпатовыя зерна,.

но количество ихъ, судя по даннымъ механическаго анализа (см.

ниже), весьма незначительно и не превышаетъ 2 0 / 0 . Ясно, значитъ,

что онѣ состоятъ иочти исключительно изъ глинистаго и песча-

нистаго мелкозема, съ небодыиоіо нримѣсыо перегнойныхъ веществъ.

Благодаря своей мелкоземистости и въ связи съ малымъ содер-

жаніемъ перегноя, свѣтлосѣрыѳ суглинки обладаютъ не вполнѣ бла-

гопріятными физическими свойствами: въ сухую погоду онѣ значи-

тельно уплотняются и расиадаются на болыпіе плотиые комки, въ

сырую-же обнаруживаютъ вязкость и пластичность. Вообще это

плотныя и компактныя почвы, не вполнѣ проницаемыя для воздуха

и воды и довольно тяжелыя для обработки.

Строеніе ихъ изображено нами на почвенпой картѣ и на любомъ

типичномъ разрѣзѣ представляется въ слѣдующемъ видѣ.

0 Иа связь между содержаніемъ въ почвѣ глины и другнхъ составпыхъ

частей впервые обратплъ вниманіе профессоръ В. В. Докучаевъ прн изслѣдо-

ваніи Нижегородской губ. Матеріалы къ оцѣнкѣ земель Нижегород. губ. т. I.



Сверху идетъ свѣтлосѣрая грубо-комковатая почва (А) со мно-

жествомъ мельчайшихъ кварцевыхъ н нолевошпатовыхъ зеренъ,

особенно хорошо видимыхъ подъ лупою. На поверхности и въ неп

самой нерѣдко встрѣчаются большіе валуны известняка, гранитита

и другихъ кристаллическихъ породъ. Кромѣ того, при болѣе вни-

мательномъ и тщательномъ изслѣдованіи отдѣльныхъ комочковъ

почвы въ ней легко обнаруживаются, хотя и неболыпіе, но довольно

плотные темнобурые шарики,' состоящіе, главнымъ образомъ, изъ

окиси желѣза съ нѣкоторою примѣсью органическаго вещества.

Происхожденіе ихъ можно представить себѣ такимъ образомъ. Въ
свѣтлосѣрыхъ суглинкахъ, при продолжительномъ стояніи дождли-

вой погоды, благодаря пхъ малой проницаемости для воды и воз-

духа, несомнѣнно происходятъ и притомъ съ весьма большою энер-

гіею различнаго рода возстановительные процессы; подъ вліяніемъ

ихъ окись желѣза раскисляется въ закись, а изъ органическихъ

веществъ, при тѣхъ же усдовіяхъ, развивается креновая кислота ').
Дѣйствуя на основанія, она даетъ, между прочимъ, креновокислую

закись желѣза. Эта-же послѣдняя, при наступленіи сухой погоды.

когда почва снова дѣлается болѣе проницаемой для воздуха, въ

свою очередь окисляется и переходитъ въ анокреновокислую окись

желѣза, а такъ какъ эта соль въ водѣ нерастворима, то она и вы-

дѣляется въ видѣ болѣе или менѣе правильныхъ шаробразныхъ

конкреціп. Наконецъ, къ весьма пнтереснымъ особенностямъ свѣтло-

сѣрыхъ суглинковъ нельзя не отнести и присутствіе въ нихъ осо-

быхъ гроздевидныхъ клубочковъ съ совершенно гладкою, какъ-бы

обточенною водою, поверхностыо. Клубочки эти представляютъ, оче-

видно, нпчто иное, ісакъ своеобразныя изверженія дождевыхъ чер-

вей. Эти животныя дѣйствительно весьма часто встрѣчаются въ

почвахъ даннаго типа, по всеіі вѣроятности, благодаря ихъ мелко -

земистостн и влажностн, и своею дѣятельностыо оказываютъ на

нихъ весьма благотворное вліяніе. Въ самомъ дѣлѣ, онп пронизы-

ваютъ данныя почвы цѣлою сѣтыо болѣе или менѣе широкихъ хо-

довъ, и своими изверженіями въ большей или меньшей степени

придаютъ имъ крупичатозернистую структуру. Благодаря именно

этому обстоятельству, суглинистыя почвы дѣлаются болѣе рыхлыми

и легче проиицаемыми; однимъ словомъ, пріобрѣтаютъ лучшія фн-

зическія свойства 2 ). На пахотныхъ поляхъ разсматриваемыя почвы

Густавсонъ. Двадцать лекцій по агроиомической химіп, стр. 53 и 54.

2 ) \Ѵо1пу. Опіегзисііип^ іІЬег сііе ВееіпПив8ип§ йег РгиеЫЬагкеіЬ йсг

Аскегкгите йпгсЬ йіе ТЬаІі^кеіІ; (іег Ке^ептейгтег. Віейегтапв СепІгаІЫаІд

1891 г. IV НеП.



являются въ видѣ болѣе пли менѣе однородной и почти равномѣрно

окрашенной массы; но на цѣлинахъ въ нихъ можно отличить два

горизонта: верхній болѣе темный и плотный дерновый горизонтъ и

нижній болѣе свѣтдый, какъ-бы переходный горизонтъ. Впрочемъ,
оба они выражены на столько неясно, что трудно было-бы про-

вестп между ними сколько-нибудь рѣзкую гранпцу и опредѣлить

пхъ мощность. Во всякомъ случаѣ, кнпзу почва свѣтлѣетъ и до-

вольно постепенно сливается съ желтоватымъ суглинкомъ (В), ко-

торый, будучи лишенъ сколько-нибудь зяачительнаго количества

крупныхъ кварцевыхъ зеренъ, обладаетъ сравнительно вееьма тонко-

зернистымъ строеніемъ и испещренъ пятнаыи и прерывистыми по-

доскамй еще болѣе тонкаго, мѣстами даже мучнистаго бѣлясо-пе-

пельнаго вещества. Въ высшей степепп поучительно, что п въ

этомъ веществѣ также. какъ и въ самомъ суглинкѣ, очень нерѣдко

попадаются небольшія буроватыя стяжѳнія окиси желѣза. Мощность

желтоватаго суглинка весьма незначительна и не превышаетъ 5 — 8".
По мѣрѣ углубленія онъ краснѣетъ, дѣлается грубѣе и совершенно

незаыѣтно переходитъ въ краснобурую валунную глину, за продуктъ

вывѣтриванія которой мы и разсматриваемъ его. Ясно также, что

именно эта глина является настоящею матерпнскою породою свѣт-

лосѣрыхъ суглияковъ и обусловливаетъ всѣ ихъ наиболѣе суще-

ственныя химическія и минералогическія своііства.

Строеніе данныхъ почвъ въ описываемомъ нами имѣніи не

остается вполнѣ постояннымъ и подвергается нѣкоторымъ измѣне-

ніямъ, вмѣстѣ съ чѣмъ измѣняются и другія ихъ свойства. Впро-
чемъ, всѣ эти измѣненія, въ общемъ, весьма незначительны и за-

висятъ исключительно отъ рельефа. Наиболѣе мелкоземистые и гли-

нистые суглинки залегаютъ въ самомъ центрѣ болѣе глубокихъ и

широкихъ котловинъ. Содернсаніе въ нихъ перегноя доходитъ до

3,7 0 / 0 , мощность же ихъ равняется 9"— 10", а иногда возрастаетъ

до 1' 3". Свойствеяное имъ строеніе выражено здѣсь яаиболѣе

тииично. По направленію же къ окрапяамъ котловияокъ харак-

теръ суглинковъ мѣняется; ояи дѣлаются грубѣе и богаче круп-

яымъ пескомъ, пріобрѣтаютъ красяоватый оттѣнокъ; мощность ихъ

уменыпается сяачала до 8", а потомъ и до 7"; наконецъ, подпоч-

веняый желтоватый суглішокъ съ прожилками и полосками подзо-

листаго вещества совсѣмъ исчезаетъ; однимъ словомъ, свѣтлосѣрые

суглинкн все болѣе и болѣе ириближаются къ красяоватосѣрымъ

суглияпстымъ почвамъ, съ которыми ояи и сливаются совершеяно

незамѣтно на склонахъ бугровъ и холмовъ. Блшкайшее пояятіе о раз-

сматрпваемыхъ суглинкахъ даютъ сдѣдующія аналитичѳскія данныя.



СОДЕРЖЛШЕ ПЕРЕГНОЯ ^).

М ѣ с т н о с т п. Поте Р я "Р" Пе Р! г -
прокаливанш. нои.

Первое поле, недалеко отъ усадьбы .... 7,955 3,585

Первое поле, близъ границы его съ третьимъ . 6,620 2,491

Третье поле, близъ дома лѣсника  — 2,546

Четвертое поле на границѣ съ пятымъ . . . 7,388 3,761

Шестое поле  — 2,990

Седьмое поле . :  7,026 3,232

Девятое поле  7,137 3,505

Среднее изъ всѣхъ опредѣленіе  7,225 3,157

ХИМИЧЕСКІЙ АНАЛИЗЪ ОБРАЗЦА, ВЗЯТАГО ИА СЕДЬМОМЪ ПОЛѢ 2 ).

Вегцества, иввле- Вещества, извле-

Составныя части № 1. каемыя горячею каемыя горячею

сѣрною кислотою. 10° 0 ' о НСІ.

Известь  — 0,232

Магнезія  — 0,348

Окись желѣза  1,933 0,765

Глиноземъ  7,377 1,772

Минерал. состав. части .... — 4,305

Кремнеземъ, извлекаемый изъ почвы

послѣ обработки ея кислотою

100 / 0 растворомъ соды . . . 9,994 6,922

Нерастворимый остатокъ послѣ

обработки почвы кислотою и

содою  73,213 76,022

Потеря при прокаливаніи 7,365 Кремнеземъ нераство-

Гидратная вода (при 100'') 2,535 ріімый въ 330 / 0 НБ\ 25,701

Перегиой  3,232 Глина по вычисленію 3 ) 29,508

МЕХЛНИЧЕСКіГі АНЛЛИЗЪ ОВРАЗЦА № 2 ВЗЯТАГО НА ЧЕТВЕРТОМЪ П0ЛѢ 4 ).

Менѣе 0,01 мм. Отъ 0,01— 0,05 мм. Отъ 0,05 — 0,25 мм. Крупнѣе 0,25 ми.

50,77 26,79 20,37 1,93

При взглядѣ на приведенныя цифры химическаго и механиче-

скаго анализа свѣтлосѣрыхъ суглинковъ, прежде всего, брасается

въ глаза бѣдность ихъ грубымъ кварцевымъ пескомъ и обиліе въ

^ 1 ) По опредѣленію М. И. Шепіукова.

2 ) Сдѣланъ Я. А. Макеровымъ.

8 ) Въ основаніе вычпсленія принята формула А1 2 0з І.ЧЮз. 311,0. См. Ма-

теріаяы къ оцѣнкѣ земель Нпжегородской губ. Докучаевъ, т. I, стр. 387.
') Принадлежитъ автору.
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нихъ мелкозема и глины. По количеству ея они должны быть отне-

сены къ тяжелымъ суглинистымъ почвамъ, и въ этомъ отношеніи

рѣшительно превосходятъ болѣе грубые и легкіе сѣверные суглннкн

Нижегородской губ. Само собой разумѣется, что, благодаря своей
большой глинистости, разсматриваемыя почвы отличаются отъ ни-

жегородскихъ суглинковъ и большимъ содержаніемъ перегноя, азота

и фосфорной кислоты, однимъ словомъ, всѣхъ наиболѣѳ цѣнныхъ

для растеній веществъ. Только по содержанію цеолнтной извести

и глинозема, что вызывается, вѣроятно, пнымъ характеромъ цео-

литовъ, запольскіе суглинки несравненно бѣднѣе нижегородскихъ.

Чтобы еще ближе уяснить тѣ отношенія, какія наблюдаются
между данными почвами и сѣверными суглинкамп Нижегородской
губерніи, мы приводпмъ слѣдующія таблицы:

ХиМІІЧЕСКІЙ СОСТАВЪ.

Свѣтлосѣрые

суглинки Занолья

Сѣвериые лег-

кіе суглинки Ни-
жегор. г. V груп.

Воскресенское 3 ).

Перегной. Азотъ. Фосфорнал кислота.
в ^

Іо
ё м о
® і-і
н 5 со
о ^ ^

О 0.®

Крупиый кварц. пе- сокъ.
Глина.

Вен

СаО

дествс

ряче

%о

1, изв

ю 10°

о

лекаеи. го-

/„ нсі.

|
8і0 о Сумма

.1

')

3,157

1,8

2) ,3

0,5037 0,2515

0,1352.0,091

73,213

81,986

,25,701

62,054

29,508

16,26

0,232

0,296

0,348

0,190

1,772

3,322

6,922

6,858

11,227

13,922

Механическій составъ.

Менѣе Отъ 0,01 — 0тъ0,05 — Крупнѣе

0,01 мм. 0,05 мм. 0,25 мм. 0,25 мзі.

Свѣтлосѣрые суглинки Заполья 50,77 26,79 20,37 1,93

Сѣверные легкіе суглпнкиНиже-
городской губ. Т группы . 17,2 76,3 4,99

Красноватосѣрые суглпнки.

Красноватосѣрые суглинки пользуются наиболѣе значительнымъ

распространеніемъ въ окрестностяхъ Заполья по юго-восточнымъ

побережьямъ Череменецкаго и Вревскаго озера. Въ самомъ же

имѣніи они занимаютъ сравнительно весьма небольшую илощадь

^1 ) Среднее содержаніе перегноя.

') Содержаніе азота въ образцѣ № 2.

^) Докучаевъ. Матеріалы для оцѣнки земель Нишегор. губ. томъ XIV, гл. II,

табл. X.
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и, будучи пріурочены къ возвышенному нобережыо озера Врева,

залегаютъ тамъ преимущественно на болѣе или менѣе высокпхъ

буграхъ и холмахъ, въ низинахъ же и котловинахъ, какъ сказано,

устуиаютъ мѣсто свѣтлосѣрымъ суглинкамъ.

Благодаря такимъ условіямъ залеганія, красноватосѣрые суглинкй

въ значительной степени обѣднены мелкоземомъ п представляютъ

относительно грубыя и скелетистыя почвы, богатыя грубозернистымъ

пескомъ и крупными валунами известняка, гранитита и другихъ кри-

сталлическихъ породъ. Количество ихъ иногда настолько возрастаетъ,

что почва дѣлается совершенно непригодною для культуры.

Вслѣдствіе грубости своего строенія разсматрпваемыя почвы

сравнительно легко пронпцаемы для воздуха и воды и, говоря

вообще, не страдаютъ отъ избытка влаги. Поэтому въ нихъ

нѣтъ ни буроватыхъ стяженій окиси желѣза, нп бѣлесоватыхъ пя-

тенъ подзолистаго вещества, хотя и этп почвы пря пробѣ лакму-

совою бумажкой все-таки обнаруживаютъ довольно рѣзкую кислую

реакцію. Строеніе ихъ отличается замѣчательною простотою, такъ

какъ въ нихъ уже и на цѣлинахъ нельзя подмѣтить какого либо
дѣленія на горизонты. Во всей своей толщѣ онѣ представляютъ

иа видъ вполнѣ однородную грубозернистую массу красноватосѣ-

раго цвѣта, мощн. отъ 5" до 8". Подпочвою для нихъ служитъ

грубопесчаный валунный суглинокъ красноватаго цвѣта, а пногда

ц типичная ледниковая щебенка.

Въ впду различнаго содержанія въ данныхъ суглинкахъ иеску

и глины, въ нихъ необходпмо различить, согласно классифика-
ціи профессора В. В. Докучаева '), двѣ разновидности; легкге и

среднге суглинки.

Прямой химическій анализъ показываетъ, что въ иервыхъ со-

держаніе глины ие превышаетъ 13,8 0 / 0 , во вторыхъ же оно дохо-

дитъ до 20 0 / 0 .

Кромѣтого, тѣ н другія почвы отличаются . другъ отъ друга по

богатству перегноя, а равно и по своимъ наружнымъ признакамъ.

Легкіе суглинй гораздо грубѣе и богаче крупнымъ пескомъ;

красноватый оттѣнокъ выраженъ въ нихъ несравненно рѣзче; мощ-

ность не нревышаетъ 5" — 6"; содержаніе перегноя равняется

1,29 0 /о — 2,81 0 /о. Они покрываютъ наиболѣе возвышенные и массив-

ные холмы. Средніе зке суглинки пріурочены къ небольшимъ бу-

горкамъ; послѣднія почвы явно мелкоземистѣе и содержатъ пере-

гноя до 3,27о. Равнымъ образомъ и мощность ихъ болѣе значи-

Матеріалы къ оцѣнкѣ земель Нпжегородсной губ., т. I, стр. 388 и 389.
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тельна и нерѣдко увеличивастся до 8". Наконецъ, и въ окраскѣ

ихъ преобладаетъ уже сѣроватый оттѣнокъ.

Тѣмъ не менѣе, какъ тѣ, такъ и другія почвы имѣютъ ыного

общаго между собою и связаны цѣлымъ рядомъ переходовъ. По-
этому мы и не выдѣляемъ ихъ на почвенной картѣ, но соединяемъ

въ одну общую группу подъ именемъ красноватосѣрыхъ суглинковъ.

Блпжайшее понятіе о химическомъ и механическомъ составѣ

данныхъ суглинковъ даютъ слѣдующіе аналпзы.

СоДЕРЖАШЕ ПЕРЕГНОЯ ').

Мѣстности.
Потеря при Перегноп.

прокаливаніп.

Первое поле  6,212 2,996
Первое поле, пеболыпой бугорокъ

близъ усадьбы  7,713 3,224
Третье поле  4,121 1,294
Четвертое поле близъ большой до-

роги — 1,938
Четвертое поле ближе къ границѣ

съ пятымъ полемъ — 3,491
Пятое поле  5,793 2,658
Седьмое поле, неболыпой бугорокъ

близь границы имѣнія .... 7,300 3,230
Урочище Каменная стѣна . . . 5,337 2,814
Среднее изъ всѣхъ опредѣленій 6,790 2,705

ХІІ МИЧЕСК І Й АНАЛИЗЪ ОБРАЗЦА, ВЗЯТАГО НА СЕДЬМОМЪ ПОЛѢ 2 ).

03
^ 3

сГ
СЧ

13

СЧ
3

Составпыя частп сред-
й я
и о о
ё § 5 ^

§ оО

й
Составныя части

№ 4. № 5.
няго суглпнка 3.

Беще извле горяч Н 280
3"
0

22
РЗ СХс
со О о
Н р. тН

легкпхъ суглинковъ.

Калп — 0,601 Потерп отъ прока-

лпв 4,121 5,337
Иатръ г— 0,587 Гумусъ .... 1,294

0,1880
2.814

Известь — 0,536 Азотъ 3 ). ... 0.2094
Магневія — 0,356

1,036
Фосфорная кпслота 0,1903 0,2355

Окпсь желѣва . . . 3,183 Глпноземъ, пзвлек.

Глпноземъ .... 5,00 1,621 горячею Н,80 4 . . 3,46 3,47
Глпна  13,84 13,88

Миперальныя составн. Остатокъ, нераств.

части  — 4.439 въ 33 0 / 0 НР . . . 34,28 48,86
Кремнеземъ, извлекае-

мый содой 7,087 4,329
Нерастворимый оста-

токъ 76,423 79,407

') По опредѣленію М. И. Шешукова.
2 ) Принаддежитъ Я. А. Макерову.
3 ) Всѣ онредѣленія авота, помѣщенныя въ настоящей работѣ, произведепы

М. И. Шешуковымъ.
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Механическш лналйзъ ■).

Менѣе 0,01 Отъ 0,5 — Отъ 0,05 — Болѣе

мм. 0,05 ми. 0,25 мм . 0,25 мм.

Легкій суглинокъ № 4 . 27,82 12,86 45,93 13,39

Бѣглоѳ сопоставленіе прпведенныхъ аналитическихъ данныхъ

съ таковыми же свѣтлосѣрыхъ суглинковъ наглядно обнаружпваетъ,

что между ними и красноватосѣрыми суглинками существуетъ въ

химическомъ и механическомъ отношеніи весьма болыное различіе.

Въ самомъ дѣлѣ, красноватосѣрыя почвы несравненно бѣднѣе свѣт-

лосѣрыхъ какъ по содеріканію глины и мелкозема, такъ и по ко-

личеству перегноя, вмѣстѣ съ азотомъ и фосфорной кислотой; но

зато гораздо богаче ихъ пзвестыо съ окисыо желѣза п грубозер-

нистымъ пескомъ. По нашему мнѣнію, богатство краСноватыхъ

почвъ окисыо желѣза весьма поучительно и, безъ сомнѣнія, зави-

ситъ отъ большей доступности ихъ для воздуха, обусловливаіощей

сравнительно слабое развитіе въ нихъ возсТановительныхъ процес-

совъ. Болынее же содержаніе въ нихъ извести объясняется, по

всей вѣроятиости, съ одной стороны, обпліемъ известковистыхъ ва-

луновъ, съ другой, ихъ меныней кислотностыо.

Благодаря сейчасъ указаннбму различію между разсматривае-

мыми иочвами, мы уже заранѣе должны ожидать, что красновато-

сѣрые суглинки будутъ ближе стоять къ сѣвернымъ легкимъ су-

глинистымъ почвамъ Нижегородской губ. И дѣйствительно, по со-

дерзканію глины и песку, между ними нѣтъ почти никакой раз-

ницы. Въ сущности, запольскіе суглпнки отличаются отъ нижего-

родскихъ лишь нѣсколько болышшъ содержаніемъ перегноя, азота

п фосфорной кислоты. Кромѣ того, они будутъ нѣсколько погру-

бѣе и побогаче крупнозернистыми составными частями, какъ это

видно, между прочимъ, и изъ слѣдующей небольшой таблички;

Менѣе Отъ 0,01 — Отъ 0,05 — Бодѣе

0,01 мм. 0,05 мм. 0,25 мм. 0,25 мм.

Легкіе суглинки Ыижегород-

ской губ  17, 2 76,3 4,99

Легкіе суглпнки 3 ) Заполья
Х» 4   27,82 12,86 45,93 13,39

Глинистыя супеси, супеси и пески.

Глинистыя супеси принадлежатъ въ описываемой нами мѣст-

ности къ числу наименѣе распространенныхъ гіочвъ. Главною обла-

Пропзведенъ авторомъ.

Докучаевъ. Матеріалы для рцѣнки зезіель Нижегородской губ., т. XIV,

гл. III, стр. 19.
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стыо ихъ распространенія является юго-восточное побережье Чере-
ыенецкаго и Вревскаго озера. Но и здѣсь онѣ не покрываютъ

обгаирныхъ сплошныхъ пространствъ, а встрѣчаются исключительно

лишь въ видѣ неболыпихъ островковъ среди красноватосѣрыхъ

легкихъ суглинковъ. Напротивъ, въ Запольѣ разсматриваемыя почвы

пользуются довольно широкимъ развитіемъ, особенно въ юго-во-

сточной наиболѣе болотистой части имѣнія.

По особенностямъ своего геологическаго строенія, глинистыя

супеси вполнѣ естественно распадаются на двѣ разновидности.

Однѣ изъ нихъ покрываютъ болѣе или менѣе высокіе бугры и

холмы, другія же пріурочены къ сравнительно ровнымъ и низкимъ

мѣстамъ. Само собою разумѣется, что первыя отличаются наиболь-
шею грубостыо строѳнія; онѣ окрашены въ желтоватосѣрыіі цвѣтъ

и мѣстами на столько обѣднены перѳгноемъ, что содержатъ его ме-

нѣѳ мощность ихъ не прѳвышаѳтъ 5''. Онѣ налѳгаютъ прямо

на тииичную ледниковую щѳбенку. Въ низинкахъ же и котловин-

кахъ залѳгаютъ болѣѳ мелкоземистыя суиеси, сравнитѳльно бога-
тыя пѳреноемъ и глиною. Цвѣтъ ихъ болѣе сѣроватый; мощность

жо обыкновѳнно равняѳтся 7". Подпочвою служптъ жѳлтоватый

грубозернистай суглинокъ. Впрочемъ, и онъ по мѣрѣ углубленія
дѣлаѳтся еще грубѣе и уже на вѳсьма незначительной глубинѣ

(7" — 10") отъ нижней новерхности почвы на столько обогощается

валунами, что перѳходитъ въ типпчную щебенку.
Но какъ тѣ, такъ п другія глинистыя супеси, по своему хи-

мическому и мѳханпчѳскому составу, обнаруживаютъ весьма боль-
іпое сходство съ красноватосѣрыми легкими суглинками, что и не

удивптельно, такъ какъ онѣ иредставляютъ какъ бы связующее

звено между ними и тшшчными супесями. Въ сущности един-

ственнымъ важнымъ отличіемъ глинистыхъ супесей отъ легкихъ

суглинковъ является болыпѳе богатство пхъ грубозернистымъ ма-

теріаломъ и меньгаѳе содѳржаніѳ глины и мелкозему, а въ связи

съ нимъ и больгаая бѣдность данныхъ иочвъ пѳрѳгноѳмъ, азотомъ

и фосфорною кислотою; всѳ это отлично видно на таблицахъ, по-

мѣщенныхъ на почвѳнной картѣ. Ближайпіее ' понятіе о хпмиче-

скомъ п механпчѳскомъ составѣ разсматриваемыхъ почвъ даютъ

слѣдующія цыфры:

СОДЕРЖАНІЕ ПЕРЕГНОЯ ').

М гЬ с т н о с т и. Потеря при Пепегной

прокаливаніи. г
Возвыгаѳнноѳ мѣсто близъ границы

имѣнія и болыиой дороги . . . 4,420 2,764

') По опредѣденію М. И. Шешукова.



— 15 —

м ѣ

Уроч. Малое Тужерово ....

Высокій бугоръ въ лѣсу близъ ур.

Барскій мохъ 

Среднее изъ всѣхъ опредѣленій

Потеря прп

прокалпванш.
Перѳгной.

1,135

0,501
1.477

Химичеокій с о с т а в ъ

Составиыя
части образца

№ 6, взятаго

ие далеко отъ

бо.чьшой до-

:рогп близъ
грапидьт имѣ-

нія . . . .

" і
3 о
І-Н Он

СЗ

Р-,
о

С

4,420 2,764 0,0983

о. се
о н

§
о ^
о «
Ѳ 2

е 0 5
а .

§ а •

5 кО
~ о ю

>— я Д

0,1632 2,80

5 Я ь

11,2 47,75

т

_Г ЧСГі
^ в

_ О
Я" сЗ
со Е-"
<й Й
о. с
ѴО
0 _

а
н й
0 й
? і
к &
1 ^
гі = ^
|ѵ§ I
® о &

о
ев Н

Механнчѳскій со-
ставъ 2 ) .

—4
О
о"
ф

с
о ^

Отъ 0,01- 0,05 мм. Отъ 0,05— 0,25 ми.
о .

й; І
н ^
с

&«3 о

17,675 $4:12
1

26,56 46,353

Супеси. Какъ видно на почвенноп картѣ, въ самомъ • Запольѣ

типичныхъ супесей нѣтъ. Онѣ развиты только на поляхъ неболь-
пюй мызы Буссаны 3 ). Кромѣ того, такія же почвы встрѣчаются

мѣстами и въ окрестностяхъ этой мызы, аравно и въ нѣкоторыхъ

другихъ пунктахъ изслѣдованнаго намп района; вообще же распро-

страненіе пхъ въ данной мѣстностп весьма ограничено.

Типпчныя супеси также, какъ и глинпстыя, окрашены въ жел-

товатосѣрый цвѣтъ, но бѣднѣе пхъ перегноемъ, такъ какъ содер-

жаніе его въ нормальныхъ случаяхъ не превышаетъ 1,337 0 / 0 4 ).
Мощность данныхъ почвъ въ среднемъ равняется 7"; но при осно-

ваніи склоновъ она увеличивается и мѣстамп доходитъ до 1" — 3".
Строеніе пхъ нормальное, обычное для даннаго тппа; только пногда

подъ верхнимъ иочвеннымъ слоемъ появляется еще особый тонко-

песчанистый подзолистый горизонтъ. ГІаконецъ, подиочвою для

По аналиву Я. А. Макерова; опредѣленія потерп отъ прокаливапія, азота

и перегноя привадлежатъ М. И. Шешукову.

') По моему апалпау.

3 ) Мыза Буссана находится въ 3 верст. отъ Занолья. Она расположена на

иобережыі того же озера Вревы п также принадлежитъ П. А. Бильдерлингу.

') Правда, въ образдѣа взятомъ близъ усадьбы, содеряіаніе иерегноя дохо-

дитъ до 2,597°/ и , но это потому, что данная почва залегаетъ въ котловинѣ и

довольно богата глпною; воз.можно, что здѣсь не осталось безъ вліянія и дав-

пишвес ^добреніе.
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нихъ служитъ красноватожедтый валуиныи иесокъ, бѣдный валу-

нами и грубыми продуктамн ихъ распаденія.

Благодаря такому характеру матѳринской породы, желтовато-

сѣрыя супеси заключаготъ въ своемъ составѣ лишь весьма незна-

чительное количество крупнаго песку и вообще производятъ впе-

чатлѣніе довольно мягкихъ и тонкозернистыхъ почвъ. Механическій
анализъ обнаружнваетъ, что онѣ состоятъ, главнымъ образомъ, изъ

мелкаго песку съ неболыпою примѣсыо кварцевой пыли, глинистыхъ

и иловатыхъ частидъ. Къ такому-же заключенію приводитъ насъ

и химическій анализъ, показывающіп намъ, что содержаніе глины

въ разсматриваемыхъ почвахъ весьма незначительно и во всякомъ

случаѣ гораздо меныне, чѣмъ въ глинистыхъ сунесяхъ. Чтобы еще

блшке охарактеризовать типпчныя супесп со стороны нхъ хими-

ческаго н механпческаго состава, помѣщаемъ здѣсь слѣдующія ана-

литичеСкія данныя.

X и м и ч е с к і й с 0 с т а в ъ *) Механическій со-

ставъ ').

Потери при прокалпван. Гумусъ.
сЯ
н
о
со

Фосфорная | кислота.
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Отъ 0,05— I 0,25 мм. Круппѣе 0,25 мм.Супесь
і изъ Бус-

сапъ,

Лг? 7, 2,578 1,337 0,1162 0,16 1,55 62,52

Супесь
изъ

Вусс.
Лг? 10 12,801 12,3 70,102 4,797І

Пески. Песчаныя ночвы господствуютъ ' пренмущественно въ.

окрестностяхъ г. Луги п по сѣверозападнымъ побережьямъ Чере-
менецкаго и Вревскаго озеръ нъ области развитія песчаныхъ на-

носовъ; 'ПО мѣрѣ же движенія на юговостокъ, какъ и было выш&

упомяпуто, смѣняются супесями и суглинками.

Въ виду этого, въ имѣніи П. А. Бильдерлипга разсматриваемыя

почвы встрѣчаются узке дишь въ видѣ неболынихъ островковъ и

чрезвычаино рѣзко выдѣляются среди окружающихъ супесчаныхъ и

суглияистыхъ иочвъ, какъ по своей болѣе свѣтлой желтоватосѣрой

окраскѣ и мелкоземистости, такъ и по грубости своего строенія.

Въ самомъ дѣлѣ, мощность песковъ наименьшая и не превы-

Апализъ Я. А. Макѳрова; опредѣлепія потери отъ прокаливанія, гумуса

п азота произведепы М. И. Шешуковымъ.

') По моему опредѣлепію.
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шаетъ 4" — 5"; грубозернистость ихъ замѣтна на глазъ и еще ося-

зательнѣе доказывается слѣдуюіщгаъ механпческимъ анализомъ:

Менѣе Отъ 0,01 Отъ 0,05 Крупыѣе

„ „ 0,01 мм. — 0,05 мм. — 0,25 мм. 0,25 мм.
Песчаная почва Л« 11, взята

въ лѣсу на пути изъ Заполья
въ Буссаны  7,155 1,74 41,513 49,592

Изъ прпведенныхъ цифръ не трудно усмотрѣть, что описы-

ваемые намп пески почти на половину состоят г ь изъ крупныхъ

кварцевыхъ зеренъ; содержаніе же въ нпхъ мелкихъ глинпстыхъ

частицъ наименыпее по сравненію съ другими сухопутнораститель-

нымн почвами. Такая грубость данныхъ почвъ, безъ сомнѣнія, все-

цѣло зависитъ отъ пхъ материнской породы, такъ какъ подпочвою

для нихъ всюду служптъ очень грубый и спльно песчанпстый ва-

луиный песокъ красноватожелтаго цвѣта.

Песчаныя почвы въ сильной степени обѣднены перегноемъ (со-

держаніе его въ среднемъ равняется 1,258 0 / 0 ) и, по количеству пнта-

тельнаго матеріала, принадлежатъ къ бѣднѣйшимъ почвамъ ие только

въ самомъ имѣніи, но и во всѣхъ его блпжайшпхъ окрестиостяхъ.

Характерпо, что въ неболыппхъ котловинахъ, попадающпхся

въ области нхъ развнтія, онѣ замѣщаются еще болѣе безплодными

сухопутноболотными почвами, къ описанію которыхъ мы теперь и

нереходимъ.

Сухопутноболотныя почвы.

Къ этой группѣ принадлелситъ цѣлый рядъ почвъ, стоящихъ

какъ разъ на рубежѣ между сухопутнорастительными почвами,

съ одной стороны, и чисто болотными отложеніями, съ другой. Въ

образованіи ихъ, кромѣ сохопутной, весьма существенное участіе

принимаетъ и болотная растительность. Данная группа расаадается,

въ своір очередь, на два большія семейства; 1) сѣроватобѣлесыя

подзолистыя почш н 2) темныя вивганитовыя почвы.

Сѣроватобѣлесыя подзолистыя почвы.

Подзолпстыя почвы встрѣчаются въ разсматриваемоіі мѣстности

спорадически, исключительно лишь въ впдѣ прерывпстыхъ поло-

сокъ н пятенъ среди сухопутнорастптельныхъ почвъ, п.пріурочены

то къ слабовыраженнымъ котловппкамъ и небольшимъ впадинкамъ,

вообще къ низкимъ п сырымъ мѣстамъ, на которыхъ застаиваются

весеннія и дождевыя воды. Самые болыпіе участки нанболѣе злост-

ныхъ (ѳслн такъ можно выразиться) подзоловъ былп замѣчены нами

въ слѣдующихъ пунктахъ:

Труды Л? 4. 2
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1) Въ обшпрной лощинѣ ыежду деревняші Петроізскія Бабы и

Наволокомъ, блпзъ ыѣстечка Надѣвицъ п къ югу отъ Передоль-
скаго ногоста. Въ Занольѣ-же, что особенно поучптельно въ виду

его относительоой болотистоетй, былъ найденъ только одпнъ остро-

вокъ тпппчнаго иодзола '), да п то саыыхъ ннчтржныхъ разыѣровъ;

всѣ же другія нодзолистыя иочвы пыѣнія отличаются значительною

грубостыо строенія п обнаружпваютъ весьыа близкое сходство съ

теыныыи впвіанитовыып ночваып.

Достаточно баыаго бѣглаго обзора встрѣчающпхся въ онисы-

ваеыой ыѣстности подзолистыхъ островковъ, чтобы убѣдиться въ

извѣстной разнохарактерности ыѣстныхъ нодзоловъ, на основаніи
которой ихъ необходиыо разбпть, по крайней мѣрѣ, на два рѣзко

выраженныхъ тпна: на песчаные и глинистые подзолы, связанные

ыежду собою цѣлымъ рядоыъ переходовъ.

Песчаные подзолы залегаютъ на песчанистоыъ ледниковомъ на-

носѣ и, будучп въ значптельной степени обогащены кварцевыми

зернами, проявдяютъ весьыа большое сходство съ иесчаныыи поч-

ваыи. Ыо они окрашены въ особый сѣроватобѣлесый цвѣтъ и

обладаютъ отличныыъ, въ высшеіі степени, своеобразныыъ строе-

ніеыъ, которое ыожетъ быть представлено въ слѣдующеыъ общеыъ
видѣ:

A. Верхнііі рыхлый и разсыпчатый почвенный горизонтъ, сѣ-

роватобѣлесаго цвѣта, мощность 4" — 5"; содерзканіе въ немъ пе-

регноя, по опредѣленію г. Отоцкаго, прп общей потерѣ отъ про-

каливанія, равной О,86 0 / 0 , не превышаетъ О,734 0 / 0 2 ).
B. Подзолистый горизонтъ снѣжнобѣлаго цвѣта; онъ состоптъ,

главнымъ образомъ. пзъ тонкаго кварцеваго неска, мощность отъ

5" — 10" и болѣе.

В'. Ортштейнъ; это болѣе или менѣе плотная, часто даже твер-

дая масса, темнобураго плп чернаго цвѣта, но часто онъ обладаетъ

п меныиею связностыо и переходитъ въ ортштейповый песокт^.

Данный горпзонтъ обыкновенно является въ видѣ прерывистыхъ

полосокъ, а нерѣдко даже и въ видѣ отдѣльныхъ совершенно нзо-

лпрованныхъ конкреціп, ыощностыо 5"— 10".
C. Красноватожелтый или желтоватый валунный песокъ.

Заыѣчатедьно, что ыѣстаын ортштейнъ п совсѣыъ отсутствуетъ,

но въ такпхъ иунктахъ песчаная нодночва на извѣстной глубинѣ

^1 ) Блпаъ часовіш, прп осповашіі склоиа, на краю иебольшаго болотца.

') Образецъ длн апалпза взятъ въ песчаномъ бору по путп пзъ г. Лугп въ

Городецъ.
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•отъ поверхности почти всегда заішочаетъ болѣе пди менѣе мощ-

ную прослойку краснобурой валунной глпны. Ясно, что именно эта

глпна и служитъ въ подобныхъ случаяхъ водозадерживаюіщшъ

слоемъ п обусловливаетъ скопленіе влаги на поверхности почвы,

являющееся, ракъ извѣстно, однпмъ изъ необходимѣйшихъ условій

для образованія подзола.

Глгтистые подзолы представляютъ собственно модификацію

суглпнистыхъ и глинистыхъ почвъ. Они п сами богаты глиною и,

какъ показываетъ хнмическій анадизъ, доджны бы быть отнесены

къ типу среднихъ сугдпнковъ. Благодаря своей глинистости, раз-

сматрпваемыя почвы отличаются значительною мелкоземистостыо и

чрезвычайною вязкостыо во влажномъ естественномъ состояніи, при

высыханіи же твердѣютъ, какъ камень. Поэтону данныя почвы мадо

проницаемы для воздуха п воды и вообще обдадаютъ очень дур-

ными физическими свойствами. Строеніе ихъ уже иное, чѣмъ у

песчаныхъ подзоловъ. Въ общпхъ чертахъ оно таково.

A. СѣровгтобЬіесая мелкоземистая почва; какъ простымъ гла-

зомъ, такъ и особенно подъ дупою въ неи видно множестио мель-

чайшнхъ кварцевыхъ зернышекъ; крупныя же зерна попадаются

сравнительно рѣдко; мощность 5'' — 6''.

B. Подзодистый горизонтъ; въ естественномъ влажнЩъ состоя-

ніп онъ представляетъ бодѣе илп менѣе олотную, слегка листоватую

ц иористую массу. почтп бѣлаго цвѣта; ири высыханіп она еще

болѣе бѣлѣетъ и въ концѣ концовъ разсыпается въ тончайшій муч-

шістый гщрошокъ. Иаиболѣе иитересными вкдюченіями въ данномъ

горизовтѣ явдяются болѣе или менѣе крупныя стяжепія окиси яіе-

лѣза, встрѣчающіяся пногда въ весьма большомъ кодичествѣ. По-

впдимому, онъ нѣсколько песчанистѣе верхняго почвеннаго слоя н,

по прямому анализу, содержнтъ до 80,136 о / о 8і0 2 ; мощность его

равняется 3" — 5".

В'. ІІереходный горпзонтъ; это очень плотная н глиннстая масса

съ доводьно многочисденными конкреціями окиси жедѣза. Окраска

ея замѣчательно пестрая, такъ какъ въ ней постоянно чередуются

бѣдосоватыя пятна подзолистаго вещества съ красноватыми и жел-

товатыми крайне ирихотдивыми иолосками п ирожилками мадо-

пзмѣненной коренной іюроды; мощность 8".

C. Очень пдотная и тяжелая валунная глина или сугдпнокъ

краснобураго цвѣта.

Объ особенностяхъ химическаго состава глинистыхъ подзоловъ

нѣкоторое понятіе даютъ сдѣдующія аналитическія данныя;

*
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Подзолпстая почва, взя-

тая блпзъ м. Надѣвицы въ

і неглубокой лощпнѣ ') . .

^ во §
- н

оГ' ^

О 0 к

П а я

Перегной. І Азотъ. Фосфорная кислота.
ю ЙІіцТ
О 53^
- ч .

= И Р-
Ч со с

Я Рн

Глппа. Крупн. квар. песокъ нера ств. въ ЗЗ0/,, ИР.
11,021 6,107 0,4464 0 5 2>08 5,67 22,68 35,47

Въ этой таблицѣ, прежде всего, поражаетъ необыкновенное бо-
гатство разсматриваемыхъ почвъ первгноемъ, на первыіі взглядъ

трудпо объяснимое и стоящее въ явномъ протпворѣчіи съ пхъ сѣ-

роватобѣлесовымъ цвѣтомъ. Въ самомъ дѣлѣ, по свѣтлому тону

своей окраски онѣ чрезвычайно рѣзко выдѣляются даже средп

свѣтлоокрашенныхъ сѣверныхъ иочвъ, между тѣмъ какъ по коли-

честву перегноя не уетупаютъ п черноземамъ.

Мнѣ кажется, что столь значительное скопленіе въ глинисхыхъ

подзолахъ перегнонпыхъ веществъ обусловливается, главнымъ обра-

зомъ, выносомъ мелкихъ гумусовыхъ частичекъ съ сосѣднпхъ по-

вышенныхъ участковъ въ тѣ низинки и котловннки, въ которыхъ

залегаютъ данныя почвы. Сѣроватобѣлесая же окраска пхъ, какъ

это и было впервые высказано проф. Костычевымъ 2 ), зависптъ,

по всей вѣроятности, отъ присутствія въ нихъ болѣе или менѣе

значительныхъ колпчествъ особой ключевой кислоты бѣлаго цвѣта,

обыкновенно образующейся при гніеніи перегнойныхъ веществъ

безъ доступа воздуха. Поэтому развитіе ея въ данныхъ подзолахъ,

въ виду ихъ плотности и малой іірошщаемости, віюлнѣ возмолшо.

Кромѣ обилія гумуса, при взглядѣ на приведенную таблицу не

меныпее вниманіе обращаетъ на себя и болыное содержаніе въ

глинисто-подзолистыхъ ■ почвахъ азота и фосфорной кпслоты; но

оно вполнѣ понятно и находптся, безъ сомнѣнія, въ тѣсной связп

съ богатствомъ ихъ перегнойными веществамп.

Всѣ ли глинистые подзолы такъ же богаты упомяяутыми веще-

ствами, сказать въ настоящее время трудно. Необходимы дальнѣй-

шія изслѣдованія, которыя тѣмъ желательнѣе, что онп несомнѣнно

пролыотъ весьма яркій свѣтъ на характеръ хпмическихъ процес-

') Аналпвъ принадлеяшть Я. А. Макерову; опредѣленія іютери отъ прока-

лпванія, азота п перегиоя сдѣланы М. И. Шешуковымъ.

2 ) Костычевъ. Ыа какихъ' почвахъ фосфорптная ііука увеличпваетъ урожай?

Журпалъ «Сельское Хозяпство п Лѣсоводство» 1888 г., вып. 5, стр. 6.
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■совъ, соверпшіощихся въ нодзолахъ, и вообще дадутъ новое освѣ-

щеніе п оцѣнку многимъ важнѣішпмъ вопросамъ почвовѣдѣнія.

Изъ прпведенной краткоГі характеріістикп песчаныхъ и глини-

стыхъ подзоловъ не трудно усмотрѣть, что между тѣми и другпми

существуетъ извѣстное довольно большое разлпчіе. Тѣмъ не менѣе,

мы все-таки причисляемъ пхъ къ одному и тому же семейству под-

золистыхъ почвъ, такъ какъ они обнаруживаютъ весьма большое

сходство какъ по условіямъ залеганія и окраскѣ, такъ и особенио,

по способу происхожденія. Дѣнствнтельно, и тѣ, и другіе, подобно

всѣмъ вообще подзолистымъ почвамъ, образовались изъ подстилаю-

щихъ нхъ коренныхъ нородъ, при существенномъ участіи сухо-

путноболотноп растительности п обиліи влаги, подъ вліяніемъ иѳ-

рѳгнопныхъ кпслотъ безъ доступа воздуха.

Мало того, пзученіѳ распространенія обоихъ ночвенныхъ типовъ

въ разсматрпваемоп мѣстности Ёаглядно покааываѳтъ, что и всѣ

дѳтали пхъ образованія крайне сходны между собою. И въ самомъ

дѣлѣ, при ближайшемъ изслѣдованіи оказывается, что какъ для

песчанистыхъ, такъ и глинистыхъ, подзол^истыхъ почвъ необходимо

нѳ просто обиліе влаги, но извѣстныя строго опредѣленныя усло-

вія влалсности. При увеліічѳиіи же ея, какъ и при умеиыпеніи, онѣ

пзмѣняютъ свой характеръ. Въ первомъ случаѣ даниыя почвы пере-

ходятъ въ темныя вивіанитовыя, стояшія ближе къ чисто болотнымъ

образованіямъ, а во второмъ — смѣняются обычными сухонутнорасти-

тельными почвами. Съ этой точки зрѣнія и находптъ себѣ віюлнѣ

естественное объясненіе тотъ замѣчатѳльный фактъ, что подзолистыя

почвы ио побережьямъ Черемеиецкаго и Вревскаго озеръ встрѣ-

чаются не на всѣхъ вообще влажныхъ мѣстахъ, не во всякои нпзинкѣ

и котловпнкѣ, а только въ менѣе глубокихъ, очевидно, такихъ,

гдѣ пмѣются подходящія для ихъ образованія условія влажиости.

Кромѣ того, въ развитіи какъ песчанистыхъ, такъ п глинистыхъ

подзоловъ весьма важную роль играетъ коренная порода, съ кото-

рой онп всегда обнаруживаютъ тѣснѣйшую связь. Не подлежитъ

никакому сомнѣнію, что въ данной мѣстностп подзолы того п дру-

гаго типа встрѣчаются только на мелкозеыистыхъ болѣе или менѣе

тонкозернистыхъ иородахъ, на грубыхъ же подпочвахъ они совсѣмъ

отсутствуютъ. Такъ какъ въ имѣніи П. А. Бильдерлинга, въ каче-

ствѣ иодпочвы, прѳобладаѳтъ ледниковая щебенка или грубый ва-

лунный суглинокъ, то, этимъ и объясняется малое развитіѳ въ нихъ

тппичныхъ подзоловъ. Въ этомъ имѣніп на нпзкихъ и сырыхъ мѣ-

стахъ господствуютъ уже иныя вивіанитовыя иочвы, къ описанію

которыхъ тепѳрь и прпступиыъ.
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Теыныя вішлбнтовыя почвы.

Почвы этого типа прѳдставляютъ нанболѣе обычныя почвы ки-

слыхъ и вяажныхъ луговъ, хотя встрѣчаются иногда и подъ лѣсамп.

Саыыыи излюбленныыи мѣстаыи ихъ залеганія по побережьяыъ Че-
реыенецкаго и Вревскаго озеръ являются лпбо низыенные и на

видъ совершеино илоскіе водораздѣлы ыежду болотаыи, либо болѣе

или ыенѣе глубокія котловибки іі лощинки, и вообще сильно по-

нпженныя ыѣстности, на которыхъ весною и во вреыя дождей ско-

пляются болынія количества влаги.

Въ Запольѣ разсыатриваемыя почвы, въ общемъ, заниыаютъ

довольно большую илощадь и достигаютъ наибольшаго развитія въ

юго-восточной наиболѣе болотистоіі части имѣнія среди господствую-

щихъ тамъ моховыхъ и торфяныхъ болотъ. Вивіанитовыя почвы какъ

по своимъ варужнымъ признакамъ, такъ и по особенностямъ своего

химическаго состава, обнаруживаютъ едва ли меныиее своеобразіе,
чѣмъ подзолы, и, по моему мнѣнію, представляютъ одинъ изъ наибо-
лѣе замѣчательныхъ почвенныхъ тпповъ сѣверозападной полосы Рос-
сіи, имѣющій не толысо' высокій научный интересъ, но и не мало-

важное (ио крайней мѣрѣ, въ будущемъ) практпческое значеніе.
Съ виду, т. е. ио своей темной окраскѣ, рыхлости, мелкозем-

листости, а отчастп п по сравнитедьяо болыией мощности, эти

почвы съ перваго взгляда производятъ впечатлѣніе почвъ, довольно

близкихъ къ чернозему. Подъ имѳнемъ чернозѳыа онѣ и слывутъ

у мѣстныхъ житѳдей '). Но на самомъ дѣлѣ по всѣмъ наиболѣе

существеннымъ свойствамъ между тѣми и другими почвами мало

общаго. При болѣе близкомъ знакомствѣ оказывается, что самыыъ

нагляднымъ и надежиымъ признакомъ, позволяющпмъ всего легче

отличить вивіанитовыя иочвы не только отъ степнаго чернозема,

но и отъ всѣхъ вообщѳ сродныхъ имъ почвѳнныхъ типовъ, являѳтся

своеобразное строѳніе ихъ. Особенности этого строенія, легко на-

блюдаемыя на любомъ типпчномъ разрѣзѣ данныхъ почвъ въ имѣ-

ніи П. А. Бильдерлинга, представляются въ слѣдующѳмъ видѣ. .

А. Свѳрху идѳтъ болѣе или менѣе плотный дѳрнъ, темносѣраго

илп почти чернаго цвѣта, пронизанный цѣлою сѣтыо тонкихъ тра-

вянистыхъ корешковъ; по мѣрѣ углубленія, почвенная масса дѣ-

лается рыхлѣе, разсыпчатѣе и состоптъ прѳимущественно пзъ мѳл-

кпхъ комочковъ съ нѳболыпою примѣсыо пыдѳвиднаго мелкозема;

какъ простымъ глазомъ, такъ и особенно подъ лупою, въ ней можно

Веоьма вовможно, что именно зтн почвы п подали нѣкоторымъ пзслѣдо-

вателямъ поводъ говорпть о суіцествованіп черноземныхъ островковъ на сѣ-

верѣ Россіп.
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отлишіть множество кварцевыхъ зеренъ; кромѣ того, довольно часто

попадаются п грубые осколки ортоклаза, п листочки слюды, а равно

п неболыпія буроватыя стяженія окисп желѣза,; данный слой прп

пробѣ лакмусовою бумажкою обиаруживаетъ рѣзкую кислую реакцію;

мошность его равняется 8" — 10".
B. Въ нижнихъ горизонтахъ верхняго почвеннаго слоя, на

извѣстной глубішѣ отъ иоверхности, появляются небольшія сине-

ватыя пятнышки. Размѣры и количѳство пхъ книзу значптельно

возростаютъ, а иодъ самой почвой (гориз. А) сливаются и обра-

зуютъ болѣе или менѣѳ силошной, хотя п неясно выраженный
слой грязноватосиняго цвѣта, съ тѣмъ своеобразнымъ впвіанито-

вымъ оттѣнкомъ, который свопственепъ чпсто болотнымъ образо-
*

ваніямъ. Это и есть такъ называемый вивіатиновый переходный го-

ризонтъ, по своему положенію п значенію виолнѣ соотвѣтствующій

подзомсстому горпзонту подзоловъ. Своею окраскою онъ обязанъ
присутствію въ немъ особаго минерала вивіанита (фосфорно-кпслаго

желѣза), количество котораго, впрочемъ, незначптельно, такъ какъ

содержаніе въдапномъ горизонтѣ фосфорной кислоты, по прямому хи-

мическому анализу, не превышаетъ 0,136 0 / 0 . Разсматриваемый гори-

зонтъ какъ сверху, такъ и снизу ограниченъ крайне прихотливыми п

извилистыми линіями и мѣстами какъ бы прерывается, являясь лишь

въ видѣ неясно очерченныхъ пятенъ, полосокъ, прояшлокъ и проч.

Поэтому мощность его весьма непостоянна и могла быть опредѣлена

только прибщзительно; во всякомъ случаѣ, она незначительна и

обыкновенно колеблется въ предѣлахъ отъ 2" до і" — 5".
C. Болѣе или менѣе грубый суглинокъ желтоватаго цвѣта, мощн.

5" — 6". С. Леднпковая щебенка. поверхностные горизонты которой
въ большей или меныпей степени обогащены мелкими глинпстыми

частицами. Вирочемъ, данная щебенка иредставляетъ не единствен-

ную подпочву описываемыхъ почвъ и нерѣдко (въ особенностп въ

окрестностяхъ Заполья) замѣщается либо плотною желтобурою гли-

ною, либо синеватосѣрымъ пескомъ илп супесью.

Само собою разумѣется, что указанное строеніе вивіанитовыхъ

почвъ измѣняется въ завпсимостіі отъ рельефа: прп повышеніи
мѣста, этп почвы уменыпаются въ мощностп, свѣтлѣютъ п мало

по малу переходятъ либо въ подзолъ, либо и прямо въ обычныя
сухопутнорастительныя почвы; на пониженныхъ же участкахъ, т. е.,

при приблпженіи къ болоту, тѣ же самыя иочвы утолщаются,

пріобрѣтаютъ болѣе темную окраску и, наконецъ, въ самомъ болотѣ

замѣщаются чисто болотными иочвами, съ синеватою глиною пли

иескомъ въ качествѣ иодпочвы. Но гдѣ бы ни залегалп разсматрп-
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ваемыя нами почвы, непосредственно подъ ихъ верхнимъ слоемъ

всегда можно замѣтить вивіаніітовып горпзонтъ, который, въ виду

этого, п долженъ счнтаться наиболѣе характернымъ признакомъ,

позволяющимъ просто и точно отличать ихъ отъ другихъ почвен-

ныхъ типовъ. Иапомнпмъ здѣсь, что нормально лежащій черноземъ

никогда не имѣетъ подобнаго горизонта; да и всѣми другими осо-

бенностями своего строенія черноземныя почвы на столько рѣзко

отличаются отъ впвіанитовыхъ, что кто хоть однажды наблюдалъ

разрѣзы тѣхъ п другихъ почвъ, тотъ никогда пхъ не смѣшаетъ.

Кромѣ того, ыежду разсматриваемыми почвами существуетъ весьма

глубокое разлпчіе и по способу происхожденія. Какъ пзвѣстно,

черноземъ обязанъ своимъ происхожденіемъ, главнымъ образомъ,
своеобразному комплексу степнаго климата, мѣстныхъ органпзмовъ,

рельефа и грунта. Въ образованііі же впвіанитовыхъ почвъ существей-

ноеучастіе принимала не только сухопутная (хотя бы и травянпстая)
растнтельность, но и болотная флора. Далѣе, эти почвы образова-

лись при обпліп влагп и маломъ доступѣ воздуха, и притомъ не

только на счетъ своей подпочвы, но таюке и иа счетъ матеріала,
прпнесеннаго извнѣ весенними и дождевыми водами. Однимъ сло-

вомъ, и по способу происхожденія, разипца между черноземомъ и

впвіанитовыми почвами на столько значительна, что пхъ нѳобхо-

дпмо отнести не только къ разнымъ почвеннымъ типамъ, но и къ

совершенно различнымъ группамъ, что мы и дѣлаемъ, причисляя

разсматрпваемыя почвы къ сухопутно-болотнымъ образованіямъ.
Въ заключеніе приведемъ нѣкоторыя данныя о химическомъ

п механпческомъ составѣ вивіанптовыхъ почвъ.

СОДЕРЖЛНІЕ ПЕРЕГНОЯ ').

Перѳ-

гпой.

Пере-
МѢСТНОСТИ. МѢСТНОСТИ.

гной.

Блпзъ ур. Додгая Лерка , Рѣпище  14,818
| на самой границѣ между

14,121! вивіааитовыми почвами и

3,264
Къ югу этого урочпща.

гдинпстыми супесямп .

Селпвановъ ручей. . . 6,636 Большое Тужерово . . 7,304
Близъ ур. Касмпны Су-

кп . .  12,264 Средиее изъ всѣхъ оп-

Низменный лугъ между редѣленій 10,028
обоими сейчасъ назваи-

ныміі урочищами. . . . 11,788

По оііредТ.ленііо М. И. Шешукова.
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Темныя впвіанитовыя
ночвы Заполья; образецъ
взятъ въ урочищѣ Рѣппще. 22,752 ;і4,818 0,5332 0,2784 5,05 20,2 24,25

М Е X а Н И Ч Е С К I Н С 0 С Т А В Ъ -).

Менѣе 0,01 Отъ 0,01 — Отъ 0,05 — Крупнѣе

мм. 0,05 мм. 0,25 мм. 0,25 мм.

Темная ііпвіанптоваіі
почва пзъ Заполья ур.

Болыпое Тужерово № 12
Тоже уроч. Рѣппще № 8

34,92
39,474

27,089
32,00

34.617
25,725

3,374
2;801

Прпведѳнныя цпфры наглядно ноказываютъ, что данныя почвы

иочтп лишены грубозернпстаго матѳріала и состоятъ ириблпзитѳльпо

пзъ равныхъ частей мелкаго песку, иесчанон пыли и мѳльчапшихъ

глинистыхъ или пловатыхъ частицъ. Такая мелкозѳмлистость вп-

віанитовыхъ іючвъ, въ виду залеганія анализпрованныхъ образцовъ

на деднпковои щебенкѣ, на первый взглядъ кажется вѳсьма пора-

зитѳльной; но она становптся вполпѣ понятной, ѳсли зш допустимъ,

а это неизбѣжно, что входящій въ ихъ составъ мелкоземъ прпне-

сенъ пзвнѣ текучими водамп. Съ точки зрѣнія тѣхъ жѳ аллювіаль-

ныхъ процессовъ находптъ вполнѣ естественноѳ объяснѳніе и бо-

гатство разсматриваемыхъ почвъ пѳрегяоемъ, а также и измѣнчп-

вость этого богатства. Отъ обилія же гумуса завпсптъ и болыпоѳ

содержаніе въ нихъ азота и фосфорной кислоты. По количѳству

всѣхъ этпхъ вещѳствъ вивіанитовыя почвы рѣшитѳльно превосхо-

дятъ обычныя сѣверныя почвы. Поэтому мы п не можемъ смотрѣть

на нпхъ, какъ на почвы, совершенно безнадѳжныя въ сѳльскохозяй-

ственномъ отношеши. Въ сущности бездлодіе ихъ обусловлпвается
почтп иск.ііючительно чрезмѣрною влажностыо и въ зависимости

') Аналпзъ Я. А. Макерова; опредѣлеиія потерп отъ прокалпванія, пере

гноя п азота прпнадлежатъ М. И. Шешукову.
По аиалпвамъ автора.
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отъ нея нѣсколъко неблагопріятнымъ развитіемъ совершающихся

въ нпхъ химическихъ процессовъ. Прп наддежащемъ же способѣ

кулътуры и эти почвы навѣрное могутъ быть превращены въ хо-

рошія пахотныя земди. Несомнѣнно, что уже одно осушеніе упо-

мянутыхъ почвъ въ значительной степени удучшило бы ихъ дур-

ныя природныя свопства. По всей вѣроятности, еще болѣе бдаго-
творное вліяніе на нихъ оказало бы фосфоритное удобреніе. Въ

самомъ дѣлѣ вивіанитовыя почвы, по условіямъ своего образованія,
кислотности и нѣкоторымъ другимъ свойствамъ, обнаруживаютъ

весьма большое сходство съ подзолами, почему мы и причисляемъ

тѣ и другія къ одной и тойже групиѣсухопутно-болотиыхъ почвъ.

Подзолистыя же почвы, какъ доказываютъ извѣстные опыты А. Н.
Энгельгардъ, увѣнчавшійся столь блестящимъ успѣхомъ, чрезвы-

чайно благоиріятно относятся къ удобренію фосфоритною мукою.

Въ виду этого возможно ожидать, что такъ же отнесутся къ ней и

вивіанитовыя почвы. Само собою разумѣется, что этотъ вопросъ

нельзя рѣшпть въ окончательной формѣ, на основаніи однпхъ

апріорныхъ соображеній; необходимы прямые опыты. И эти опыты

тѣмъ желательнѣе, что разсматриваемыя почвы иользуются на сѣ-

веро-западѣ Россіи довольно значительнымъ распространеніемъ, а

между тѣмъ совсѣмъ не экспдоатируются сельскимп хозяевами этой

полосы, задегая либо иодъ лѣсамп, либо являясь дурныни дуговыми

почвами.

Болотныя, ПЕРЕМЫТЫЯ И НАНОСНЫЯ почвы.

Болотнъгя почвы, какъ въ Запольѣ, такъ и въ окрестностяхъ

іімѣній, занимаютъ весьма большія пространства п представлены

либо торфомъ, либо черною болотною землею. Въ томъ и другомъ

случаѣ онѣ обыкновенно покрыты лѣсомъ, мѣстами же служатъ

болѣе или менѣе сносными дуговыми почвами.

Перемытыя почвы одѣваютъ крутые склоны древнихъ береговъ

Череменецкаго и Вревскаго озеръ. Это грубыя скелетистыя почвы

съ обычными иризнаками этого рода почвъ '). Онѣ залегаютъ на

овражномъ аллювіи и представляютъ либо суглинкп, лябо супескп

и пески. Само собото разуыѣется, что данныя почвы не имѣютъ

никакого сельскохозяйственнаго значенія.

Вольшой интересъ представляютъ наносныя почвы, пріурочен-

ныя, главнымъ образомъ, къ тѣмъ низменнымъ луговымъ простран-

ствамъ, которыя окоймляютъ соврёменные илоскіе берега уиомяну-

тыхъ выше озеръ. Подпочвою для ннхъ служитъ озерный аллювіп.

:І ) См. «Матеріалы къ оцѣпкѣ земель Ыпжегородской губ.», Докучаевъ т. I.
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Составъ данныхъ почвъ довольно разнообразенъ, такъ какъ онѣ

являются то въ видѣ суглинковъ, то супесей или же песковъ, и

иногда обнаруживаютъ слоистое строеніе. Нѣкоторыя изъ нихъ въ

значительной степени обогащены углекислою известыо и нокрыты

на поверхности ыножествомъ раковннокъ различнаго рода назеы-

ныхъ ыоллюсковъ. Характерно, что подъ этиыи известковистыыи

почвами обыкновевно удавалось о^інаружить то известковый туфъ,
то известковистый мергель. Упомянутыя отложенія прѣсноводнаго

известняка были встрѣчены нами въ слѣдующихъ ыѣстностяхъ:

въ Запольѣ близъ доыа лѣсника ^), въ Буссанахъ, близъ Череме-
нецкаго монастыря и въ нѣкоторыхъ пунктахъ на второи подлу-

говой террасѣ р. Луги. Образованіе известковистыхъ прѣсновод-

ныхъ отложеній вполнѣ понятно въ виду господства въ данной
мѣстности древнпхъ (девонскнхъ) мергелей п известняковъ. Несо-
ынѣнно, что проточныя воды выщелачивали, какъ тѣ, такъ п другія
нороды и, вынося изъ нихъ углекислую известь, отлагали ее въ

низинкахъ и котловинахъ, сыотря по условіямъ, то въ видѣ туфа.
то въ вндѣ мергеля.

Въ заключеніе считаю пріятныыъ долгоыъ выразпть искреннюю

благодарность ироф. В. В. Докучаеву за ту поыощь, которая иыъ

была оказана ынѣ при выполненіи настоящей работы.

Краткоѳ объясненіе къ ночвѳнной картѣ Занолья.

При составленіп преддагаеыой карты я руководствовался тѣмп

общиып сообралгеніямп и иринципами, которые иоложены нроф.

В. В. Докучаевымъ въ основу изданной подъ его редакціей почвен-

ной карты Нижегородской губерніи. Въ впду этого нозволительно

не входить здѣсь въ разсмотрѣніе упомянутыхъ соображеніп п огра-

ничиться лишь нѣсколышмп необходимыми заыѣчаніями касательно

технической, такъ сказать, форыальной стороны дѣла.

Самою трудною и кропотливою работою прп составленіи почвен-

ной карты Заполья окааалось опредѣлещѳ и нанесеніе на карту

почвенныхъ границъ, выполненное мною слѣдующимъ образомъ.
Прежде всего былъ ироизведенъ бѣглып осмотръ всего иыѣнія для

ознакоыленія съ общиыъ характероыъ лѣсныхъ почвъ и подночвъ.

Затѣыъ уже я прпступилъ къ детальному нзслѣдованію имѣнія, на-

Въ указанномъ пунктѣ валегаетъ соботвенно настоящая пзвестковпстая

мука, заключающая до 97,576 углекислой пввести.
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правпвъ пзучѳпіе преиыущественпо на выясненіе усювій заіеганія,
характера подпочвы, строенія, мощностй, цвѣта п другихъ наруж-

ныхъ признаковъ господствующпхъ въ неміъ ііочвъ.

Полученныя такимъ способомъ данныя въ связн съ опредѣле-

ніемъ нѣкоторыхъ мпнералогическихъ и химическихъ составныхъ

частей (кварцевыхъ и полевошиатовыхъ зеренъ, перегноя, глиныи

проч.) въ типичныхъ образчикахъ и послужили главнымъ основа-

ніемъ для проведенія почвенныхъ граннцъ на мѣстѣ. Такъ какъ

почвы крайне постепенно переходятъ другъ въ друга, то границы

между ними проводидись но возможностп по срединѣ тѣхъ иере-

ходныхъ полосъ, въ которыхъ происходитъ смѣна одпого типа дру-

гимъ. Въ сомнителъпыхъ случаяхъ упомянутыя границы устанавли-

валпсъ послѣ тщательнаго сравненія почвенныхъ образцовъ п по

окончаніи изслѣдованія были еще разъ ировѣрены. По установкѣ

границъ оставалось только нанести ихъ на карту. Для этой цѣлп

я восполъзовался хозяйственномъ планомъ имѣнія, на которомъ

точно выдѣлены лѣса, болота п луга и обозначены различнаго рода

дороги, канавы, межи и проч. Опираясь на эти обозначенія, я и

наносилъ границы на карту или на глазомѣръ, или отмѣряя ихъ

шагами. Тавпмъ образомъ, при составленіп разсматриваемой карты

не была примѣнена геодезическая съемка. Тѣмъ не менѣе, данная

карта обладаетъ, по моему мнѣнію, достаточною сТепеныо точности

п, въ отомъ отношеніи, можетъ дать вполнѣ удовлетворительныіі

отвѣтъ на всѣ тѣ требованія и заиросы, которые могутъ быть

предъявлены къ ней со сторопы сельскаго хозяина.
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опытной ~  ' станціи „Запом",
(Петербургской губ. лужскаго уѣзда).

Годъ ІІ-й, 1890 — 1891 гг.

составленъ Н. П. Адамовымъ.

Выступая съ отчетомъ но работамъ станцін за 2-ой годъ, дол-

женъ прежде всего выразить искренвюю признательность всѣмъ

тѣмъ лицамъ, которыя тѣмъ или другимъ путемъ указали на про-

махи и недостатки, вкравшіеся въ первый нашъ отчетъ. Кстати,
нужно замѣтпть, что большинство упрекало меня въ преждевремен-

ныхъ выводахъ; считаю своимъ долгомъ заявпть, что выводовъ

окончательныхъ станція не дѣлала и, не могла дѣлать на основаніп

результатовъ одного года; явлеиія, изучаемыя ею, черезчуръ сложны,

весьма много зависятъ отъ разныхъ побочныхъ, часто сразу не

уловпмыхъ, прпчинъ и дѣлать окончательные выводы на основаніи

одного опыта — рискованно; если и встрѣчаются мѣста, гдѣ сказано

о результатахъ изслѣдовашп, такъ такія мѣста оговорены раныпе

или позже, что это относится лишь къ одному году и что слѣдуетъ

повторить работы. Тоже самое я долженъ сказать н цро этотъ годъ:

станція не даетъ выводовъ, а даетъ сырой фактпческій матеріалъ,

приведенныіі въ извѣстную оформенность, и когда такого матѳріала

накопится за 10 — 15 лѣтъ, тогда можно будетъ приступить къ вы-

водамъ.

'Изъ работъ на станціи, во-ііѳрвыхъ, долженъ указать на деталь-

ноѳ изучѳніе иочвъ, которое представляѳтся въ сдѣдующѳмъ впдѣ.

По имѣнію «Заполье» составлена г. Гѳоргіевскпмъ ночвѳнная карта

и подробное онпсаніе почвъ съ нѣкоторыми аналпзами, о чемъ

было сдѣлано сообщешѳ въ Почвенной Комиссіи 5-го января те-

кущаго года; по другому . имѣнііо «Бусаны» начаты мною п г. Со-
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хоцкимъ весьма детальныя пзслѣдованія, а именно: предполагалось

составить почвенную карту въ масштабѣ 50 саж. въ дюймѣ, сдѣ-

лано было на 200 десятинахъ 25 глубокихъ до 1 саж. разрѣ-

зовъ, сдѣлана подпая нивеллировка мѣстности, прп помощи гори-

зонталей, проведениыхъ черезъ каждыя Ѵз саж| при миѣ удалось

опредѣлпть поглотительную способность нѣкоторыхъ пзъ собранныхъ
образцовъ къ амміаку п механпческій анализъ. Работа требуетъ

много временп и ие раныпе, какъ года черезъ 2, будетъ окончена.

Теперь позволю указать па продолженіе и результаты начатыхъ

работъ въ прошломъ году. Во-первыхъ — по скотоводству.

Всѣ наблюденія, какъ они описаны въ предъидущеиъ отчетѣ,

продолжались до 1-го октября сего года. Результаты ихъ ириведены

въ нііжеслѣдующей таблицѣ I. (См. табл. на стр. 31).
Оказывается, что за пстекшій годъ, хотя преимущество остается

за русскими коровами, по разница въ колпчествѣ молока болѣе

сглажена, а именно, всего въ среднемъ на 0,3 фунта, ангельнская

корова дала меныпе русской; но, уменьшивъ количественно молоко,

русская корова дала то же содержаніе жира въ немъ — 3,93 0 / 0 , въ

прошломъ году 3,95; разнпца въ предѣлахъ ошибкп; тогда какъ

ангельнская сбавпла жирность съ 3,75 до 3,61 9 / 0 . Кромѣ того, въ

таблицѣ за истекшіп годъ есть указанія на содержаніе сухаго ве-

щества въ молокѣ, изъ которыхъ видно, что русская корова дада

на 0,7 0 / 0 гуще молоко, чѣмъ ангельнская. Кодичество коровъ остается

почтп то жѳ самое, какъ п въ прошломъ году. Ангельнскихъ въ сред-

немъ приходилось въ прошломъ году 55,5 коровъ, а русскихъ 28,4,

въ нынѣшнемъ ангельнскихъ 55,4, а русскихъ 28,7. Слѣдоватедьно,

убавленіе молока зависитъ не отъ измѣнепія чисда коровъ, а отъ

другихъ причинъ. Разсмотримъ подробнѣе этотъ годъ по мѣсяцамъ

и сравнпмъ его съ прошлымъ, для чего иомѣщаю здѣсь 2-іо та-

бдицу, гдѣ указано какъ количество молока., подученное за каж-

дып мѣсяцъ по группамъ, такъ и въ особой графѣ прибыдь или

убыль его сравнительио съ предъидущимъ годомъ. (Табдица II) ').

(См. табд. на стр. 32 и 33).

Оказывается (будемъ говорить только объ апгельнскихъ п рус-

скихъ коровахъ; что же касается метисовъ, я оставляю оту группу

въ стороиѣ, такъ какъ въ нее мною отсылались всѣ вновь покуп-

ныя коровы и ея чпсло дошло, какъ впдно изъ таблицы 1-ой, до

36, тогда какъ было въ прошдомъ 18), что ангельнскія коровы

Самое большое колпчество мрлона въ 1890 году какъ русокая, такъ п

аагельнская коровы далп въ маѣ, а въ 1891 году: —въ апрѣлѣ.
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Сравіштелыіая таблица по изслѣдоваііію молочпаго хозяй

МѢСЯЦЪ.

Аигельнскія.
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сбавили молоко, главнымъ образомъ, въ слѣдующихъ мѣсяцахъ: въ

іюлѣ ^), августѣ, сентябрѣ, ноябрѣ, декабрѣ и январѣ. Что касается

нослѣднихъ 3-хъ мѣсяцевъ уменьшеніѳ количества молока віюлнѣ

объяснимо уменьшеніемъ въ данные мѣсяца числа коровъ. Но пер-

вые три мѣсяца, когда остается почти то же число коровъ, а умень-

шеніе въ молокѣ на 2- и 3 тысячи фунтовъ въ мѣсяцъ, соверіиенно

не понятно, иринимая во вниманіе, что отелъ коровъ начался съ

того же мѣсяца, какъ въ ирошломъ году, и почти то же количество

телившихся въ 0 / 0 отношеніи. Слѣдовательно, остаются два объ-
ясненія этого факта; или климатическія условія, или яенормаль-

ное кормденіе. Что касается иерваго, то метеорологическія заииси

не даютъ болыиаго различія; ростъ травъ былъ одинаковъ какъ въ

1889, такъ и въ 1890 году, даже въ иослѣднемъ, можно сказать,

коровы иолучали, частыо, лучшій кормъ, такъ какъ загонялись на

клеверные участки. Остается иослѣднее ненормадьное кормленіе на

тощихъ лѣсныхъ и торфянистыхъ выгонахъ, что весьма вѣроятно

и что по провѣркѣ оказалось сираведливымъ. То же можно ска-

зать и про русскпхъ коровъ. Здѣсь еще разптельнѣе выступаетъ

этотъ фактъ, такъ какъ число дойныхъ коровъ.увеличпдось въ дан-

ные мѣсяцы, а сбавивъ молока отъ 2 — 5 фунтовъ на корову, удой

общій умѳньшидся. Климатическія условія доджны быть чѳрезчуръ

рѣзко измѣненными, чтобы повдіять на вполнѣ аккдішатизирован-

ную нашу русскую корову, такъ что имѣются бодѣѳ сущѳственная

иричина такого паденія удоя 2 ). Прочіе мѣсяцы остаготся почти

какъ въ томъ, такъ и другѳмъ году одинаковыми, не считая незна-

читедьныхъ уклоненій въ нѣсколько десятковъ фунтовъ; все же

крунноѳ можно объяснить уменыпеніемъ количества дойныхъ коровъ

иди отеломъ. Явдяется вопросъ, можно-ди что-нибудь сказать окон-

чатедьно о прѳвосходствѣ той или другой группы коровъ. Въ пѳр-

вомъ отчетѣ я предпочтптѳльно отнесся къ русской коровѣ (мѣст-

ной — улучшенной), но опредѣдѳннаго рѣшенія не дадъ; такъ и те-

пѳрь, позволю сѳбѣ только замѣтить, что опыты отнюдь нѳ окончены,

что они при ихъ обстановкѣ показади тодько тѣ недостатки, ка-

кими сопровождались эти изслѣдовапія и которыхъ необходимо

изоѣжать нрц дальнѣйшемъ изученіи воироса. Все то, что сдѣлада

станція за эти 2 года по скотоводству, есть тодько подготовитѳль-

Годъ начинаетоя съ іюля.

0 Тщательное набдюденіе иынче зииой, нри кбрмдеаіи въ хлѣвѣ, самымъ

нагляднымъ и осязательнымъ образомъ выяснидо, насколько мѣстное луговое

сѣио мало шітательно. А такъ какъ подъ выгоііъ назначаются худшія мѣста,

то и нвудивитвлыіо, что живо і ныя, къ какой бы породѣ оиіі н^і сринсідлежаліі }

нв находятъ достаточнаго витапія.
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ный матеріалъ, но что-либо говорить иоложительное на основаніи
полученныхѴцифръ нельзя; это есть но крайней мѣрѣ, десятаячасть

всей предполагаемой работы.
Еще позволю себѣ остановиться на прилагаемой здѣсь малень-

кой табличкѣ (таблица III), гдѣ пмѣются данныя, собранныя съ

Т А Б Л И Ц А III.

Г» у с а п с к о е с т а д о.

Среднее ва мѣсяцъ.

1891 годъ.

1 Ыѣсяцъ

Число дойныхъ коровъ. Общее число ко- ровъ.
Количество

модока въ ф.
Аналнзъ.

0 т е л ъ.
Прпмѣчащл.

Всего стада.І
Одной допн.

коровы.

а,

й
О

о 0/0 сухаго веіцэства.
Ыартъ. . . . 110 114 43744 12,2 3,93 14,2

Апрѣль . . . 105,4 107.5 37789 11,9 3,98 13,7 3

Мац 103 104 31497 9,8 4,32 14,2

другаго стада, кунленнаго вповь осеныо 1890 года. Это стадо сфор-
мировалось изъ крестьянсішхъ мелкихъ коровъ, которыхъ скуиали

по деревнямъ, у мясниковъ, пзъ гуртовъ и т. д.; однимъ словомъ,

въ ото стадо вошли заурядныя крестьянскія коровенки, стоимостыо

отъ 20 до 30 рублей. Съ осени, какъ ихъ пригнали, онѣ послѣ

тяжелаго, длиннаго пути по промерзлой землѣ перенеслп, почти,

всѣ— ящуръ, но, попавъ въ лучшія условія, получивъ въ изобпліи

кормъ, коровы совершенно оправились и далп сравнительно хоро-

шіе удои. Жирность молока зачастую доходила до 5 0 / 0 , 0 / 0 сухаго

вещества рѣдко былъ нпже 14.

Растеніѳводство и зѳмлѳдѣліе.

Въ этомъ отдѣлѣ прежде всего мы остановимся на продолженіи

опытовъ съ разными сортами овЬі. Въ отчетное лѣто такихъ сор-

товъ было посѣяно пять; мѣстный (иереродъ шатиловскаго), кресть-

янскій (который достали изъ отдаленной отъ имѣній деревни), вен-

герскій (изъ Риги отъ общества «Самопомощь»), венгерскій (изъ

ІІсковской губерніи съ тяжелоіі суглинистой по.чвы и'зъ пмѣнія г. Бо-
гушевича) п, наконецъ, овесъ ТѴеІсоше, выписной.

'І-
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Веденія опыта въ его подробностяхъ не привожу здѣсь, такъ-

какъ все дѣлалось по установденной уже програмыѣ, выработанноіг
еще лѣтоыъ 1889 года (желающихъ познакомиться съ нею отсылаю

къ отчету за 1-ыи годъ). Посѣвъ (ручной — 12 и. на десятину) былъ
проазведенъ 20 мая нов. ст. 29 мая показались всходы. Съ 29 іюля —

цвѣтеніе 'овса. Созрѣваніе шло въ слѣдующемъ порядкѣ: 15-го авгу-

ста начали жатъ \Ѵе1соте, 17-го крестьянскій и ыѣстный, 3-го сен-

тября — венгерскій. Во время роста бросался въ глаза по своешу

роскошноыу развитію, густотѣ и темной окраскѣ листьевъ — венгер-

скій овесъ, въ особенности пріобрѣтенный изъ Псковской губерніи.
Слѣдующая таблица указываетъ на количество полученнаго овса

и солоыы въ разчетѣ на десятину. (Посѣвъ былъ на десят.).

Сорта овса.

ГГолучено съ

иаз. десят.

Отношеніе і вѣса зерна. къ вѣс. сол. ]

Вѣсъ чет-

верти.
Всхожесть.

Абсолютный
вѣсъ.

Зерна. Соло-
мы.

Посѣ-

яннаго
Уро-

дивш.

Посѣ-

яннаго
Уро-

дивш.

Посѣ-

яянаго
Уро-

дивш.

н. ф. н. ф. п. ф. п. ф.

Крестышскій 83 4 112 5 0,7 4 25 4 34 92 92 22 27
Шатиловскій
мѣстный 100 — 144 28 0,7 6 25 5 22 81 96 29 31

Венгерск. изъ

Псковск г. 106 — 192 8 0,5 6 20 6 24 82 98 26 30
Венгерск. изъ

і Риги . . . 78 12 180 20 0,4 4 30 5 11 70. 95 24 26,5
іѴѴеІсоте . . 97 17 153 27 0,6 6 18 6 6 88 89 30 30

Изъ этихъ данныхъ выясняется, что преиыущество надо отдать

венгерскому овсу и лучшеыу его сорту, ирисланному изъ Псков-
ской губерніи; въ то же время венгерскій, іірисланный изъ Риги,
далъ самый илохой сборъ зерна: что объясняется недоброкачест-
венностыо посѣвнаго зерна, въ немъ до 15 0 / 0 сора, зерно — легко-

вѣсно и ыало-всхоже. Что касается овса ыѣстнаго или усадебнаго
(шатиловскій, урожая 1890 года), то онъ по количеству зерна

можетъ вполнѣ конкурировать съ венгерскимъ. Крестьянскій овесъ

занялъ, какъ и слѣдовало ожидать, почти послѣднее ыѣсто и, только

благодаря плохому овсу венгерскому пзъ Риги, онъ стоитъ на вто-

ромъ мѣстѣ по количеству зерна, а ио соломѣ онъ занялъ прису-

щее ему, т. е. послѣднее мѣсто. Да и нельзя требовать отъ овса,

получрннаго изъ глухой деревни, гдѣ крестьянпнъ безъ всякой сор-

тпровки сѣялъ на своей едва удобренной почвѣ изъ году въ годъ

') Крестышскій иаъ деревнп <Туршішо».
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этохъ овесъ. Во всякоыъ случаѣ можно смѣло сказать, что для хо-

зяйства не годится такой овесъ и провозъ его по плохимъ доро-

гамъ при теперешней, особенно, дороговизнѣ доставки не окупится

имѣнію. Самымъ подходящимъ для мѣстной суглинистой почвы бу-

детъ венгерскій овесъ; онъ какъ зерномъ, такъ и соломой далъ

хорошій результатъ (иочти самъ 9). Кромѣ того, имѣетъ значеніе

для нѣкоторыхъ хозяйствъ, а для крестьянскихъ и тѣыъ болѣе,

тотъ фактъ. что этотъ овесъ — поздній; его смѣло можно сѣять

10 — 12 мая и онъ не будетъ торопить уборкой, такъ что можно

найти много свободнаго времени для уборки рзки и даже успѣть

часть обмолотить, какъ это и было въ послѣднее лѣто. Да и сами

крестьяне мѣстные подтверждаютъ это, обращаясь зачастую съ

иросьбою къ владѣльцамъ имѣній завести одногривый овесъ или

поздній, какъ они его называютъ, указывая, что онъ и умолотнѣе

и не такъ спѣшитъ дозрѣть. Сравнивая урожаи овса за три лѣта;

1889 г., 1890 и 1891 г. (возьмемъ для примѣра шатиловскій).
видиыъ, что послѣднее лѣто было саыое лучшее для роста овса, а

именно; въ 1839 году мы получили съ десятины

Метеорологическія условія въ нынѣшнемъ году, надо сказать,

были болѣе благопріятиы для овса поздняго, такъ какъ въ маѣ

холода и засуха не дали развиться хорошо растительности и мѣст-

ный овесъ пожелтѣлъ (на легкихъ почвахъ); но за то поздніе по-

сѣвы и поздніе сорта попали въ весьма благопріятныя условія, такъ

какъ во-время былп хорошо смочены дождемъ и въ иеріодъ цвѣ-

тенія пользовались прекрасной, можно безъ преувеличенія сказать,

погодой. Очень можетъ быть, что послѣднія условія и были при-

чиной высшаго урожая венгерскаго овса; поэтому этимъ опытомъ

не должно ограничиться, а слѣдуетъ испробовать еще разъ этотъ

овесъ ие только на станціи, но и раздавъ его крестьянамъ и со-

сѣднимъ иоыѣщикаыъ, гдѣ онъ не высѣвается §.
Кромѣ овса, былъ высѣянъ станціею горохъ «пелюшка», но о

результатахъ ничего нельзя сообщить, такъ какъ, нолучивъ его до-

вольно иоздно, мы не могли во-вреыя посѣять, а сдѣланный поздній

посѣвъ оказался несвоевреыеннымъ; пелюшка начала цвѣсти чуть-ли

не въ концѣ августа, цвѣла цѣлый мѣсяцъ; начались холода и дожди,

а пелюшка все тянулась въ гору и не предвидѣлось, повидимоыу,

Опыты съ овсо.чъ продолжаются.

шатиловскаго овса .

въ 1890 г. . . .

» 1891 г. . . .

32 и.

79 » 16 ф.

100 »
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конца ея роста; въ копцѣ концовъ ее стравиля коровамъ, такъ

какъ собирать ее и сушить позднею осеныо не было ннкакой воз-

ыожности.

Перейдемъ теперь къ онытамъ съ различными удобреніями.

Опыты эти раздѣляются на нѣсколько серій. Первая серія — про-

долженіе опытовъ по Виллю на супеснаной и суглинистой почвахъ,

причемъ введенъ иовый участокъ того-ліе поля съ озимой пше-

ницей; сюда же относятся опыты съ клеверомъ на супесчаной

почвѣ на бывшемъ полѣ съ озимою рожыо (удобреніе: торфъ,

фосфорптъ, известь и навозъ). Вторая серія — опытьт, произведен-

ные по порученію департамента земЛедѣлія, съ торфяно-фекаль-

нымъ тукомъ. Третья серія — опыты' съ торфомъ въ связи съ ыи-

неральныыи удобреніяыи и безъ послѣднихъ. Четвертая серія —

опыты для выясненія значенія навоза какъ азотистаго удобренія

и, наконецъ, послѣдняя серія — пятая — выясненіе вопроса. какой
сѣвооборотъ ыожетъ быть съ пользою для хозяйства примѣнимъ на

разрабатываемыхъ пустошахъ вдали отъ иыѣнія, или можно-ли и

выгодно-лп вестп при нашпхъ условіяхъ на такихъ пустошахъ хо-

зяйство безъ навоза?

Упомянемъ вкратцѣ о всѣхъ перечисленныхъ опытахъ; .чтобы
не затемнять дѣла, на подробностяхъ останавливаться не будемъ.

Прежде всего опыты по ыетоду Жоржа Вилля. Они были продол-

жены на тѣхъ же ыѣстахъ, гдѣ и раныпе, т. е. на удобренныхъ
дѣлянкахъ; только съ тою разницею, что на ыѣстѣ, гдѣ былъ лѣ-

томъ 1890 г. овесъ, въ нынѣшнее лѣто посѣянъ былъ горохъ и

наоборотъ; опыты со свеклой и картофелемъ не повторены. Смыслъ
опытовъ — использовать оставшіяся еще удобренія отъ предъиду-

щихъ хлѣбовъ и выяснить, не повліялъ-ли посѣвъ гороха на послѣ-

дующій посѣвъ овса '). Просматривая таблицу ІТ Ь., останавлп-

ваясь притомъ на запольскомъ опытномъ полѣ, видимъ, что по-

рядокъ ||ожая зерна гороха былъ слѣдующій: хулсе всего по навозу

(25 пуд. на дес.), затѣмъ контрольная (34), безъ извести (34), безъ

кали (42), полное хиыическое (42,5) (43,5), одинъ азотъ (44), безъ

фосфора (45) и саыый высшій — безъ азота (46). Результаты ука-

зываютъ, главныыъ образоыъ, на недостатокъ извести и на при-

сутствіе кали и фосфорной кислоты и подтверждаютъ наглядньшъ

образомъ, что горохъ не требуетъ азотистаго удобренія. Обратимся

къ овсу. Просыатривая его урожаи по дѣлянкамъ (см. ту же табл.

IV Ъ), оказывается, что первое мѣсто занимаетъ дѣлянка безъ азота

') За подробностяіш веденія опытовъ отсылаю къ отчету за 1-й годъ.
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(135 пуд. на дес.), затѣмъ пдетъ полн. химич. (132), затѣмъ одинъ

азотъ (118), навозъ (116), безъ кади (112), контрольная (106),
безъ фосфорной кислоты (95) и безъ извести (90). Оказывается,
что азота, перегноя п кали вполнѣ достаточно и не хватаетъ, глав-

нымъ образомъ, извести. Слѣдовательно, выводъ изъ этихъ двухъ

анализовъ растеніями слѣдующій; кали достаточно, извести не хва-

таетъ. Въ прошломъ году на этихъ же дѣлянкахъ иолучился такой
результатъ; недостатокъ иерегноя, азота, извести и присутствіе

кали. Послѣдніе два нункта подтверждаются и нынѣшнимъ лѣтомъ;

остается сказать что-либо объ азотѣ и перегноѣ. Что касается

перваго, то нынѣшній годъ указываетъ на вполнѣ достаточное его

количество. Овесъ далъ безъ азота самый лучшій урожай (135 пуд.

на десят.); слѣдовательно, выводъ противоположный прошлогоднему.

Но припомнимъ, что на этихъ дѣлянкахъ былъ въ прошломъ году

горохъ (азотособиратель) и тогда станетъ ясно, почему овесъ на

участкахъ безъ азота далъ хорошій урожаи. Слѣдовательно, гово-

рить что-либо за присутствіе или отсутствіе азота по послѣднимъ

даннымъ нельзя. Ыо здѣсь интересенъ тотъ фактъ, что горохъ, какъ

азотособиратель, далъ такое болыпое количество азота, что, увели-

чивъ урожай на 8-й дѣлянкѣ (безъ азота) до тахішипГа, онъ

уменыпилъ на всѣхъ прочихъ, такъ какъ минеральныя удобренія

оказались, будучи частыо использованными прошлымъ лѣтомъ, въ

несоотвѣтствіи съ большішъ новымъ запасомъ азота. Это же под-

тверждаетъ и дѣлянка съ интенсивнымъ химическимъ удобреніемъ,

гдѣ положено было минеральныхъ удобреній въ болыпемъ въ срав-

иеиіи съ другими участками количествѣ. Что касается перегноя, то

дѣлянки съ навозомъ дали урожай съ овсомъ и горохомъ ниже

средняго, — совершенно противоположные результаты пропілогоднимъ,

что объяснимо или недостаткомъ минеральныхъ удобреній, илп пло-

химъ навозомъ; скорѣе первое, такъ какъ навозъ былъ выбранъ

самый лучшій. Вотъ все, что можно сказать про опыты по Виллю,

продолженные на старыхъ Дѣлянкахъ. Разсмотримъ еще одну та-

бличку '), полученную изъ результатовъ посѣва озимой пшеницы,

недалеко отъ только-что разсмотрѣннаго опытнаго поля, также съ

цѣлыо анализированія почвы; высшіе ея урожап при полномъ хи-

мическомъ удобреніи (158) (200) и весьма плохіе на дѣлянкахъ;

съ однимъ азотомъ, безъ калп и безъ извести — даютъ полное право

сказать, что въ почвѣ чувствуется недостатокъ минеральныхъ частей.

При этомъ долженъ оговорпться, что я не буду останавливаться

*) См. табл. IV Ъ.
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подробно на шпеницѣ, такъ какъ много дѣлянокъ было нопорчено

воробьяыи; не смотря на то, что былъ поставленъ караулыцикъ,

они уснѣвали воровать довольно изрядное количество зеренъ, а по-

тому и результаты вышли очень сомнительны. Вообще, при этихъ

опытахъ требуется такая тщательность, кропотливость, сбереженіе

каждаго аернышка, что толыш 30 лѣтъ неустанной работы на

венсенскомъ онытномъ полѣ Жоржа Вилля могли дать положптель-

ные результаты, а одинъ, два года, да нри нашихъ плохо органп-

зованныхъ хозяйствахъ, не огороженныхъ ноляхъ, при желаніи

всякаго прохожаго съѣсть гороху, стащить овса для своей лошади,

да во время молотьбы повторить то же самое, веденіе подобныхъ

опытовъ крайне затруднительно и результаты менѣе убѣдительны:

нечаянно стоптанные колосья, съѣденный фунтъ гороха портнтъ

уже результаты, такъ какъ дѣло .прпходится имѣть именно съ

фунтами. (См. табл. на стр. 41).

Какъ упомянуто раныне, клеверъ посѣянъ былъ на бывшемъ
опытномъ нолѣ подъ озимой рожыо. Иапомню тѣ удобренія, кото-

рыя примѣнялись на этихъ участкахъ: фосфоритъ, торфъ, навозъ

и известь. Урожай ржи распредѣлился въ слѣдующемъ порядкѣ,

начиная съ лучшаго: навозъ, торфъ, фосфоритъ, известь и кон-

трольная 1 ). Посѣвъ клевера былъ пронзведенъ весною 1890 года,

какъ только сошелъ снѣгъ. Всходы были не особенно хороши и,

когда сжали рожь, то, хотя онъ и покрывалъ довольно ровно поле,

но былъ рѣдокъ. Косили его 4 іюля (нов. ст.) въ полномъ цвѣту.

Скошенный сырой взвѣшивали, затѣмъ брались опредѣленныя нробы
для высушиванія и вводилась поправка. Полученныя цифры озна-

чаютъ вѣсъ сухаго клевера съ десятины. Первое мѣсто заняла дѣ-

лянка съ навозомъ 150 пуд., затѣмъ идутъ:

Урожай, какъ видно, незначительный 2 ), что объяснимо весьма

1 ) Ом. стр. 3 Отчета опытной сельскохозяйственной станціи «Заполье»,

за 1 -й годъ.

') Заяѣчателенъ еп(е тотъ фактъ, что на сосѣднихъ ноляхъ п того не по-

лучилось, что можно объясішть вымерзаніемъ, такъ какъ поля, вообще, всіі

Опыты съ кдевѳромъ.

дѣлянка съ торфомъ . . . .

> » известыо . . . .

» » фосфоритомъ . .

наконецъ, контрольная  

128 пуд.

116

112

76



3 А П 0 Л Ь Е Б У С А Н Ы. «<) «. м

с?Пшеница. Горохъ Овесъ. Горохъ. Овесъ. о
пз

05 о со со О о
р . а>

и
о

О

р

ЧЭ

о
а
о

р

Р

о

р 00

оз

1
ІС

»-А ю І-І н- Навозъ 90 ьч

о ьо
сл

ю
о

о
05

ОІ
О

СЛ
00

ю пуд. сс

N5
сл

145
Навозъ 45 !
пуд.

7
ІС
00

Контроль.
і— і

СО Оі
со

ьо
о

Н
00

о
со

м-

О

ю
о
сл

Полное хп-

мич.

р
о\
N -г^

►-ч
1

ю
09

Полное хп-

мич. пнтенз.

д

со
СО
со

ю

00

сл
СО
СЛ го

177
Безъ фос-
фор.

СС

І-Н

3"
1— <

Сі
СЛ
ю

135
Бевъ азота.

00 сл
о

160
Одпнъ азотъ

О

с

-И

:о
00 со

со
-.1

127
Бевъ кали.

Д
|_
©

со сг)
О

н-
о м

оО
сл
ьо

147
Безъ изве-

сти.



Сумма сред.

1° воадуха.

Сумма ша-

хігаит 1°.

Сумиа і 0 на

нов почвы.

Сумма 1° на

глуб. 10 СМ .І

Осадкп въ

тш.

Среднее об-
лачн.

Чпсдо сол-

неч. часовъ.

СЛ 1— >■ со
о сд со со со

Чпсло дней
съ ф

Продолжпт.
періода.

Оі
^ .

~ і_н 2» ы

= "
— _ X >— і

І- 61 о
Г о ; &
• . ? . э

4^ -а

С5
ьо
00

н
3
ф

я

со

со со

01 оэсоі* 0
СО С5

СО 1-1.

"оо ^
а» м-

Ѵй-
Ю СО

ю
00

о« ьо ю
^ со
ос н-і- -а
-а со со
оо о сл
Сі -а о

О Я нн

3 <

1 ^
і 0

со

ы- »

со
со

00
я^-

го
о
00

со
-<1

м- С5

ОТ
О
С5

00
о
со



— 43 —

тгохой сильно супесчаной почвой, а отчасти вымерзаніеыъ. Но

удобренія, какъ видно изъ таблицы, оказали свое дѣйствіе, при-

чемъ порядокъ .дѣлянокъ сохранился тотъ же, какъ и съ рожью,

за Исключеніемъ извести; она на клеверъ оказала лучшее вліяніе,

чѣмъ фосфоритъ; но недостатокъ другихъ элементовъ не позволилъ

одной извести высоко поднять урожай. То-же самое можно сказать

про фосфоритъ и торфъ. Соединивъ ихъ вмѣстѣ (торфъ, фосфоритъ

и известь), можно смѣло надѣяться получить въ два, если не въ

три, раза лучшій урожай.

Оставовимся теперь на опытахъ, произведенныхъ по порученію

Департамента Земледѣлія. Опыты производились съ торфяно-фе-

калыгамъ тукомъ, полученнымъ на станціи изъ г. Тулы съ патрон-

наго завода въ количествѣ 66 пуд. По присланной инструкціи

требовалось произвести испытаніе этого тука въ 2-хъ мѣстахъ: на

супесчаной и на суглинистой почвѣ, что и было сдѣлано. Для срав-

ненія взята дѣлянка съ навозомъ на суглинистой почвѣ и, за не-

имѣніемъ таковой на супесчаной, была взята для сравненія дѣ-

лянка, удобренная фосфорптомъ. Такой выборъ былъ сдѣланъ по

необходимости, такъ какъ это были новыя поля, только что прі-

обрѣтенныя П. А. Бильдерлингомъ отъ сосѣда-помѣщика. Эти поля

раньше воздѣлывалпсь крестьянами и удобренія хорошаго не ви-

дали. Получивъ же ихъ въ свое владѣніе, П. А. не могъ найти

достаточное количество навоза и удобрилъ ихъ фосфорптоыъ (40 п.

на дес.), Развптіе ржи, цвѣтъ ея, ростъ п густота были несравненно

лучше по торфяно-фекальному туку, чѣмъ по фосфориту. Для ха-

рактеристики дѣлаю выписку изъ дневнпка станціи, отъ 24 мая

(нов. ст.): «При осмотрѣ рж-и въ Бусанахъ бросалось въ глаза по

своей темнозеленой окраскѣ и густотѣ рожь по туку; ростъ ея на

этомъ участкѣ на 10 — 15 сант. выше, чѣмъ на сосѣднемъ; черезъ

день, два начнется колошеніе»... 26-го мая (нов. ст.) началось ко-

лошеніе ржи, 18-го іюня (нов. ст.) она разцвѣла, а 26 іюля ее

сжали. Вотъ тѣ неыяогія данныя, касающіяся поля съ супесчаной
почвой. Прибавить остается къ сказанному, что зимой поле было
очень немного покрыто снѣгомъ, такъ какъ, благодаря сильнымъ

вѣтраыъ и открытой мѣстности, всѳ сдувало. Умолотъ ржи полу-

чился слѣдующій:

открыты господствующпмъ вѣтрамъ, зпмою снѣгъ весь сметало и только бла-

годаря тому, что на опытныхъ участкахъ рожь жали рукамп, а не машпной,

какъ это круго.мъ сдѣлано, снѣгъ вадержпвала оставшаяся долѣе высокая ржа-

пая солома.
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Участокъ ') съ торфяно-фекальнымъ тукоыъ далъ на десятнну:

108 пуд. 24 ф. зерна, 269 н. 16 ф. соломы и 0,403 — отяош. з. къ сол.

Участокъ съ фосфоритомъ;

55 н. 32 ф. зерна, 132 п. соломы и 0,423 отнош. з. къ сол.

Слѣдовательно, супесчаная легкая ночва, получивъ тукъ, попол-

нивъ, такимъ образомъ, недостатокъ въ почвѣ азотистыхъ и пере-

гнойныхъ веществъ, дала двойной урожай какъ зерномъ, такъ и

соломой. Что касается удобренія болѣе тяжелой почвы, то позволю

представнть здѣсь рядъ данныхъ, которыя мною были сообщены
въ Департаментъ Земледѣлія, а именно; 21 августа (нов. ст. 2 )

разбросанъ тукъ и навозъ, 3-го сентября вспахано плугомъ Сакка,
6 сентября посѣяна рожь (9 пуд. на десят.), 12 сентября показа-

лись всходы. Что касается зпмнихъ мѣсяцевъ, то но записямъ о

снѣжномъ покровѣ впдно, что на упомянутомъ полѣ шахішиш снѣга

въ ноябрѣ равнялся. . 6 сент.

» декабрѣ » . . 3 »

» январѣ » . . 10 »

» февралѣ » . . 6 »

» мартѣ » . . 7 »

» апрѣлѣ » . . 2 »

27 апрѣля рожь тронулась въ ростъ, 28-го мая началось коло-

шеніе, высота ржвг въ этотъ день на участкѣ съ тукомъ была въ

среднемъ около 80 — 90 сент.; по высотѣ уступала ржи по навозу

въ связп съ другими минеральными удобреніямн. 20-го іюня —цвѣ-

теніе ржи при очень благопріятной погодѣ; 27-го окончплось цвѣ-

теніе и ростъ ея въ этотъ день дошелъ до 180 сент., на 10 сент.

выше самыхъ лучшихъ дѣлянокъ съ другими удобреніями. 26-го

іюля рожь сжата. (Метеорологическія условія роста см. въ таб-

лицѣ ТІІ). Результатъ молотьбы слѣдующій (для сравненія даю

здѣсь рядомъ данныя по навозу п торфу съ дѣлянокъ, имѣющихъ

одинаковую площадь; для удобства данныя вычислены на десятину);

Торфяно-фекальн. тукъ далъ -

151 п. зерна, 372 п. соломы и 0,406 отн. з. къ сол.

Навозъ далъ;

166 п. зерна, 400 п. соломы и 0,407 отн. з. къ сол.

Торфъ далъ;

120 п. зерна, 280 п. соломы п 0,428 отн. з. къ сол.

Участокъ равнялся 100 кв. саж., туку положено въ размѣрѣ (іОО п. иа десят.

') Въ отчетѣ вездѣ новый стиль.
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Участокъ съ тукомъ, какъ видно, занимаетъ среднее мѣсто и

на суглинистой почвѣ не далъ столь хорошихъ результатовъ, какъ

на супесчаной; если взять участокъ съ фосфоритомъ, о которомъ

выше была рѣчь, то разница будетъ небольшая, всего на 16 пуд.

на дес. тукъ далъ болыпе, а на супесчаной на 52 пуд. болыпе.

Къ сожалѣнію, нѣтъ возможности судить о выгодности этого удоб-

ренія съ практической стороны за неимѣніемъ данныхъ о его стои-

мости. Надо думать, что далекая доставка и сравнительно дорогая

стоимость не даютъ повода, судя по полученнымъ результатамъ.

выписывать этотъ тукъ для нашей мѣстности. Если же его произ-

водительность равнялась навозу п то дешевле и удобнѣе, слѣдова-

тельно хозяйственнѣе, запахать хорошій навозъ, чѣмъ выписать

тукъ. Онъ долженъ найти себѣ сбытъ и прішѣненіе въ ближай-

шнхъ отъ его производства имѣніяхъ. Но имѣя въ виду, что данный

опытъ продолжался только одинъ годъ, очень можетъ быть, что

климатическія условія препятствовалп полному развитію растеній.

Продолженіе этого опыта освѣтитъ его и дастъ матеріалъ болѣе

точный для сужденія о годности тука, какъ удобрительнаго ве-

щества для данной мѣстности.

Опыты со смѣшанными удобреніями.

Въ этомъ очеркѣ прежде всего обращу внпманіе на опыты съ

торфомъ. Они предприняты, во-первыхъ, съ цѣдыо выяснить зна-

ченіе въ данной мѣстности торфа, какъ удобренія, богатаго пере-

гнойнымъ веществомъ, въ которомъ очень часто нуждается почва,

а тѣмъ болѣе супесчаная, какъ напр., почва хутора «Бусаны» и,

во-вторыхъ, выясннть вліяніе прибавки торфа къ фосфорно-кислымъ

удобреніямъ. Поле, выбранное для опытовъ, находится возлѣ самой

усадьбы съ довольно хорошей почвой, даже лучшей пзъ всего имѣнія,

судя по даннымъ А. С. Георгіевскаго. Осеныо 1890 года раздѣ-

ленное на участки въ 1 / 40 десят. оно пошдо подъ опыты. Въ концѣ
августа вывезли торфъ и навозъ. Количество торфа и навоза на

десятину — по 3600 пуд. Суперфосфата пошло въ разсчетѣ 20 пуд.

на дес.; фосфориту и томасова шлака по 40 пуд. на дес. Запаханы

удобренія 4 сентября, а 6-го посѣяли рожь (пробштейскую) по

9 пуд. на дес. Такой поздній посѣвъ и позднюю запашку удобре-
ній пришлось сдѣлать, отчасти, благодаря неподходящей погодѣ, а

отчастн по недостатку рабочихъ силъ. Участкн и полученные ре-

зультаты видны изъ прилагаемои табліщы.
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Вѣсъ зериа. . Торфъ.
1 Торфъ и то-^ | мас. шл. Торфъ н су- нерфосфатъ.і Торфъ ифос-, форнтъ. Навозъ. Полное хп- мич. Фосфорнтъ.

Примѣчанія.

120 н. 172 н. 197 н. 192 н. 166 п.' 173 п. 135 п.

Вѣсъ соломы. 280 п. 388 п. 463 п. 462 п.
і

400 п. 359 п. 350 п.

Отношеніевѣ-

са верна къ

вѣсу соломы. 0,428 0,509 0,425 0,415 0,415 0,482 0,386

Таблпцл по изслѣдованпо зерна ржи.

Метеорологическія условія роста, цвѣтеніе п колошеніе будутъ
указаны въ особой таблицѣ но всѣиъ опытамъ съ озимой рожыо 2 )-

Таблпца ііо изслѣдоиаііію сѣмяпъ ржи съ оиытиаго іюля въ

Запольѣ;

У Д О В Г Е Н I Я.

Торфъ.
Торфъ и

Том. шл.

Торфъ и

суперф.
Торфъ и

фосфор. Навозъ.
Полное
хнмич.

Фосфо-
ритъ.

Ф ■
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с?

о
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5:
о

>>

Посѣяииое.

05,
О
03
О)

5
«
о

>>

оэ
о
и
я

■2
о
о
с

м
о
ш
<и
Э
ш

«
о
о.

Посѣяппое. ! Уродпвшееся Посѣяппое.1 Уроднвшееся Посѣянное. Уродпвшеёся
Посѣянное.

О і
О) |
Ч)

3
0) ,

а ,

о
о,

>.

0 і' 0 Всхоже-
| сти .... 95 97 95 97 95 98 95 95 95 97 95 96 95 94

Энергія про-
ростанія . . 89 91 89 88 89 94 89 90 89 84 89 91 89 89

0 / 0 прнмѣ-

, сей .... 4,7 5,6 V 6,2 4,7 5.1 4,7 4,9 4,7 4,8 4,7 6,5 4,7 6,2

Хозяйствен.
годность . . 90,2 91,4 90,2 90,7 90,2 92,9 90,2 90,1 90,2 93,2 90,2 90,3 90,2 87,8'

Разсчегъ сдѣлань иа десятнну.

2 ) См. таблицу VII па стр. 52.
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Что же говорятъ полученные резудьтаты. Самый высшііі урожай

зерна ы соломы далъ участокъ съ торфомъ и сунерфосфатомъ —

197 н. на дес. зерна и 463 н. соломы. Затѣмъ по урожаю участкн

раснредѣляются въ слѣдующемъ убывающеыъ норядкѣ: участокъ съ

торфомъ и фосфоритомъ, участокъ съ поднымъ химическимъ удо-

бреніемъ, участокъ съ торфомъ и томасовымъ шдакомъ, съ наво-

зомъ, съ однимъ фосфоритомъ и, наконецъ, съ торфомъ, на кото-

ромъ получилось 120 пудовъ зерна и 280 пуд. соломы. Отсюда,

ограничиваясь результатами тодько даннаго года, мы можемъ ска-

зать, что на сугдинистой заподьской почвѣ торфъ, въ особенности,
при плохо поставленномъ дѣдѣ его разработки и дорогой вывозкѣ,

одинъ безъ смѣси съ минеральными удобреніями не додженъ подь-

зоваться преіімуществомъ передъ павозомъ и ни въ какомъ слу-

чаѣ не можетъ его замѣнить. Съ другои стороны, припоынная

опыты съ торфомъ на супесчаной почвѣ въ Бусанахъ, гдѣ торфъ

далъ лучшій резудьтатъ какъ съ рожыо, гакъ и съ клеверомъ,

приходимъ къ совершенно обратному выводу; къ тому же, въ по-

слѣднемъ сдучаѣ имѣя подъ рукою въ Ѵг верстѣ отъ подей за-

лежи этого торфа, его можно легко и недорого эксидуатировать.

Это же подтверждаютъ вышеоппсанные опыты съ торфянофекаль-

нымъ тукомъ, который очень сидьно новліялъ на повышеніе уро-

жая па супеси (см. стр. 44). На второй вопросъ, имѣетъ ди зна-

ченіе торфъ, какъ прибавка къ фосфоритамъ, — можно отвѣтить

безъ боязии утверднтедьно. Да это можно было п предвидѣть на

основаніи данныхъ, добытыхъ наукою. По этому вопросу имѣются

интересныя указанія. Гуминовая кислота и растворимыя щелочныя

соли ея дѣйствуютъ разлагающимъ образомъ на нерастворимыя

минеральныя соди, переводя въ растворимые — эмементы этихъ со-

единеній. Эйхгорнъ и иосдѣ него Бѣлецкій изучали раствореніе

естественныхъ фосфоритовъ гумпновой кисдотою; (порошокъ фо-

сфорита смѣшивался съ опредѣленнымъ количествомъ перегноя и

воды; смѣсь оставдядась стоять на нѣскодько дней; наблюдалось

образованіе гумішо-известковой соли и переходъ кислой фосфорно-

известковой соди въ растворъ); по Эйхгорну, нрибавленіе къ смѣси

среднихъ содей минеральныхъ кисдотъ (сѣрной и содяной) усиди-

ваетъ разложеніе фосфоритовъ гуминовой кисдотою, иыенно: сред-

нія соли сами разлагаются гуминовой кислотою, образуется кисдая

соль гуминовой кислоты и свободная ыинерадьная кислота, дѣй-

ствующая разлагающиыъ образоыъ на фосфоритъ '). Кромѣ того,

') См. «Труды УІІІ съѣзда еетествоиспытателей и врачеіЬ, статья Родаяішо.
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изъ статыі доктора фонъ-Оллеха «Гумусъ и его отношеніе къ

плодородію ночвы» явствуетъ, что перегнои увеличиваетъ иоглотн-

тельную снособность почвъ, содѣйствуетъ непосредственно раство-

ренію нѣкоторыхъ питательныхъ минеральныхъ веществъ и, на-

конецъ, является постояннымъ источникомъ углекислоты, а также

азота '). Слѣдовательно, на основаніи вышеизложеннаго нонятно

станетъ, почему дѣлянки съ торфомъ и фосфатами дали лучшіѳ

результаты. Гуминовыя начала освободили фосфорную кислоту

изъ трудно растворимыхъ фосфоритовъ, давъ болѣе легкій до-

ступъ для питанія его растеніямъ, выдѣлили углекислоту, способ-

ствуя разрушенію углекислыхъ солей извести, переводя ихъ въ

растворъ. (А запольская почва, кстати сказать, нуждается въ та-

ковой). Но теперь является вопросъ, улучшая физическія свойства

почвъ, растворяя трудноступныя растеніямъ мннеральныя составнь

части, разлагая фосфориты и т. д., не ускоряютъ-ли эти гуминовыя

начала псиользованіе полоясеннаго въ землю запаса питательныхъ

веществъ? А ргіогі можно сказать утвердительно, но такъ какъ

опыты нродолжались, какъ я уиомянулъ, только одинъ годъ, то

разбирать этотъ вопросъ съ фактической стороны является не-

умѣстнымъ. Пару словъ еще остается сказать о сравненіи дѣйствія

различнпхъ фосфатовъ. Лучшій эффектъ получился отъ суперфос-

фата съ торфомъ, затѣмъ идетъ фосфорптъ, потомъ Томасовъ

шлакъ. Это вполнѣ объяснимо, если припомнить количество дѣя-

тельной фосфорной кислоты въ каждомъ фосфатѣ. Если въ фосфо-

ритѣ торфъ своими гуминовыми началами долженъ былъ растворить

фосфорно-кислыя соѳдиненія, то въ суперфосфатѣ онъ прибавлялъ

к.ъ готовой растворимой уже фосфорной кислотѣ еще избытокъ ея.

Да, наконецъ, всѣмъ извѣстно, что суперфосфатъ есть удобреніе

быстро дѣйствующѳе и скоро, по выраженію профессора Вагнера,

обогащающее почву фосфорной кислотой, но за то не надолго. Нѳ

могу не цитировать здѣсь нѣсколько строкъ изъ статьи П. Ваг-
нѳра; беру выдержку изъ недавно вышедшаго перевода этой статьи

К. Тимирязева (стр. 20). «Томасовы шлаки примѣняйте предпочти-

тельно на почвахъ торфянпстыхъ, луговыхъ, бѣдныхъ известыо, но

богатыхъ перегноемъ, хорошо провѣтриваемыхъ, дѣятельныхъ п *

богатыхъ фосфорной кислотой. Удобряйте, преимуществѳнно, много-

лѣтнія кормовыя травы и, вообщѳ, растенія съ длиннымъ срокомъ

растительности». «Растворимые суперфосфаты примѣняите, наобо-

') См. рефератъ Ферхмниа, доложенпый Почвенпой Коммисіи при И. В. Э.

0. 10 ноября 1890 г.
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ротъ, на бѣдныхъ перегноезіъ, страдающихъ отъ недостатка влагн,

химически не особенно дѣятельныхъ почвахъ. Примѣняйте ихъ

тогда, когда имѣете дѣдо съ растеніемъ быстро растущимъ, когда

требуется получить высшій урожай на поляхъ, предварительно не

получавпшхъ богатаго удобренія фосфорной кислотой». Что касается

дѣлянки съ навозомъ и съ поднымъ химнческимъ удобреніемъ, то

онѣ дали результаты, близкіе къ дѣдянкѣ съ торфомъ и томасовымъ

шлакомъ. Выразился-ли весь заиасъ удобреній въ данномъ урожаѣ

или онъ сохранидся еще на годъ, на два — укажетъ будущее. За-

мѣнить навозъ хймическими удобрепіями, судя но результату этого

года, можно, но окупятся-ли они — опять вопросъ бодущаго. Чтобы

закончпть съ торфомъ, укажу на нѣкоторыя его составныя части

и физическія свойства, опредѣлепныя въ лабораторіи агрономиче-

скаго кабинета Спб. Университета студентомъ Казловскимъ;

Физическія свойства:

Составъ:

Гнгроскопичность  29,095 0 / 0

Вдагоемкость  203,064 о / о

Капидлярность (поднятіе воды на высоту

30 сант.) .... черезъ 3 сутокъ.

Кодичество зоды  13,373 0 / 0

Органич. вещ. и вода . . . 86,637 0 / 0

Количество азота  2,353 0 / 0

Фосфорной кисдоты ..... нѣтъ.

Погдотительная способность его къ азоту опредѣлядась въ лабо-

раторіи станціи и оказадась равною 46,5 0 / 0 .

Тенерь познакомнмся съ четвертой серіей опытовъ. Выбрано

13 дѣдянокъ, удобренныхъ навозомъ и затѣмъ фосфатами въ связи

съ другими минерадьными удобреніями. Цѣдь опытовъ, какъ быдо

сказано мою въ началѣ, —выяснить, на скодько навозъ можетъ за-

мѣнять азотистое удобреніе въ связи съ прибавленными къ нему

минеральными. Что касается этихъ опытовъ, я даю тодько цифро-

вую табдицу подученныхъ результатовъ, такъ какъ что-либо вы-

вести изъ нихъ нѣтъ никакой возможности, благодаря тому, что

часть дѣлянокъ быда сильно занесена снѣгомъ, который держался

довольно продолжительное время; другая часть, какъ напр. всѣ

три дѣдянки съ гипсомъ, навозомъ, хдористымъ кали и фосфорп-

тами, иопали на худшую ночву и на самый солнцепекъ, такъ какъ

каменная стѣна, ограждающая этотъ участокъ отъ фруктоваго

сада, отражая дучи, сильно нагрѣвала сосѣднюю почву. По не

'З См. таблпцу VI.

Труды № 4. 4
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смотря на такую непраішльность, все-таки вездѣ можно замѣтить,

что суперфосфатъ далъ лучшіе результаты, фосфоритъ и Томасовъ
шлакъ —худшіе. Что нибудь говорить болыпе я не рѣшаюсь.

Т а г> л и ц а VI.
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Ен а Г и п с ъ.

Зерпо. . . . 193 150 181 194 160 175 145 ' 165 172 141 99 122 ізі 1

Солома . . . 378 338 327 340 337 382 362 305 338 298 379 283 295

Отношепіе
верна къ со-

ломѣ 0,51 0,444 0,553 0,57 0,475 0,458 0,4 0,541 0,509 0,473 0/261 0,431 0,444

Разработка пуетошѳй.

Для рѣшенія выше поставленнаго вопроса о разработкѣ пу-

стошен, станція получила въ свое распоряженіе около 8 десятинъ

заброшеннон пашни. Лѣтъ 10 или 15 тому назадъ мѣсто это рас-

нахпвалось крестьянами-арендаторамн. ІІослѣ крестьянъ черезъ

нѣсколько лѣтъ былъ посѣянъ клеверъ съ тимоѳѳевкон и въ ны-

нѣшнемъ году только на нѣкоторыхъ участкахъ оставалась одна

плохая тпмоѳеевка. Почва —легкін суглпнокъ съ массою валуновъ,

какъ болыпихъ, такъ еше въ болынемъ количествѣ мелкаго га-

лешннку. Отстонтъ отъ имѣнія это мѣсто на 3 версты, почти со

всѣхъ сторонъ окружено березовымъ лѣсомъ, который началъ

уже забираться на нѣкогда вспаханныя поля, такъ что пришлось

его частыо вырубать. Работу пронзводпли крестьянамн съ ихъ ору-

діями п лошадьми, чтобы не отвлекать рабочую снлу у имѣнія, а

кстати, чтобы выяснить, на сколько такон снособъ хозяйствованія
нримѣнимъ въ нашей мѣстности. Круговая десятина (казенная) ')
сдавалась за 45 руб. н картофельная за 30 руб. 2 ). Цѣны даны

0 Вспахать п бороновать паръ, посѣвъ озими п ел уборка, вспахать подъ

ярь съ осенп, посѣвъ подъ соху, бороньба, уборка и молотьба всего хлѣба.

(Такъ какъ навозъ не вывозится, то должны разсыпать удобрепія).

2 ) Вспахать, взборонить, двопть, сажать картофель, 2 раза окучивать, вы-т

копать и свезти.
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1-й годъ картофель

немного дорогія, вслѣдствіе того, что пришлось поднимать дернъ,

рѣзать поле, какъ говорили крестьяне. Сѣвооборотъ принятъ слѣ-

дующій:
съ полнымъ удобреніемъ:

каинитъ,

фосфатъ,

гипсъ.

2-й годъ — овесъ. . . . безъ удобренія.

3-й годъ—впка .... удобрен.полн.мпн.удобр.и запахан.

4-й годъ—рожь . . . . съ подсѣвомъ клевера.

5-й годъ— клеверъ.

6-й годъ—клеверъ.

7-й годъ — ленъ по пласту клеверному.

Нынѣшнимъ лѣтомъ подняты 3 десятины (каждое поде пмѣетъ

по десятинѣ): подъ картофель, подъ овесъ и подъ озпмь; каждое изъ

нпхъ получило по 40 пуд. или фосфориту, пди Томасова шлака,

20 пуд. гипсу, 12 пуд. хлористаго кали или 50 пуд. каиннту.

Работы были произведены въ слѣдующемъ порядкѣ:

12 мая пахали (сохами) подъ картофель 4 дня.

16 мая иахали подъ овесъ.

18 мая бороновали (дерев. бороны) картофельную десятпну.

18 мая начали пахать подъ озпмь.

23 мая разсыпалп удобренія на картофельной десятпнѣ и за-

пахивали.

25 мая то же дѣлали на овсяномъ полѣ.

26 мая посѣянъ овесъ подъ соху (14 пуд. на дес.) ^).

30 мая бороновалп овесъ и картофельную десятину.

2 п 3 іюня сажали картофель въ количествѣ мѣшка на десятпну.

27 іюня бороновали картофельное поле.

20 іюля картофель зацвѣлъ.

23 іюля выколосился овесъ.

17 августа разбросаны удобренія подъ озимь: фосфоритъ, кан-

нптъ, гипсъ и запаханы.

26 августа посѣвъ ржи.

3 и 4 сентября сжали овесъ.

20, 21, 22 и 23 сентября выкопалп картофель.

Овса получилось съ десятины 50 пуд. 12 ф. и соломы 106 пуд.

Урожай, какъ впдно, не завидный, что можно объяснить иозднимъ

') Овоа взято болыпе потому, что всхожесть его бьхла около 80 о / о . Овесъ

тульскій 11 въ имѣнія.
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посѣвомъ, а, главньшъ образомъ, плохо цодготовленной почвой

(осталось очень много дерну, комьевъ и т. п.). По всей вѣроятно-
сти почва, разрыхленная картофелемъ, дастъ лучшій результатъ съ

овсомъ. Картофель же далъ результатъ болѣе удовлетворительный:

на десятпну 560 пуд. Говорпть что-либо теперь объ экономиче-

ской сторонѣ дѣла, счптаю лишнимъ; это возможно будетъ только

иослѣ установившагося полнаго сѣвооборота.

Этимъ я заканчиваю отчетъ о сельскохозяйственныхъ опытахъ

на станщи и перехожу къ отчету по метеорологическпмъ наблю-

деніямъ. Приведу еще здѣсь, въ заключеніе, близко касающуюся

опытовъ таблппу суммъ и среднпхъ метеорологическпхъ элемеп-

товъ для озпмыхъ хлѣбовъ за лѣто 1891 г.

Т А В Л И Ц А VII.

I періодъ ^
До коло-

шенія.

II неріодъ.
Колошеніе.

III періодъ.
Цвѣтеніе.

IV періодъ^
Отъ цвѣте-

нія до со-

зрѣванія.

<в ' оі
о

X

Сумма- Сред- иее. Сумма. Сред- нее.
Сумма.

Сред-
пее.

сЗ

>•
Сі Сред- нее. С У

<0 :

а< і
О і

Чполо дней. • • • 35 — 23 — 7 — 29 — 94 —

Средн. теип. воз-

духа въ тѣнн. . 312,7 9,8 267,3 іі,б 144,2 20,6 569,8 19,6 1324,2 14,1

Средн.темп. возд.

на солпцѣ. . . . 634,6 18,1 430,7 18,7 218 31,1 821,1 28,3 2104,4 22,4

Ыахіін. температ.

возд. въ тѣни. . 574,8 16,4 389,1 16,9 188,4 26,9 772,2 26,6 1924,5 20,5

1 Температура по-

верхн. почвы. . 377 10,8 325,7 14,1 147,9 21,1 645,8 22,3 1496,4 15,9

; Температ. почвы

на глубинѣ 10
327,5 9,3 305,6 13,3 123,7 17,7 572,6 19,7

зог

1329,4 14,1

64 0 / 0

Средняя облач-
71 0 /„ 68 0 / 0 20°/ 0

Чнсло солнечн.

142 6,9 146 6,3

1,6

105 15 309,6 10,7

1

702,6 7,4'

Осадкп, въ мм. . 57 і,б 36,7 29,7 123.4 1,3

Чпсло дней съ

осадкамн ....

18
— 11 — — — 9 — 38

') Періодъ этотъ счптается отъ появленія зеленп весною 23 апрѣля.
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Просматривая эту таблицу, видшіъ, что самый теплый періодъ

еоотвѣтствуетъ періоду цвѣтенія и затѣмъ идетъ созрѣваніе, что

и способствовало, главнымъ образомъ, развитію въ нынѣшнеѳ лѣто

зерна: какъ по количеству, такъ и по качеству оно получилось

лучше прошлогодняго; не принимая въ разсчетъ удобреній, такъ

какъ такое увеличеніе получилось одинаково на всѣхъ озпмыхъ

поляхъ, можно прямо это приписать Метеорологичесішмъ условіямъ.

(На что и указано станціею въ статьѣ «Метеорологическаго Вѣст-

ника» за сентябрь 1891 г., гдѣ даны сравнительные метеорологи-

ческіе элементы за 3 послѣднихъ года).

Мѳтеорологичѳскія наблюдѳнія.

Прежде всего позволю остановить ваше вниманіе на перечнѣ

паблюденіп, производившихся на станціп въ Запольѣ, которая, какъ

мною было сообщено въ пршюженіи къ «Метеорологическому Вѣст-

нику» за апрѣль 1891 года перенесена. въ усадьбу Бусаны. Кромѣ

ежедневныхъ наблюденій надъ температурой воздуха и почвы, при-

сущихъ станціи II разряда, производились наблюденія надъ тем-

пературою воды въ озерѣ Врево, надъ количествомъ влагп въ почвѣ

на разной глубинѣ, измѣрялась мощность снѣжнаго покрова прн

разныхъ усювіяхъ залеганія и, наконецъ, дѣлались изысканія надъ

выпаденіемъ росы новымъ ириборомъ П. А. Бильдерлинга. Что

касается первыхъ наблюденій, то, представляя здѣсь таблицу ')

суммъ п среднихъ метеорологическихъ элементовъ за каждый мѣ-

сяцъ, какъ— 18 8Э / 90 , такъ и 1880 / Э1 года, остановлюсь на нѣкоторыхъ

частностяхъ. Во-первыхъ, какъ извѣстпо. зима послѣдняго года харак-

терна своими низкими температурамп, что и повліяло на уменыпе-

ніе въ среднемъ температуръ всего года, а именно, въ Запольѣ раз-

ница оказалась на 14 0 СеІ8. Привожу среднія за ноябрь, декабрь и

январь послѣдняго года Я0 І Я1 и затѣмъ аэІ Я0 по порядку мѣсяцевъ:

9и / э1 — 2,7 — 7,8 — 10

89/ 90 + 1,9 — 5,7 — 6

Затѣмъ май мѣсяцъ 1891 года на 2 0 ,4С. ниже температуры мая

1890 года. Остальные мѣсяцы не представляютъ такихъ рѣзкпхъ

разлпчій въ температурѣ и ихъ вліяніе такъ или пначе скрады-

вается. Махішиш температуры воздуха въ лѣто 1889 года прпхо-

дится на іюль мѣсяцъ + 17°, 5; въ этомъ же мѣсяцѣ и шахішит
осадковъ — 79,4 шш. Махішит температуры 1890 г. тоже въ іюлѣ

0 С.м. табл. VIII. а.
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17.3, а ыакспмальное колпчество осадковъ въ іюнѣ — 107,5.

Наконецъ, лѣтомъ 1891 года тахітпт опять въ іюлѣ 19,1, а

тахітпт осадковъ въ августѣ 77,2. Такое распредѣленіѳ темне-

ратуры п осадковъ способствовало болѣе правильному развптію

растеніп лѣтомъ 1889 года, болѣе обильному росту соломы лѣтомъ

1890 года п въ 1891 году — засухѣ весною, слабому развіітііо со-

ломы у яровыхъ и прекрасному развитію зерна, такъ какъ періодъ
опыленія п созрѣванія прошелъ при отличной тихой, сухой погодѣ,

чего не было лѣтомъ 1890 года, когда дождп въ періодъ цвѣтенія

яровыхъ въ значительной степени повліялп на результаты (зерно
получилось мелкое, легкое и въ маломъ количествѣ). Лозволю себѣ-

нѣсколько остановиться на температурѣ почвы. Во-первыхъ, дол-

женъ замѣтить, что такъ какъ почвенные тѳрмометры первое лѣто

1889 г. были помѣщены въ суглинистой почвѣ, то тѳмпература

воздуха не такъ быстро пѳредавалась въ глубь и нѳ достпгла того

тахітит'а, который наблюдался въ лѣто 1890 и 1891 года, а

имѳнно (тахіпшт падаетъ на августъ во всѣхъ трѳхъ случаяхъ):
средпяя температура августа на глубинѣ 2-хъ мѳтровъ по го-

дамъ была:
Въ 1889 г. + 10°, 60.

» 1890 г. 4- 12 0 ,4С.
» 1891 г. 11°, 4С.

Не смотря на высшія температуры, лѣта п весны 1889 года

сравнительно съ годами 1890 и 1891 г.,какъ папр., въ ііонѣ4-16 с ',2,
темпѳратура почвы на глубпнѣ 2-хъ метровъ оказываѳтся ниже

послѣднихъ 2-хъ лѣтъ. Здѣсь очевидно вліяніе почвы, ея структуры

и ея физическихъ свойствъ. Очѳпь можетъ быть, что громадноѳ

количество осадковъ, выпавшеѳ только въ 3 мѣсяца: іюнь, іюль и

августъ 1890 года (254,5 тпт.), могло сильно подѣйствовать на

повышеніе тѳмпературы почвы, но и въ 1889 году въ іюнѣ, іюлѣ

и августѣ осадковъ было 183 тт., а въ 1891 г. въ упомянутые

мѣсяцы было только 145,7 пш. Тѳмпѳратура почвы въ послѣдній

годъ на глубинѣ, дѣйствительно, понизилась на болыпее число гра-

дусовъ сравнптельно съ прѳдъидущими годами, но приписывать это

всецѣло вліянію осадковъ было бы нѳправильно; къ тому же" по

опрѳдѣленію влажности на разныхъ глубинахъ оказывается, что

сильный дождь нѳ доходитъ до глубокихъ слоевъ, напр., до одного

метра, особенно, на суглипистой почвѣ, которая обладаетъ довольно

значительной влагоемкостыо — около 30 0 / 0 .

Что касается предшествующихъ зимъ, то онѣ идутъ относи-

тельно темпѳратуры въ убывающемъ порядкѣ. Самая холодная изъ
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нихъ была зима 00 / Э1 года. То же самое можно сказать и о рас-

предѣіеніи температуръ почвы зимоі, а именно, въ зиму ЗЯ І 00 г.

температура суглинпстой почвы на глубинѣ 50 сант. понпзилась

(до— 0,1) только въ мартѣ мѣсяцѣ (беру эту глубину, такъ какъ

не было прерываемости набліодеиій на данноіі глубинѣ), не смотря

на температуру воздуха въ декабрѣ ( — 5,7), въ январѣ ( — 6), въ

февралѣ ( — 6,6), тогда какъ въ сдѣдующую зиму года темпе-

ратура почвы (супесчан.) понизилась въ январѣ уже (до — 0,9)
нослѣ двухъ мѣсяцевъ съ температурой ноября — 2,7 и декабря — 7,8.

Ые вдаваясь болѣе въ подробности наблюденій надъ ходомъ темпе-

ратуры въ иочвѣ, замѣтимъ, что здѣсь замѣшаны многіе факторы,

кромѣ температуры воздуха, какъ-то: влажность почвы, ея цвѣтъ,

ея теплоемкость, слѣдовательно, и химпческій составъ, физическое

строеніе, отъ котораго зависптъ теплопроводность почвы, химиче-

скіе ироцессы, особенно въ нашихъ обильно удобряемыхъ почвахъ

не только навозомъ, но и искусственными удобреніямп, и, наконецъ,

рельефъ мѣстности. Принимая во внпманіе одинъ только цвѣтъ

почвы, Шюблеръ даетъ слѣдующіе интересныя данныя •). Онъ
подвергалъ прямому дѣйствію солнечныхъ лучеи нѣсколько почвъ

при температурѣ воздуха въ 25 С С. и получилъ для

сѣрожелтаго кварцеваго песку . . . 44,7°
бѣлосѣраго » » . . . 44,5

свѣтлосѣраго » » . . . 43,6

тощей глины 44,1

жирной » 44,5

чернобураго перегноя 47,4

садовой почвы 45,2

Впрочемъ, надо замѣтить, что всѣ этп факты болѣе илп менѣе

уже извѣстны, причемъ пзмѣненія температуры теоретически

выяснены, но, къ сожалѣнію, до сихъ поръ еще мало изслѣдованы

почвы. Мы, зачастую, пронзводя метеорологическія наблюденія, не

знаемъ ни физическпхъ свойствъ, ни химическаго состава, нп влаж-

ности почвъ, что въ высшей степенп способствовало бы болѣе пра-

вильному разумѣнію отношенія ночвъ къ теплотѣ, безъ достаточ-

наго количества которой не можетъ произростать ни одно растеніе.
Изучая подробно вышеуказанныя свойства почвъ, почвовѣдѣніе

сослужило-бы не малую службу и метеорологіи, такъ какъ въ руки

метеорологовъ былъ бы данъ точный матеріалъ, съ которымъ легко

уже обобщить многіе факты въ сельскохозяйственной метеорологіп.

^ 1 ) Огііпйеегіге й. А^гік. Сііега. 1830 г. II.
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Вотъ все," что я вкратцѣ могу сообщпть объ оффпціальныхъ, такъ

сказать, наблюденіяхъ на станціи. Перехожу теперь къ нѣкоторымъ

частнымъ наблюденіямъ, псполненнымъ или по инпціативѣ станціи,
или по указанію профессрра Спб. университета А. И. Воейкова, какъ

напр., наблюденія надъ температурой воды въ озерѣ Врево, на кото-

рыхъ я прежде всего п остановлюсь. Наблюденія эти велись учитель-

ницей Болыпаго Конезерскаго училища М. И. Ивановой, подъ руко-

водствбмъ завѣдующаго станціей; мною онп только прпведены въ

порядокъ, обработаны и нанесены на графическую карту. Цифровыя
данныя помѣщены въ прилагаемой таблицѣ ІХ-ой 1, 2, 3. Измѣренія

температуръ на озерѣ начиналпсь съ 1 Іюня нбв. ст. п производплпсь

ежедневно въ 7 ч. у., въ 4 ч. д. п въ 9 ч. в. на поверхности воды

п два илп три раза въ мѣсяцъ наболыпихъ глубинахъ. Термомет-

ромъ для этихъ наблюденій служилъ термометръ тіпіщпш еі; ща-

хітпт, употребляемый для боіьшихъ глубинъ. Параллельно этбму

велпсь наблюденія надъ состояніемъ водяной поверхности. Ыа прп-

лагаемой картограммѣ проведены кривая (красной краской) хода

температуры воздуха по наблюденіямъ въ 7 ч. у., 1 ч. д. и 9 ч. в.

на станціи въ Бусанахъ. Первое, что бросается въ глаза, какъ и

слѣдовало ожидать, это болѣе слабыя суточныя колебанія тѳипера-

туры воды сравнительно съ воздухомъ. Иапр., ни разу впродолже-

ніе лѣта мы не встрѣтпмъ разнпцы въ наблюденіяхъ на водѣ въ

14°, какъ это случплось съ 10-го па 11-ое іюня въ воздухѣ. Самая
максимальная разность между утреннпмъ и дневнымъ наблюденіемъ
это 5 е С. — 10-го іюня. Въ іюлѣ эти колебанія еще меныпе п, на-

конеці, въ августѣ они доходятъ до 3 е , 5 тахіт., что наглядно

можно впдѣть по ломанной линіи на картограммѣ. Далѣе оказы-

вается слѣдующее: температз г ра воды въ іюнѣ (начало до 15-го)
значптельно выше температуры воздуха и за цѣлый мѣсяцъ въ

среднемъ температура воды=15,4, а температура воздуха=14Л.

Ио въ слѣдующемъ мѣсяцѣ температура воздуха является уже выше

температуры воды, почтп на 0,5 градусовъ или, прпнимая въ раз-

счетъ ошибку, онѣ равны, наконецъ, въ августѣ опять теплѣе воз-

духа на 1,4. Сравнпвая таковыя же наблюденія лѣтомъ 90 года,

видимъ, что тамъ всѣ трп мѣсяца температура воздуха нпже тем-

пературы воды почти на 3°. Объяснить такую разнпцу прошлаго

п нынѣшняго лѣта можно, повидпмому, болѣе холодной зимой Я|) / Э1 г.

и болѣе холоднои весной. Зпма въ среднемъ имѣла температуру

воздуха = — 6°,1С, а

зима '"/о! г. = — 7°, 2.

Весна 89 /9о г .= -|- 6°, 9, а

весна " Ѵоі г. = -]-4,3.
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Характерно приэтомъ обратить вниманіе на сумму солнечныхъ ча-

совъ за ту и другую весну, а пменно (сообщаю цифры только за

апрѣль п май, такъ какъ наблюденій въ мартѣ не производилось)

1891 годъ. 1890 годъ.

Апрѣль = 240 ч. Апрѣль = 167 ч.

Май =210 ч. Май =351.6 ч.

450 ч. 518,6 ч.

Что очевндно должно вліять на нагрѣваніе поверхности воднаго

бассейна. Затѣмъ, обращаясь къ лѣтнимъ мѣсядамъ 91 г., мы ви-

димъ, что и онп былп холоднѣе лѣтнихъ мѣсядевъ 90 г., а, глав-

нымъ образомъ. это лѣто было богаче вѣтрами, которые и могли

служить, вызывая волненіе на озерѣ, какъ охлажденію воды съ

поверхности, такъ п къ перемѣшиванію ея съ нпжнпмп слоями.

Наблюдавшіяся максимальныя температуры воды и воздуха распре-

дѣляются слѣрующимъ образомъ:

Средняя ва день.

Ыакснм. темп. Макснм. температура

воды. вовдуха.

Іюнь — 25-е 24, °3. 28-го. . . . 22 0 ,4.

Іюль — 22-е 24°, 5. 23-го. . . . 24", 2.

Августъ — 4-е 17 0 ,4. 28-го. . . . 20 о ,7.

Надо замѣтпть, что вышеупомянутыя наблюденія пмѣютъ боль-
шой недостатокъ въ томъ, что велись не вполнѣ непрерывно, есть

промежутки. Хотя эти промежутки, главнымъ образомъ, относятся

къ иройущеннымъ срочнымъ наблюденіямъ, т. е. одно наблюденіе,

напр., сдѣлано утромъ, а другія два совсѣмъ не сдѣланы или на-

оборотъ, но, все-таки, онп не даютъ вполнѣ точной дифры въ сред-

немъ. Суточныхъ же наблюденій не произведено всего три раза.

Скажемъ нѣсколыш словъ еще про измѣренія температуры на глу-

бинѣ 2, 5, 10, 15 и 25 метровъ. Измѣренія этп былп произведены

около 30 разъ въ продолженіи трехъ мѣсядевъ, въ томъ чпслѣ на

глубинѣ 25 мѳтровъ всего 6 разъ. Всѣ онп нанесены также на

картограмму въ видѣ соотвѣтствующихъ кривыхъ. Прежде всего

взглянемъ на ходъ температуры на глубинѣ 2-хъ метровъ. Первое —

что бросается въ глаза — это начало іюня до 12-го чпсла, когда

теыпература воды на упомянутой глубинѣ стоитъ выше темпера-

туры поверхности, почти на 2° въ среднемъ, что можно объяснить
исключительно низкой темнературой мая и начала іюня, которая,

охладивъ поверхность воды въ озерѣ, не могла повліять на болѣе

глубокіе слои; но общій характеръ кривой — паденіе отъ 1-го къ
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12-ому чпслу —йалѣтенъ п здѣсь, а пменпо: съ 18°, 5 до 10 о 5, за-

тѣмъ съ 12-го чпсла до 9-го іюля пдѳтъ повышеніе температуры

на этоіі глубпнѣ до 18°. Къ сожалѣнію, въ 20-ыхъ чпслахъ іюня

не было сдѣлано наблюденіп на глубпнѣ 2 метровъ, поэтому не-

возможно сказать, далъ-ли себя знать существовавшій на поверхно-

стп воды 25 числа тахішит пли нѣтъ; начппая съ 9 іюля кри-

вая температуры 2-хъ метровъ отмѣчаетъ соотвѣтствепныя коле-

банія температуры поверхностп воды п такъ пдетъ до конца на-

блюденій, не дѣлая болыпихъ отклоненій. Махішиш 22 0 ,2 С. на-

блюдался 22 іюля (пов. ст.). Температура воды на глубинѣ 5 мет-

ровъ почти все время держптся на 1 иди на 2° нпже темпера-

туры 2-хъ метровъ п хотя тахішиш не прпходится па 22 число,

а раньше на 18 іюля, а именно 19°, но это можно объяснить
отсутствіемъ наблюденій на данной глубпнѣ 22 іюля плп даже 23

и 24. Затѣмъ весьма характерная крпвая получплась по наблюде-

ніямъ надъ температурою воды на глубпнѣ 10 метровъ. Начиная

съ 12 іюня, ходъ этой кривой вполнѣ соотвѣтствуетъ пзмѣненіямъ

температуры на поверхности и повышается до 12 іюля до 15° С.
Это п есть тахішиш; затѣмъ наблюденіе было произведено 18 іюля

п термометръ показалъ 8°, 6, что не поддается никакому объясне-

нію; здѣсь можно предположить пли ошибку въ наблюденіяхъ
12 іюля (болѣе вѣроятно, судя по темиературѣ на глубпнѣ 15-ти

метровъ), или ошпбку 18 іюля. Затѣмъ такой же скачекъ вверхъ

дѣлаетъ эта кривая 10 августа п, наконецъ, 25-го. Весьма пра

впльная, безъ рѣзкихъ колебаній, получилась кривая хода темпе-

ратуры воды на глубпнѣ 15 метровъ; тахітит здѣсь приходится

на 18 іюня (10° С.), далѣе температура падаетъ къ 18 іюлю до 8°
и около этого держится до кйнца наблюденій. Что касается послѣд-

ней кривой, указывающей ходъ температуры на глубішѣ 25 мет-

ровъ, то на ней долго остапавливаться не считаю возможнымъ,

т&къ какъ въ виду рѣзкихъ колебаній, не существующпхъ обыкно-

венно безъ особыхъ прпчпнъ па такихъ глубппахъ (какъ напр.,

въ одпнъ мѣсяцъ пзмѣненіе температуры на 3°), я боюсь прпнять

данную кривую за дѣйствптельную величину. Всего на этой глу-

бинѣ сдѣлано 6 наблюденій, какъ сказапо раньше, и цифры полу-

чплпсь слѣдующія:

Іюня 15-го . .
7° 91 5^

Іюля 18-го . . . 4 0 ,3

Августа 10-го . . 6 0 ,6

Августа 12-го . • 7 0 ,4
Августа 29-го . . 4°, 6
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Резюмируя сказанное о темнературѣ воды въ озерѣ, замѣтнмъ,

что точно также, какъ въ прошломъ 90-омъ году, такъ и въ 91г.

температура поверхности озера теплѣе окружающаго воздуха и что,

слѣдовательно, водный бассеннъ, какъ Вревское озеро, имѣющее

около 15 верстъ длины п въ среднемъ 3 / 4 версты шпрпны, можетъ

въ значительной стеиенн умѣрять темнературу воздуха, въ особен-
ностп, осеныо. Это весьма замѣтно отражается какъ на запольскомъ

хозянствѣ, такъ и на хозянствѣ Череменецкаго монастыря, расно-

ложеннаго на низменномъ берегу Череменецкаго озера, велнчпною

равнаго Вревскому. Мнѣ пришлось тамъ быть лѣтомъ и я видѣдъ

на куда худшеи почвѣ, чѣмъ въ имѣнін П. А. Бильдерлинга, худ-

шей крестьянской обработки, такіе прекрасные хлѣба и такуго

массу фруктовъ и овощей, что положительно былъ пораженъ; тогда

какъ кругомъ, благодаря засухѣ п холодамъ въ маѣ, какъ фрукты,

напр., вишни, овощи, особенно огурцы, такъ п яровые были въ

весьма плачевномъ видѣ; а потому ближайшее знакомство съ та-

ішми водоемами восьма желательно и можетъ часто послужпть въ

пользу для тѣхъ или другпхъ соображенііі сельскаго хозяина. Поз-

волю себѣ выразить искреннее желаніе о продленіи начатыхъ на-

блюденій надъ температурой воды п обставить эти наблюденія бо-
лѣе тщательно, главнымъ образомъ, избѣгать перерывовъ. Кстати,
я бы предложилъ обратпться къ настоятелю Череменецкаго мона-

стыря съ просьбою вести таковыя же наблюденія въ связп съ фе-

нологическими наблюденіями, вполнѣ доступнымп монастырской бра-
тіи. Въ заключеніе считаю долгомъ выразить искреннюю благодар-
ность наблюдательшщѣ М. И. Ивановой, доставившей на станцію
такой богатый матеріалъ.

Перейду теперь къ наблюденіямъ надъ вдажностыо почвъ. Про-
изводились они сдѣдующішъ порядкомъ. Выбрано два поля: одно

въ Запольѣ (суглинистая почва), другое въ Бусанахъ (суиесчаная

почва). На первомъ полѣ пробы брались съ межп между дѣлянкамп,

засѣянными рожыо, а со втораго поля рядомъ съ опытнымъ участкомъ,

засѣяннымъ овсомъ на паровомъ участкѣ, вспаханномъ съ осени

1890 года. Пробы бралпсь съ различной гдубины, начиная съ 70

сантиметровъ гдубпны, затѣмъ съ 50 — 30 и съ поверхности въ

одинъ и тотъ же день, высушпвалпсь въ воздушной банѣ при

100 С. до постояннаго вѣса и, такимъ образомъ, опредѣлялся "/о

влажности данной иробы. Для того, чтобы почва не высыхала до

начала высушиванія, она помѣщалась въ жестяныхъ коробкахъ.
Этотъ способъ рекомендованъ П. Ѳ. Бараковымъ и вполнѣ отвѣ-

чаетъ своей цѣлп. Я дѣлалъ повѣрку и, если и нашедъ убыдь въ
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вѣсѣ, то на столько незначптельную, что ее можно нринять въ предѣ-

лахъ ошпбки. Пробы брались одинъ разъ въ недѣлю въ опредѣ-

ленный день. Разсматривая полученныя цифры въ приведенной
нпнсе таблицѣ X, видимъ, что самое максішальное количество влаги

приходится на 7-е мая на 30 сантим. глубины на участкѣ съ су-

глинистой почвой. Затѣмъ тахіт. дерясится, большею частыо, на

глубинѣ 70 саитим. и въ среднемъ за 15 наблюденій влажность на

этой глубинѣ получилась равной 12,9 0 / 0 . Въ дни послѣ обильныхъ

осадковъ, какъ-то 23 иая (нов. ст.) послѣ 17,8мм. дождя за недѣлю,

19-го іюня нослѣ 16,8 мм. дождя, 10 іюля, 9 и 10 августа, тахі-

тит является на поверхности почвы, что ясно видно иа прило-

гаѳмой картограммѣ. Міпітиш влажности на запольской почвѣ прп-

ходптся на августъ мѣсяцъ на глубинѣ 50 сант.; именно, 1 и 15

августа наблюдалась влажность въ срѳднемъ 4,8 0 / 0 . Въ общемъ,
надо замѣтить, что влажность почвы суглинистой во всѣхъ 4-хъ

разрѣзахъ не представила рѣзкихъ колебаніи: разница всего въ

10-ыхъ доляхъ 0 / 0 . Для освѣщенія дамъ цифры: влажность на глу-

бпнѣ 70 сант. въ среднемъ = 12,9 0 / 0 .

50 сант. » == 12,4 0 / 0 .

30 сант. » = 12,7 0 / 0 .

на поверхности » = 12,6 0 / 0 .

Въ сравненіи съ прошлымъ годомъ (90 г.) влажность на по-

вѳрхности ниже, а имѳнно, лѣтомъ 1890 г. изъ 11-ти наблюдѳній

надъ влажностыо запольской почвы среднѳе оказалось = 14,2 0 / 0 , а

нынѣ, какъ я уже упомянулъ, 12,6. Что вполнѣ нонятно, принявъ

во вниманіе то колпчество осадковъ, которое выпало прошлымъ

лѣтомъ. Тогда въ одинъ іюнь было 128,2 мм. осадковъ, затѣмъ въ

маѣ, іюлѣ и августѣ — 167,3, всего, слѣдоватедьно, за періодъ на-

блюденій 90 года — 295,5 мм., а за періодъ наблюденій 91 года

всего 183,5 мм. Разсиотримъ ходъ влажности почвы супесчаной въ

Бусанахъ; какъ уже сказано выше, наблюденія велись параллѳльно.

Махіпшт влажности прпходится тоже на иай мѣсяцъ, но только

недѣлей позже, чѣмъ въ Запольѣ, а именно, на 15 мая, — на глу-

бпнѣ 70 сант. она равнялась 15,2 0 / о . Затѣмъ характеръ кривой на

поверхности опять-такп сохраняѳтъ по возможностп положеніе со-

отвѣтственно колнчеству выиавшихъ за прѳдшествующую наблюде-

нію недѣдю осадковъ; но что касается трехъ остальныхъ крпвыхъ,

то является весьма характерный фактъ, что всѣ онѣ ииѣютъ совер-

шенно обратное направленіе: какъ только большое количество осад-

ковъ, онѣ падаютъ, а на слѣдующѳй недѣлѣ поднимаются; фактъ,
который трудно ноддается объясненію; притомъ же почва песча-
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ная, слѣдовательно, проникновеніе воды въ нижележащіе слои не

должно замедляться и каждыіі, болѣе илп менѣе, сильный дождь

долженъ дать часть влаги и въ нижележащіе слои. Средняя влаж-

ность по слоямъ распредѣлялась лѣтомъ такъ:

на поверхности . . . 10,3 0 / о .

на глубинѣ 30 сант. . 8,4 0 / о ,

на глубинѣ 50 сант. . 8,6 0 / 0 ,

на глубпнѣ 70 сант. . . 8 0 / 0 .

Съ прошлымъ годомъ разница — всего четыре десятыхъ (10,7

была влажность этой же почвы на поверхностп). Міштпт доходилъ

до 2,б 0 / 0 въ августѣ мѣсяцѣ на глубинѣ 50 сант. Въ общемъ при

взглядѣ на картограмму ясно, что ходъ кривыхъ обозначаетъ къ

концу лѣта убыль влаги. Вопросъ о влажности почвы, не разъ под-

нпмаемый уже въ метеорологической комиссіи, гдѣ дѣлались уже

и весьма интересньте доклады, какъ напримѣръ, г. Близнина, за-

служиваетъ полнѣйшаго вниманія и я думаю, не излишне будетъ

въ впду того, что у пасъ очень мало еще данныхъ по этому во-

просу, а онъ весьма близокъ къ сельскому хозяйству, предложить

тѣмъ пзъ сельскихъ хозяевъ, которые имѣютъ метеорологическія

станціи и, хотя бы, еамые простые вѣсы, съ точ. чашками, заняться

имъ; выполнпть возложенную нѳ трудную задачу они могли бы и

дали бы цѣнный вкладъ въ пзученіе русскихъ почвъ. При этомъ

важно изучить вліяніе чернаго иара, о которомъ недавно велъ рѣчь

профессоръ Костычевъ. вліяніе разлпчной растительностп, лѣса.

рельефа мѣстности, наконецъ грунтовыхъ водъ.

Наблюденія надъ снѣзкнымъ поеровомъ.

Наблюденія эти состояли изъ измѣренія толщины снѣжнаго

покрова, что дѣлалось посредствомъ установленныхъ реекъ съ дѣ-

леніями на сантиметры. Ыаблюденія велись не только на станціи.

но и въ окрестныхъ деревняхъ учительницамп сельскихъ школъ.

Таблицы подробныхъ этихъ наблюденій за зиму 18 8Э / Э0 года помѣ-

піенывъ октябрьской кнішкѣ«Метеорологическаго Вѣстнпка»за 1891

годъ, а въ мартовской кншккѣ 1892 года помѣщены наблюденія

за 18Э0 / 91 годъ.

Не останавливаясь на цифрахъ, укажу на тахіт. каждой мѣст-

ностес , но прежде укажу, на соотвѣтствующее пололіеніе мѣстностей.

Самое высокое —это открытое мѣсто въ деревнѣ Конезерье, затѣмъ

идетъ открытое мѣсто въ деревнѣ Шпльцово (въ лѣсу), далѣе Бу-
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саны и, наконецъ, Заполье. Открытымъ мѣстомъ служатъ озимыя

поля. а закрытымъ въ «Шильцово» березовый больпіои лѣсъ и въ

Бусанахъ сосновый лѣсъ. Махіпі. распредѣляется слѣдующимъ

образомъ;

Ноябрь стар. стиля.

Бусаны закр. м.. 9 сант. тахітпт.

» откр. м. 6 » »

Шильц. закр. . . 5,5 » »

» откр. . . 2 » »

Конезерье откр. 5 »

Декабрь.

Бусаны з. м. . . 19 сант. »

» откр. . . 10 » »

Шильц. закр. . . 14 » »

» откр. . . 4 » »

Конезерье откр. 5 »

Яиварь.

Бусаны з. м. . 43 сант. »

» откр. . . 10 » »

Шильц. закр. . . 25 »

» откр. . . 18 » »

Конезерье откр. . 10 »

Февраль.

Бусаны з. м. . 45 сант. »

» откр. . 4 » »

Шпльц. закр. . 36 »

» откр. . . 22 » »

Конезерье откр. 3 » »

Мартъ.

Бусаны з. м. . 49 сант. . »

» откр. . 7 » »

Шильц. закр. . . 29 » »

» откр. . . 22 » »

Конезерье откр. . 2 » »

Оказывается, что самое большее количество снѣгу выпало, ко-

нечно, въ лѣсу, который служптъ хоропіей защитой отъ вѣтра;

поля-жѳ, только расположенныя въ низпнкахъ, какъ напр., Шпль-

иовское и защнщенное съ юго-западной стороны (преобладающій вѣ-

теръ зймою) деревней, хотя на разстояніи 150 саж., могли еще

накопить до 22 сант. снѣгу. Другія-же, особенно, Конезерское, рас-
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положенное на совершѳнно открытой мѣстности на горѣ, было со-

всѣмъ голо впродолженіи всей аимы. Остается сказать, что снѣгъ

разстаялъ въ лѣсу въ Бусанахъ только къ 15 анрѣля, тогда какъ

на открытыхъ мѣстахъ его не было нигдѣ къ 20 марта (стараго

стиля). На этомъ позвольте покончить съ снѣжнымъ покровомъ и

перейти къ послѣднимъ работамъ на станціи и въ то же время но-

вѣйшнмъ — это надъ измѣреніемъ количества росы.

Вопросъ объ измѣреніи росы поднятъ былъ еще П. А. Бильдерлин-

гомъ лѣтомъ 1889 г., но наблюденія были, какъ я тогда и сообщалъ ме-

теорологпческой комиссіи при Импер. Географ. Обществѣ, очень не-

точны, поверхностныи, если хотите, примитивны; вопросъ о росѣ во

всякомъ случаѣ въ сельско-хозяйственной метеорологіи не безъпнте-
ресный не только съ научной, но и съ практпческой точки зрѣнія.

Какъ-бы тамъ ни было, роса освѣжаетъ растительность и благодѣ-

тельно на нее дѣйствуетъ, въ особенности во время засухъ. когда

каждая капля воды дорога для жизни растеній. Здѣсь я, кстати,

остановлю ваше вншаніе на малеиькой псторпческой справкѣ о

подпятіп вопроса о росѣ. Первый, кто поставилъ вопросъ о росѣ

на иаучпую точку, это былъ, какъ извѣстно, докторъ Шарль-ле-Руа.

Его пзслѣдованія напечатаны французской академіей наукъ въ 1751 г.

Прпведу маленькую выдержку, чтобы познакомиться съ его взгля-

домъ, который, на сколько мнѣ извѣстно, остается вѣриымъ п до

сихъ поръ. Онъ говоритъ, «роса не подиимается съ землй и ие

падаетъ съ неба, а содержится непосредственно въ воздухѣ въ видѣ

распустившихся водяныхъ частицъ, которыя, вслѣдствіе холода,

обращаются опять въ жидкое состояиіе, осаждаются въ впдѣ капель

на землю и иа находящіеся на ней предметы. Это рроисходитъ рано

вечеромъ, еслп деиь сырой; нѣсколько позже, еслп деиь жаркій и

мѣстиость сухая, всегда въ ясиыя, холодныя нбчи, нпкогда въ ночь

облачную, теплую п очень рѣдко въ городахъ». Это послѣдиее явле-

ніе особеиио обратило на себя внимаиіе Ле-Руа, который рядомъ

опытовъ съ термометрамп въ городѣ и за городомъ убѣдился, что

въ городѣ ие появлялось росы и ие происходило понпжеиіе темпе-

ратуры воздуха, въ то время какъ то и другое имѣло мѣсто за

городомъ. Затѣмъ былъ поставленъ вопросъ: роса-ли причиной по-

являющагося холода или холодъ служитъ причиной появленія росы?

Этотъ вопросъ путемъ долгихъ опытовъ разрѣшилъ аигличанииъ

Уэльсъ въ 1813 году. Оиъ приходитъ къ сдѣдующимъ выводамъ:

роса появляется прн ясномъ иебѣ; при слабомъ вѣтрѣ она сильцѣе,

а при болыпомъ ея вовсе нѣтъ; роса — явленіе рѣдкое лѣтомъ.

когда иочп короткп п теплы, и иаоборотъ весиою и осеныо; при
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облачномъ небѣ росы не бываетъ, какъ ея не наблюдается нодъ на

вѣсамп п подъ какпмп-либо покровамп; наконецъ, онъ убѣждается,

что колпчество росы въ данномъ пунктѣ пропорціонально новерх-

ности яснаго неба, впдпмаго съ этого пункта. Пониженіе темпера-

туры во времени значительно предшествуетъ появленію росъх. За-
тѣмъ Уэльсъ прослѣдилъ охлажденіе воздуха пр.едъ появленіемъ

росы п оказалось, что охлаждается, во-первыхъ, не только слой
воздуха, ближайшіп къ почвѣ и травѣ, но и слой воздуха, сопри-

касающійся съ какпмъ-лпбо нредметомъ (съ внѣшнею его поверх-

ностыо), во-вторыхъ, что пониженіе температуры воздуха происхо-

дитъ постепенно, шшішпт появляется только на зарѣ, въ это время

вся повѳрхность зѳмли, всѣ ея неровностп окутаны, какъ-бы пеле-

ной, слоемъ холоднаго воздуха въ 15 — 20 сант. толщиною, но не

проникаетъ ни подъ крыши, ни подъ навѣсы и нп подъ какіе по-

кровы п т. д. Не смѣю болыпе остапавливаться па его работахъ,

но п сказаннаго достаточно, чтобы намѣтить иуть для дальнѣйшихъ

изслѣдованій въ атой области. Нами было сдѣлано 12 наблюденій
съ помощыо росомѣра П. А. Бпльдерлинга, описаніе котораго мы

услышимъ отъ самого автора. Ыаблюденія распрѳдѣлились слѣдую-

щимъ образомъ: первоѳ было сдѣлано 25 іюня (нов. ст.), получи-

лось количество росы = 2.8 гр. на площадь 4 кв. дециметровъ..

Махішиш былъ въ 5 час. утра.

Темпѳратура воздуха вечеромъ 25-го . 19,6

» » утромъ 26-го 20,4

Міпітит 12,6

Температура травы вечеромъ 25-го . 17,°
» » утромъ 26-го . . 17, 0 6

Облачность вѳчеромъ 25-го . . . . 1Ш
» утромъ 26-го 0

Вѣтѳръ . . . . . . . ... . 1 п 3

Относительная влажность 84 0 / 0

Вотъ всѣ данныя, такъ или нначе пмѣющія вліяніе на коли-

чество осаждающейся росы. Къ сожалѣнію, я не могъ во время по-

лучить со станціи бланки отъ термографовъ, по которымъ можно-бы

было судить о врѳмени настуиленія шіпіпшш^а тѳмпературы ночыо.

Даже ѳсть два наблюдѳнія съ тѳрмографомъ на травѣ, но, какъ го-

ворю, не могу что-либо о нихъ сказать, не пмѣя ихъ подъ рукою.

На основаніп собранныхъ данныхъ составлена таблица XI. Ока-

зывается, что количѳство росы вполнѣ зависитъ отъ вышеупо-

мянутыхъ метеорологическпхъ элементовъ: чѣмъ ниже темпѳратура,
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меныпе вѣтеръ, меныпе облачность, тѣмъ болыне падаетъ росы. Такъ,

напр., самая обильная роса наблюдалась съ 29 на 30 августа (нов.

стяля) — 7,5 гр. Въ эту-же ночь температура пала до 3,8, что ни

разу впродолженіи всѣхъ опытовъ не наблюдалось. Другія условія

также благопріятствовалп, какъ напр., сила вѣтра равнялась 0 и 2,

облачпость —■! и 0. Переводя граммы въ тт. выходитъ, что роса

падаетъ всего тахіт. '/ібо тт. Надо замѣтить, что тахіт. росы

приблизптельно приходптся въ іюнѣ и іюлѣ около 5 час. утра, въ

августѣ около 7 веч. и позже. Я не вправѣ дѣлать какіе-либо вы-

воды изъ полученныхъ цифръ; ихъ очень мало. Прпшлось работать

первое лѣто съ этимъ прибороиъ, установить его, вывѣрить, изу-

чить чувствительность и массу мелочей, которыя всегда отвлекаютъ

отъ намѣченной работы. Приборъ по своеи чувствительности до

0,5 гр. при нагрузкѣ 1000 гр. вполнѣ можетъ служить для точныхъ

измѣреній не только росы, но и испаренія почвы, къ чему, вѣ-

роятно, онъ и будетъ примѣняться; слѣдуетъ только перемѣнить цин-

ковыя чашки или па ебонитовыя, или на ксилолитовыя, а то силь-

ное нагрѣваніе металлическихъ чашекъ и тенлоироводность ихъ

ставятъ опыты въ ненормальныя условія. Съ помощыо этого при-

бора, предположимъ, что мы и не достигнемъ точпыхъ результа-

товъ, но онъ даетъ возможность производить сравнительные опыты;

имѣя такихъ два или три, можно изучить вліяніе водоемовъ, грун-

товыхъ водъ и рельефа мѣстности на выпаденіе росы и испареніе.

Роса, еще разъ повторяю, какъ-бы ни была незначительна, все-

таки даетъ свою долю пользы для растеній.

Работы по лабораторіи.

Сдѣлано около 150 аналнзовъ молока прнборомъ Сокслета.

Опредѣлено колпчество сухаго вещества въ молокѣ 60 разъ. За-

тѣмъ опредѣлялась поглотительная способность почвы какъ За-

полья, такъ и Бусанъ. Сдѣлано пока 13 опредѣленій, причемъ

цыфры, полученныя для данныхъ почвъ, слѣдующія:

Суглинки поглотилп отъ 12,5 до 18,8 0 / 0

Сунеси » » 5,7 » 10,6 0 /о

Лѣсныя земли ноглот. до 27,8 0 / 0 амміака

изъ десятичнаго раствора ЖІ 4С1 ').

Поглощеніе чзслѣдовалось по тому же способу, по которому изслѣдова-

лось поглощепіе Нижегородскихъ почвъ. См. Т. XIV" Матеріаловъ къ оцѣнкѣ

земель нижегородской губ.

Труды № 4. 5
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Затѣмъ въ лабораторіи было сдѣлано нѣсколько опредѣлѳніи

фосфорной кислоты въ разныхъ тукахъ.

Наконецъ тамъ же опредѣлялось качество сѣмянъ всѣхъ сор-

товъ и сдѣланы хлорофилльныя и каротинныя вытяжки изъ опыт-

ныхъ растеній.

Музей станціи.

Музей станціп обогатился въ нынѣшнемъ году тремя коллек-

ціями растеній, собранныхъ въ ближайшихъ окрестностяхъ имѣнія

М. И. Ивановой (Конезерье), 0. И. Нифантовой (Шильцово) и

Е. А. Рюмпной (Городецъ). Двѣ коллекціи собраны въ видѣ герба-

рія и одна отъ 0. И. Нифонтовой состоитъ изъ немногихъ, но

прекрасно засушенныхъ въ пескѣ экземпляровъ. Нрилагаю спи-

сокъ растеній, собранныхъ гг. учитѳльницами.

1. Сатрапиіа раМа.

2. » регзісіГоІіа.

3. » §1ошега1;а.

4. » гоШшІіГоІіа.

5. ТгіГоІіиш ііуѣгіхіит.

6. » тои1;апит.

7. » агѵепзѳ.

8. » а§гагіит.

9. » герепз.

10. Ѵісіа сгасса.

11. Сепіапгеа суаппз.

12. » аизігіаса.

13. Апііііетіз агѵѳпзіз.

14. » йпсГоіІа.

15. НеІісЬгузит агѵепзѳ.

16. СЬгузапШегаит Іеисапйіетит

17. Асіпііеа тШеМіит.

18. 8епесіо ѵи1§агіз.

19. Егусіітит зігісіит.

20. СгаИіит ѵегпт.

21. Меіатругпт петогозит.

22. » зуіѵаілсит.

23. ЕІііпапЙіиз та^ог.

24. вегапіит зуіѵайспт.

25. » агѵепзе.

26. Ѵегопіса зрісаіа.

27. » оШсіпаІіз.
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28. Ѵегопіса Ьагпаесігуб.

29. Сарзѳііа Ъигза разііогіз.

30. Карііапиз КарЬапізІгит.

31. Ритагіа оШсіпаІіз.

32. Ілпагіа ѵи1§агіз.

33. Нурегзісит рѳгГогаШт.

34. Киапйа агѵепзіз.

35. Китех асеііозѳііа.

36. АІсЬешіІІа ѵи1§агІ8.

37. РоІіѳпШІа апзѳгіпа.

38. БіапІіЬиз (ІеІІіЬоійез.

39. А§гоз1іетта 6і1і1іа§о.

40. ЬусЬпіз Поз сисиіі.

41. Капипсиіиз асгіз.

42. ВеІрЬілтт сопзоіісіа.

43. ^азіопѳ топііапа.

44. ЕирЬгазіа ойісіпаііз.

45. Ргипеііа ѵи1§агіз.

46. Огу§опит ѵи1§аге.

47. Ѵаіегіапа оШсіпаІіз.

48. Ьіііозрѳгтпт агѵепзѳ.

49. ТШа.

50. Маіѵа.

51. Е^иізеШт.

52. Роііато^еііоп регГоІіаІіиз.

53. КитрЬаг Іиѣеит.

54. Ругоіа.

55. Сопѵоіѵиіиз агѵѳпзіз.

56. Маіігісагіа сЬатотШа.

57. Зсоггопѳга Ьитіііз.

58. Ѵегѣазсит пі§га.

59. Нуозсуатиз пі§га.

60. Рагпаззіа раіизіігіз.

61. 8рег§и1Іа.

62. СЬепороШит аіѣит.

63. Різит заіііѵит.

64. Ѳѳит гіѵаіе.

65. Саііипа ѵиі^агіз.

66. Ро1у§а1а атага.

67. Сгепіііапа атага.

68. Апетопѳ петогозит.
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Еромѣ этихъ, собрано ещѳ 27 видовъ, ближе не опредѣіенныхъ

(1 — сем. Вога^інеае, 4 Сотрозіііае, 3 ІІтЬеШГегаѳ, 10 ЬоЪгіаІае,
і папоротникъ и 1 подмаренниковыхъ).

Таковы данпыя о состояніи музѳя за отчетный годъ, доставлен-

ныя мнѣ г. Сохоцкимъ, въ вѣдѣніе котораго музеи постуиилъ въ

этомъ году.

Расходы стапціи.

Помѣщеніе станціи осталось то же, что и

въ прошломъ году. Изъ новыхъ приборовъ
пріобрѣтенъ микроскопъ стоимостыо . . . 200 руб.

Истрачено на предметы для лабораторіи,
причемъ сдѣланы всѣ приспособденія для

механическаго анализа по Шене и для хи-

мическаго  200 »

Реактивы для лабораторіи 120 »

Ремонтъ станціи и приборовъ .... 100 »

Жалованье завѣдующему въ годъ . . . 600
Жадованьѳ помощнику завѣдующаго . . 300

620 руб.

900 »

За дѣтнія работы на станціи .... 200 руб.
Нивелировка (2 іюденнымъ рабочимъ) . 60 »

За круговую десятину, картофѳльную и

уборку камня, такжѳ обнесеніе изгородыо

опытныхъ участковъ израсходовано ... 90 »

Модотьба хлѣбовъ  55 »

Жатье овса, ржи, пшеницы и гороха . 25 »

На удобренія, сѣмена, наемъ постояннаго

работника, наѳмъ дошадеи и т. п. и на нѳ-

прѳдвидѣнныѳ расходы  300 »

530

Йтого . . . 2250 руб.

Расходъ, какъ впдно, ѳще довольно значителенъ, но надо имѣть

въ виду, что много пошло на пріобрѣтѳніе приборовъ, необходи-
мыхъ для станціи, и на устройство изгородей, очистку иолей отъ

камня, — расходы, которые по существу не относятся къ станціи, а

составляетъ меліорацію имѣнія. По всей вѣроятности, въбудущемъ

году станціи предстоитъ значительное 060^6^0^0' расходовъ.

Остается въ концѣ концовъ выразить искреннѣйшую благодар-

ность хозяину имѣнія П. А. Бильдѳрлиагу, который такъ много

сдѣдадъ для станціи, сдѣдилъ за ея развитіемъ, нанравлялъ на

доджный путь и, всегда готовый придти на помощь, нѳ отказы-

валъ въ своемъ содѣйствіи. Дай Богъ, чтобы его начинанія въ

этомъ дѣлѣ нѳ пропали даромъ.
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Тсмпература воды въ градусахъ С. па глубинѣ:

Поверхностп. 2-хъ метр. 5-ти метровъ. 10-ти метровъ. 15 -тп метровъ. 25-тц метровъ. э & «
іЧ

я

«

6
ч

о
с5
Р1

О
сЗ
V

В"

05

І?

о
Ф
н

О
а
V

й
о
сй
V

гЯ

&

ОЭ

іЯ

н
гЧ
о
н

о
а

сЗ
о
сЗ
ЕГ

Р5
оэ

сЧ

и
св
Еч

О
св
н

С-

сЗ
о
сЗ
Р

тЛ
05

. темп.
о
сЗ
V

сЗо
еЗ
Г а>

ьо

а
яа)
н

О
Св
Н
с-

сЗо
шV 05 и к

к: г« еб о
о & и Он

Ф
V

в Рн Н 0 Рч и Рч и Рі к Н Рн Р.
и ьз" О)

Рн
о

Рн Ч О)
с-
о

сп <Ѵ Р 4 Н Ч)
Р.
О

Рч ІЗІ ш о Й ^ ■Оч са о іО Рч аСг' к т й е са О >> РЭ к од О >> - к м с

1 19,8° 23 е 18,5° 20,6° 18,3°
2 19,1 20, і 16,2 18,5 17,7
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10
11

18
17,8

17,2 17,2
18

15,4 1 / 3 о

12 15,8 17 18,1 16,9 17,1 —

21,113 16,6 17,1 16,6 16,8
ч 14 17,2 — 18 21,7

15 16,2 17,2 17,2 16,9 17,1 20,8
ІП 16,6 19,1

16,817 15,4 ■ 16,6
18 17,2 19,1 — — 19 — — — 18,8  — 8,6° — — — 7,9 — — — — 17,8

й 19 16,9
21,920 18 20,5

21 19 24,8 22 21,9 22,3
22 20,5 25 24 23,1 21,2 — 23,0
23 20,7 _ 21,6 24,2
24 19,1 23,1 19,5 20,6 _ 20,6 18,3 24,2
25 18,5 21,8 22,2
26 18,8 18,9 14,1 17,2 17,3
27 16,3 19,4 16 ,1
28 18,2 19 18,5 18,5 16,6
29 18 18,6 18 18,2 18,9
30 17,2 18,1

6,2°
16,4

31 18 19,2 17,3 18,1 18,6 — — 18 —  .9,1 — ■* 8,2°
"

17,7

Среднее за мѣсяцъ 18°, 64.



I \ Вечеръ 9 ч

Средн. тлмп.

ю о

"со^ Утро 7 час.

ѵі Полд. 4 часа

-а

00
Вечеръ 9 ч.

Средн. темп.

;Утро 7 час.

Полд. 4 часа

Вечеръ 9 ч.

I I I I Средн. темп.

Утро 7 час.

Полд. 4 часа

Вечеръ 9 ч.

Средн. тсмп.

Утро 7 час.

н Полд. 4 часа

Вечеръ 9 ч

Средн. темп.

ГО^С^О-^І+--СО^СОСОМ-СО Ь^О^^ЬУ^СО^СО^^СО^О^^Ні^^р.^^^ ^іо^. Оі
^"со^а; ^іо^а^^сссососо ^^и-"^сд"со^"го.со"с^"со"сл"со сл"ьо'о^ ^■'со

Средняя темпе

ратура воздуха

во время дпя.

— 21 -



Т А Б Л И Ц А X.

Новыіі
стиль.

7 мая.
15

мая.
22 мая. 23 мая. 5 іюдя.

12
іюня.

19 іюня.
26

ІІОНЯ.
3 іюля. 10 іюля.

17
іюля.

24
іюля.

1 авгус.
10

августа.

15
августа. ^ іо

в

Вланш. поч- вы въ 0/0. Осадкп въ мм.

о

И

ч
рр

я

ра

Й"
о

О

о
о

ьР
И

ч

Осад. въ мм.
О

о

іЧ
и

ч
И

Осад. въ мм.
о

о

(Р
П

Ч
И

Осад. въ мм.
о

о

1?
в

ч
И

Осад. въ мм.|
ь

о

я

ч
Ю

Осад. въ мм.
О

о

я

й
со

Осад. въмм.|
О

о

кЯ
и

ч
са

Осад. въ мм.
о

о

іЯ
и

ч
м

о

О^"

ра

й
СР

ра

«
сЗ
о

О

__ о
о"~

іЯ
ю

ОД

о

о

1«
м

М

о
о~~

іЧ
в

и
М

я
я

п

§■
о

О

о

о

1?
и

ч
И

сЗ
д
ра
к
§
&
аэ

Пов.
почвы 17,6 16,9 16,6 15,4 13,3 7,5 14,6 9,5 8,9 13,4 8,6 6,7 16,5 16,7 17,3 12,6;

6

А

Ч

к

о

к

30
сант. 34,4

11
22,3

7,1
12,7

17,8
11,5

10,8
10,5

14,1
11,7

2,5
12,5

16,8
9,6

0
9,6

2,2
13,1

20,2
9,2

6,3
11,2

0
5

20,1
7,7

32,2
10,2

32,4
12,7

е

сЗ

СО

ч

р<

о

50
сант.

70
сант.

17

18
ю

го 4
сЗ

25,7

17,4

15,2

11,7

15,5

16,4

13,8

14,7

13,4

11,2

13,2

12,5

10,1

10,2

13,1

13,8

7,9

12,7

12.5

13.6

12,5

14,4

4,7

10,4

7,2

11,1

4,9

6,5

12,4

12,9

Пов.
почвы 15,2

X

«.
со
о
РЭ 14,7 12,6 14,6 14 12 13,8 4,3 4,6 8,9 6,7 2,2 7,4 10,6 13,1 10,3

2 л
30

сант. 10,2

§
Рц
О
в 10,3 8,5 10,7 9,2 11,9 7,7 13,4 9,8 5,9 8,4 6 3 4,3 7,5 8,4

сЗ <ѵ
50

сант. 13

О
н

14,8 9,9 13,2 11,5 10,5 6,6 — — 4,6 7,9 7,7 5,7 2,6 3,6 8,6

ВД

>-.

о

70
сант.

Особ.
замѣч.

15,1

ф
Рц
о

за

нед.

16,2

03
В

св
со

11,4 12,8 14,7 11,6 5,1 8,1 9,4 6

9 ч

10
дож.

12,4 9,7 5,4

на

кан.

дож.

3 4

каж.
день
дож.

9



Т А Б Л И Ц А XI.
Наблюдепія надъ количествомъ сѣвшей росы.

МѢСЯЦЪ и

число.

Температ.
воздуха.

СО
о
и

оа

в
гз

.3 «

Температу-
ра на травѣ.

Облачность. Сила вѣтра.
Относительп.

влажпость.

Колич. ро-
сы въграм.

ВЪ МІІЛЛИ-

МЕТРАХЪ.

Вечеръ 9 ча- совъ.
1

еЗ

гѴ ра

>: з

Вечеръ 9 ча- совъ.
<3
V

с-

0 д

& 3

Вечеръ 9 ча- совъ. Утро 7 ча- совъ. Вечеръ 9 ча- совъ.
25 іюня 19,6 20,4 12,6 17,1 17,6 1 Кі 0 і 3 84 60 2,8

26 іюня 20,4 19,1 11,5 17,0 14,7 1 ш 0 0 . 1 85 73 4,8

27 іюня 21,6 21 13,6 14,5 18 5 СіСи 2 Сі 1 1 91 65 2,0

28 іюня .... 21,2 18,2 12,9 14,6 19,4 3 N1 3 Сі 0 4 87 96 5,1

2 Іюля 13,6 16,3 6,9 9,2 15,6 2 Сі 0 2 0 80 74 5,2

8 іюдя 13,4 14,8 7,5 14,6 15,4 6 Си 2 Си 4 2 94 83 3,1

12 іюля 16,8 19,0 10,1 13 15 3 81; 3 Сі 0 1 99 83 4

30 іюля 15,2 12,6 10,1 10,6 15,2 0 1 0 0 93 96 5 Ѵаро мм -

4 с\вгуста .... Ро са паб люд ала съ до 2,5 дес. затѣ мъ въ 7 час. утра ношелъ дождь.

28 августа .... 20,2 17 15,0 15,4 14,2 1 Сп 1 Си 2 8 87 86 6

29 августа .... 12 10 3,8 10,5 8,5 1 Си 0 2 0 96 92 7,5 Чіво мм -

Б е з ъ р а с т и Т 0 л ь п 0 с т и.

31 августа .... 10,1 18,0 6,5 70 8,4 1 Са 7 Си 2 0 100 99 3,5

Утро слѣдующаго дня.
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-<І -^з

Н.
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<1

н- н
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н н
-4

н н н —
^І

н Н
■<1

н
•<1

н
<1

Н Н н Н н
•<1

н н н
<1

1—1
-3

н
<»

М
-3

Н
-3

м
-^І

Чпсло ко-

ровъ.

о >&
о Н

176,9 5485- 176 173! 186,
м.

158 151 161 161 153 150 170 1551 174 181 194 183 150 159 187 160 170 198 205
н

—1 195
180

191

ю
о
со

195
190 250

Фунт. моло-

ка всего.

ф
н
и
о
о

2 а
• о

о

10,41 322,6 10,3
И-

^О
'ю

10,9
ро
"СЛ

9,3
00

'со "сл
ІО
"сл

со
ъ

ро

00

10,0
^со

10,2
н

Ъ

11,4 10,8
00

"со

9,3 11,0
со

>

10,0 11,8; 12,0 10,4
: 11,5

10,6

11,2
12,2 11,5 11,2 14,7

На одну ко-

рову.

»

СО
СО

со
00

со
со

со
00

СО
оо

со
00

со
СО

со
00

СО
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со
00

СО
00

со
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со
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00
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00

со
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СО
00

со
•<1

со
00

со
со

со
00

СО
со

со
00

со
00

СО
00

со
00

со
00

Число всѣхъ дойныхъ ко-

ровъ стада.

10231 31715 1018 1016І ЮІЭІ 918 867 823 851
со
00
со

со

о

00
>р.

926 8471 969 978 1035 1126' 932 946 1135 1011 1012
1183

1160
1075

1156 1123 1180 1221 1166 1105 1345
Молока получено отъ все-

го стада.

10,4 323,0
Н-
О
V

10,3 10,4
^СО

Ъй
ю

Ъэ
00

8,7
_со
*н

8,5
00
ъ

со
V

оо со
Чс

10,0 10,5 11,5
о

Ът
^со
"05 11,6

10,3

10,3
12,1

11,8 10,9 11,8 11,4 і 12,0 12,4 11,9 11,3 13,7
На одну корову.

сл сл сл сл сл сл сл сл СЛ сл сл сл СЛ сл сл сл сл сл сл сл сл сл СЛ сл сл сл сл сл о* СЛ С» Число иедойныхъ коровъ.
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о
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о
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ьо ю ю
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^со
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о

м со сл ю со со

00
Ю 00 ююююююююююьоюююююююююю
оо сл сооо-^іоооооососсоорэ^^ро^о^зо^х^ро^^ро^оо^со^»^

^сл "аа ^сл ^рр "<1 'о ^оо 'аэ 'а^ 'Ьз 'ю ^ "от 'м сй '••- О СЛ 05 00 О

Ъо

ю

со
00

^сд

"со

о

I I

о

ѵр.
о

со
о

со
о

"о
со

ю

^со
Ѵ ЬО

со
Ъэ
ю

со

со

"со

"оо

о^

"о

со
ю

СО

^со
'сО
05

I I I I

^со
"со

^со
"со
ю

ююююююююю
СО СО 00 со 00 со ^СО 00 ^оо 

-*. 'со^^_3о

Отъ ангельн-

скпхъ.

Отъ рус-

скихъ.

Отъ мети-

совъ.

5 0Й >а
№ га

Ангельн-
скпхъ.

Русскихъ.

Метисовъ.

Ангельн-
скихъ.

Русскихъ.

Метисовъ.

►э

о
■<
.й.

&3

м
а>

в

Ангельн-
скихъ.

Русскихъ.

Метисовъ.

Ангельнск.

Русскпхъ.

Метисовъ.

«<1

° §я ^
ёа

2
2 »
§ а
~

Е.
5с

«с
За
сі'
Са
й 4

д

N

Й

со

о
н
Й
&
(7 3

<1



н ►Р- н со со со со со н н н н н н ровъ.
&
о
н
н

о

О Н !

149,8 4643
м
сс
СО

н-
со
со

м
со
со

134 115
н-
ю
н

133
н
н
сл

н
н
С5

н
со
со

154 144
н

-о

н
Оі

н
сэ
со

м
со
со

н
н
С5

н
Ѵі
сл

м

сл
н
Оі

135 165 172
н
-л
-1

н
о
н

173

152

173

с*
ю

м
00
со

1— к
-л
С(

Фунт. моло-

ка всого.

Е - :
Г О і

►ч
о
т.

Н-і

Чх)

335,7
^сд

р
V

^со 00
"ю

О.
ъ

ч>СО
'сл

10,4
н
о
>

р
"сл

11,8 11,1 11,3
ю

н
ю

Гсл_
р
ъ

10,4
н

10,4
н

ъ

11,8 12,3
12,6

11,5

12,3,
10,9 ; 12,3

м
р
ъ

13,1 12,5
На одну ко-

рову.

р*

со
►Р-

00 сс 00
ѵр-

00 00 00
н

00 00
н

00
н

00
сл

00
СЛ

00 со
сл

00
а*

со СО
<1

00 со 00
^-1

00
со

со
со

со
со

СО
СО

оо
со

оо
со

оо
со

оо
со

00
со

00
со

00
со

Чпсло всѣхъ дойпыхъ ко-

ровъ стада.'

879,6 27269 721 745 740 723
С5
сл
со

692
С5
ю

856
н

838 894 885 898!
со
н

959, 895
со
--1
м

973
со
н
1-і.

00
898

со

со

974
880 986 952 893 1025 982

со
С5
со

1049
Молока получено отъ все-

го стада.

10,1 314,8
со
ъ

чР 0
ъ

00
"оо

00
ъ

•"С

ч оо
оо

"ю
^со
"м.

10,2
Ь-і
о
о "со

10,5 10,4 10,5 11,1 1 11,3 10,3 10,0 11,2
10,8

10,1

10,1
м
с>

ЪІ

м
_о
ъ

чЯ-"
"со

1111 д ^»-1- 10,7 10,0
н

"сл

11,0 10,9
м

ъ
Ыа одну корову.

м-
СО

м-
со со

н-
СО

н-
со

н
со со

н
со

м-
со

м
со

м
00

н
00

1—^
00

н
со

н
со Сі С5

н
Сі

н
СІ

н
С5

м н
н

н н
н

М. м м м м м Число недойныхъ коровъ.

103 103 103
м-
о
со

н-
о
со

н
о
со

н
о
со

н
о
со

н
о
со

103 103
м.
о
со

103 103
о
со

н-і.
о
со

н
о
со

н
о
ю

еоі 103
н
о
со

н
о
со

103 103
н
о
со

н
о
со

м
о
со

103 103
м
о
СО

103
Число коровъ всего стада.

ю
00

"м

872,0 28,9 28,6 28,4 29,0 27,3
28,7

27,7
28,4

28,0 28,1 28,4 28,1 27,7
ю

^-3
Іо

28,1 28,2 27,7 27,2 28,6 27,8,
ю
р
V

ю
чОО
^оз

28,2;
ю
00

"ю

ІО
со

Ъо

27,6 28,5 27,8
ю
со
ъ

28,6 28,6
Отъ ангельн-

скпхъ.
Р

а
2

о

о
За

28,9
со
со
со

ъ

29,6 29,4 29,1
СО
о

ю
р
Ъ

29,1
29,3 29,6 29,3 28,6 28,6 28,7 29,3 29,4 29,2 28,7 28,6 28,8

ю
р
^м

ю
р
"со

ю
р
Ъ

ю
чСО
^со

28,71 29,4 28,7 28,8 28,9 28,8 28,8 28,9 29,1
Отъ рус-

скпхъ.

со
Р

34
О)

и
&

?
КС

ю
00

ъ

со

р
ъ 28,1

27,7

27,9

28,6
27,4 27,7 27,5 28,4 27,7 28,1 28,0 ! 27,91 28,0 29,4 27,6 27,9 27,9 27,8

ю
со
V

27,7 27,7 28,2 28,2 28,3 28,1 28,2 28,6 28,4 28,4 28,1
Ю
оо
ъ

Огь мети-

совъ.

Г о

о
Са
сг

1

! 3,90
23,41 1 1 1 1

4,07
! I 1 1 1

3,90
1 1

4,12
1 і

3,84
1 1 і

4СО

сл
1 1

^СО

со
1 1 ! 1 1 1 1

Ангельи-
скпхъ.

й
4,28

25,65

1 1 1 1

4,90
1 і і 1 1

4,47
і 1

4,32
і 1 1 1 1 I

3,90
1 I

р
оо і

4,24
1 1 1 1 1 Русскихъ. Ы

о

^со
ъ
м

21,66

1 I 1 1

3,91
1 1 1 1 1

3,75
.1 1

3,43
1 1

^СО
ъ
сл

1 1 I

3,49
1 і

3,43
1 1 1 1 і і Метисовъ.

о

А Н А
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Апгельн-
скпхъ.

о
*<

й.

1 1 1 і 1 I 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 .г 1 1 I | 1 1 і 1 і 1 і Русскихъ. и
СО

я
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1 1 1 I і 1 1 і 1 1 I 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 і 1 1 | I Метисовъ.
о

о" СО

' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, 1 1 1 1 1
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Русскихъ.
р я
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^ ««
Й И

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 і 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Метисовъ.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ангельнск. О
н

1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 і 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Русскихъ. м

Ь 4
і і і і і і і і і і і і і і і г і і і і іЖ і і і і і і і і і і і Метисовъ.



н
ю

н-
ю

н
ю

н
ю

н
ю

н
ю

н
ю

н
ю

н
ю

н
ю

н
ю

н
ю

н
ю

н
ю

н
ю

н
Ю

н
ю

н
ю

Н
ю

н-
оо

н
00

н
со

н
оо

н
со

н
со

н
со

н
оо

н
со

н-
со

н
со

Число ко-
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ка всего.

ф
н
п
О
о
03
ы

* о
и
о

^<3

230,4'
со

"оо
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со
о

^со

8,1
ю "н

-3
н

4,8

5,6
5,8 5,2 7,5

С5

ъ
сд*
V

00
На одну ко-

рову.

р

с^
00

Сі
00

СІ
оо

05
00

-3 -3 -а -о
со

-<|
со

-а
сл

-3
сл

<1
сл сл

—л
сл сл

-3 -0 -<] •<1 -3
00 со

—3
00

—3
00 со

-3
оо

00
00

00
СО

ОО
00

00
со

со
со

Число всѣхъ ДОЙНЫХЪ ко-

ропъ стада.

о
о

18522 571 605 517 614 686 663 670 667 694
С5
00
ю

679 713 685 723 644 ■ 715 661 615
532

566
546

527
сл
ю
—3

575 527
йЛ
со

561 611 591 696
Молока нолучено отъ все-

го стада.

•-і.

245,2
00

Ъ-
00

"со

7,6 9,0 9,3
00

9,0 9,1 9,5
о
"н

9,0 9,5
•5°
н

9,6 8,6
_со

о

8,9

8,3

1о
«<1

ПчЭ

7,0
05 сг

"-о
-3

"со

6,7 5,5 6,7 7,3
^-3
н

00

V
На одну корову.

оо
сл

сс
сп

со
сл

СО
СГ

ю
со

ю
со

ю
со

со
о

00
о

ю
00

ю
00

ю
00

ю
00

ю
00

ю
00

ю
о

ю
со

ю
со

ю
со

ю
сл

ю
сл

ю
с;«

ю
сл

ю
сл

ю
сл

ю
о

ю
о

ю
о

ю
о

ю
о Чпсло недойныхъ коровъ. 1

103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103
103

н
о
00

103

о
со

103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103
Число коровъ всего стада.!

00
со
со

н

{Г

ООООСО СО —1 СО 00 —1 -<1 —1 <3 -л ^ -О ^Х> ^ ^Р 0 ^Р 0 І^О р 3 ^0° ^0° со -4 Уф •3 ->1 о

'оо 'ь- і "—і Ъэ "со ^ Ъэ Ъъ Ъэ ^ ^со. Ъо "о Чо Чо

Отъ апгельп-

скпхъ.

00
сл
05
о

ЬО І\Э Ю ЬО ЬЭ 1\Э ЬО ЬО ЬО ЬО ЬО ЬіЭ г N5 N3 ьо ьо ьо ьо ю ьо ьо ьо ьо ьо ьо ьо ьо ьо ьо ьо Отъ рус-
^Х^О^Х СО^О^рО^О^Х со ^сх^со ^х> ^ро ^Х) ^ро ^СО ^СО ^СО ^СО ^СО ^х- ^со ^ро ^О ^ ^00 ^ ^<1 кпхъ

Ъ ^сл Ъі ^ 'н- а: "о ^ ~*->а "н- "со ^ 1о ' "о 1о ^о Ър ^ "о ^ Ъэ Ът *оо "-<і ^со ^н- ^сл

и
СЙ"

о
тз

ьоьэюьоьэьоьэьоьоьэьоюююьосою^эьоі^эьэіоюьэюсосо^эюьо
сосооооосооо-аоэ— ] --зсосхоооо^-з^ ^о ^о ^со ^ ^эо ^-о _оо ^ро ^

ч йд ^ "о ^ ^ ^со ^о "сл ^оо ю "со ^ю 'с' *о ^ "о "со "оо 'са ^ 'о '^-о "

Отъ мети-

совъ.

Апгельн-
скпхъ.

Русскпхъ

Мттпсовъ

Ангѳльн-

скпхъ.

Русскихъ.

Метпсовъ

Ангельн-
СКИХЪ.

Русскпхъ

Метисовъ

Ангедьнск

РуССКИХЪ. !

Метпсовъ.



— 82 —

сг
й
о

6
ч
о
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Чпсло доііпыхъ коровъ и чпс. фун. ыодока
полученнаго отъ каждой коровы.

Число всѣхъ дойныхъ ко- ровъ стада. Молока получепо отъ все- го стада. На одну корову. | Число педойныхъ коровъ. Число коровъ всего стада.
Ангедьнскпхъ. Русскихъ. Метпсовъ.

Число ко- ровъ.
Фунт. модо- ка всего.

На одну ко-
рову. Число ко- ровъ. Фунт. моло- ка всего.

ом
&«
0 >>

0К о.

Чпсло ко- ровъ. Фуат. моло- ка всего. На одну ко- рову.
і 41 103

2 41 103

3 34 1472 43,2 16 592 37,0 12 408 34,0 62 2472 38,4 41 103

4 41 103

5 34 374 11,0 16 174 10,9 12 58 4,8 62 606 9,4 41 103
« 6 34 328 9,0 16 120 7,5 12 89 7,4 62 537 8,6 41 103

7 34 280 8,2 16 100 6,2 12 76 6,3 62 456 7.3 41 103
о 8 34 268 7,9 16 110 6,9 12 91 7,6 62 469 7,5 41 103

Рн 9 34 231 6,8 16 136 8,5 12 77 6,4 62 444 7,2 41 103
10 34 307 9,0 16 107 6,7 12 60 5,0 62 474 7,6 41 103
11 34 300 8,8 16 125 7,8 12 92 7,6 62 517 8,3 41 103

о 12 33 283 8,5 16 117 7,3 12 101 8,4 61 501 8,2 42 103
С5 13 33 296 8.9 16 119 7,4 12 113 9,4 61 528 8,6 41 102
оо 14 33 295 8,9 16 113 7,0 12 134 11,1 61 542 8,8 41 102
тН 15 33 354 10,7 16 135 8,4 12 112 9.3 61 601 9,8 41 102

16 34 351 10,3 17 151 8,9 12 102 8,5 63 604 9,6 39 102

ьЛ 17 34 310 9,1 17 151 8,9 12 125 10,4 63 586 9,3 39 102
18 34 391 11,5 17 133 7,8 12 100 8,3 63 624 9,9 39 102

Рц 19 34 387 11,4 17 150 8,8 12 125 10,4 63 662 10,5 39 102
20 35 357 10,2 17 122 30 144 4,8 82 623 7,6 38 120

и 21 35 277 7,9 17 102 6,0 30 157 5,2 82 536 6,5 38 120

ин 22 34 255 7,5 17 81 4,8 29 154 5,3 80 490 6,1 40 120
Сч

23 34 280 8,2 17 82 4,8 29 196 6,7 80 558 6,9 40 120

н 24 34 273 8,0 17 116 6,9 29 205 7,1 80 594 7,4 40 120
25 34 315 9,2 17 95 5,6 29 222 7,6 80 632 7,9 40 120

й 26 34 314 9,2 17 103 6,1 29 204 7,0 80 621 7,7 40 120
27 34 316 9,3 17 121 7,1 29 232 8,0 80 669 8,3 40 120

о 28 36 308 8,5 18 92 5,1 29 176 6,1 83 576 6,9 37 120
29 36 348 9,7 19 82 4,3 29 183 6,3 84 613 7,3 30 120
30 36 284 7,9 19 114 6,0 29 214 7,4 84 612 7,3 36 120
31 36 293 8,1 19 95 5,0 29 182 6,3 84 570 6,8 36 120

Суыыа. 9847 287,5 3738 224,8 4132 232,7 17,717 255,7

1 Средп. 1 317,6 9,3 120,6 7,2 133,3 6,5 571,5 8,2

— 83 —

Среднііі удѣль-

иыіі вѣсъ мо-

лока за день.

А Н А Л И 3 Ъ.

ѣсъ

зѣ.

ОТЕЛЪ.

Жпръ 0 / 0 . Сухія вещ. 0 / 0 .
Удѣльный в

прп аналп

Отъ ангелыі- скихъ. Отъ рус- скихъ.
•

Ф

2 ^Е. яд: оО о

Ангельн- 1 скихъ. Русскихъ. Метисовъ. Ангельн- скихъ.
&
и
О
о
С
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ф

1=4

3,78 4,21 3,80 10,6 14 3 11,2 ■   108 — — ::

— — —

28,3 28,9 29,2 22

і 28,6 30,4 28,7
28,8 29,4 28,0 4,24 5,02 4,63

28,3 29,3 28,8 12

29,5 30,1 29,1
28,4 27,6 29,1
29,3 30,1 28,8
28,8 29,7 29,1 3,40 4,42 3,16 — — — — ■ — ■ — — —

27,6 29,4 29,5
30,2 30,8 29,6
28,4 28,7 28,0 4,20 4,24 3,99 — — — — — — — — — 1

29,5 29,3 27,0 111 54 —

28,5 29,5 29,0 3,88 4,46 3,78 — — — ■"г- — — — — 1

30,0 29,5 30,5
28,7 29,4 29,6
29,1 30,1 29,0 3,17 3,73 3,12 82 |

29,1 29,5 29,1 —

28,9 28,7 28,9 3,52 4,56 3,99

29,2 29,4 29,1
28,6 29,7 28,9
29,1 29,3 29,0 3,30 3,84 3,59

29,0 29,3 28,7 — —

29,6 30,0 28,1 3,25 4,21 3,93

29,6 30,0 28,7 — — 60 —

28,3 30,1 29,1 3,8 4,8 3,8 13,0 13,6 13,0 — — ■ — — — —

29,7 29,2 29,4
29,2 29,6 28,7 — — — — — — — — — — —

782,3 797,0 780,7 35,82 46,80 34,7 23,6 27,9 24,2 —

29,0 29,5 28,9 3,65 4,32 3,77 12,8 14,0 12,1 — — — — — — 11
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Фунт. моло-

ка всего.
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На одну ко-

рову.
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Молока получено отъ все-|
го стада.
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На одну корову.
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Число дойпыхъ коровъ іі чііс . фуп. молока,

получеппаго отъ каждой коровы.

Число всѣхъ дойныхъ ко- ровъ стада. Молока получено отъ все- го стада. На одпу корову. Чпсло недойныхъ коровъ.|
сё
I
ё
о
о
о
а

&
а
о
Р,
о

о
о

Ангельпскпхъ. Русскпхъ. Метпсовъ.

о
»

о .

5 §

■г §,

Фунт. моло- ка всего.

Ыа одпу ко-
рову. Число ко- ровъ. Фунт. моло- ка всего. На одну ко- рову. Число ко- ровъ. Фунт. моло- ка всего. На одну ко- рову.

1 39 807 20,7 23 404 17,5 22 376 17,1 Ь4 1587 18,9 37 121
2 39 756 19,2 23 453 19,7 22 372 16,9 84 1581 18,8 37 121
3 39 771 19,5 23 424 18,4 23 414 18,0 85 1609 18,9 36 121

4 39 808 20,7 23 467 20,3 24 428 17,8 86 1703 19,8 35 121
сЯ 5 39 787 20,2 23 441 19,2 24 458 19,1 86 1686 19,6 35 121

6 40 761 19,0 23 448 19,5 24 472 19,6 87 1681 19,3 34 121

«: 7 40 779 19,5 23 444 19,3 24 481 20,0 87 1704 19,6 34 121
8 41 796 19,4 24 459 19,1 24 516 21,5 89 1771 19,9 32 121
9 42 821 19,5 24 481 20,0 24 537 22,4 90 1839 20,4 31 121

10 42 " 824 19,6 24 527 23,8 26 571 21,9 92 1922 20,9 29 121
11 43 890 20,7 24 495 20,6 26 572 22,0 93 1957 21,0 28 121

нн 12 43 879 20,4 24 502 20,9 26 613 23,6 93 1994 21,4 28 121
13 43 857 19,9 24 512 21,3 26 587 22,2 93 1956 21,0 28 121

тН
14 43 879 20,4 24 440 18,0 26 545 20,9 93 1864 20,0 28 121

о> 15 43 862 20,0 24 490 20,4 26 558 21,4 93 1910 20,5 28 121
00

тН
16 44 869 19,7 24 469 19,5 27 583 21,6 95 1921 20,2 26 121
17 44 921 20,9 24 495 20,6 27 612 22,8 95 2028 21,3 26 121
18 44 886 20,1 24 441 18,1 27 594 22,0 95 1921 20,2 26 121

& 19 44 883 20,1 24 444 18,5 27 640 23,7 95 1967 20,7 26 121
20 44 845 19,2 24 445 18,5 27 527 19,5 95 1817 19,1 26 121

Н
21 44 909 20,6 24 498 20,7 27 604 22,4 95 2011 21,2 26 121
22 44 868 19,7 25 499 19,9 28 633 22,6 97 2000 20,6 24 121
23 44 824 18,7 25 492 19,7 28 629 22,5 97 1945 20,0 24 121

Сч 24 44 847 19,2 25 483 19,3 28 607 21,7 97 1937 19,9 24 121
25 44 852 19,4 25 484 19,4 28 562 20,1 97 1898 19,5 24 121
26 44 845 19,2 25 492 19,7 28 569 20,3 97 1906 19,6 24 121

27 44 837 19,0 25 490 19,6 29 598 20,6 98 1925 19,6 23 121
28 44 834 18,9 25 479 19,2 29 606 20,9 98 1919 19,5 23 121
29 44 830 18,8 25 512 20,5 29 586 20,2 98 1928 19,7 23 121
30 44 829 18,8 25 509 20,4 29 630 21,7 98 1968 20,1 23 121
31 44 883 20,1 25 503 20,1 29 641 22,0 98 2027 20,7 23 121

Сумма 26039 610,9 14722 611,7 17121 648,5 57882 621,9

Средн. 839,9 19,7 474,9 19,7 •552,3 21,5 1867,2 20,1

93 —
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30,1 30,0 30,8     _ _ 39
29,7 30,8 29,8 3,22 3,69 3,34 13,1 13,6 13,0 31,4 32,4 31,7 137 — —

29,8 30,7 29,4 — — — — — — — — — — ■ — —

29,5 30,8 29,2 3,16 3,45 3,08 133 63 —

29,1 31,1 29,5 97
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29,8
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29,4 30,1 30,0 — — — — — — — — — — — —

30,1 30,5 30,3 3,34 3,60 — 12,8 13,5 13,1 31.6 32,9 30,9 — — —

30 30,8 29,8 — — — — — — • — — — — — —
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29,8 30,3 30,7 20
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29,8 31,1 30,5

29,4 30,9 30,2 3,40 3,38 3,28
29,5 30,4 29,9 -
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39,7 30,6 30,0 3,32 3,55 3,33 12,9 13,4 13,0' — — — — - — 1
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1 й

і о о
н

ІУ

Ангельнскихъ. Русскнхъ. Метисовъ.

Число всѣхъ коровъ. Фунт. моло- ка всего.
Средній удѣльный

вѣсъ 8а депь.

Число
ко-

ровъ.

Фунт.
молока

на од-

ну ко-
рову.

Число
КО-

ровъ.

Фупт.
молоко

На од-

ну ко-

рову.

Число
ко-

ровъ.

Фунт.
молока

На од-

ну ко-

рову.

Аи-
гельн-

скихъ.

Рус-
скихъ.

Мети-
совъ.

• 1 51 687 13,5 26 453 17,4 29 566 19,5 106 1706 16,1 9 115 29,8 30,4 30,3
2 51 786 15,4 26 431 16,6 29 495 17,1 106 1712 16,1 9 115 29,2 29^6 28,8,
3 51 716 14,0 26 358 13.8 29 479 16,5 106 1553 14,6 9 115 29,3 29,5 28,9
4 51 764 14,9 26 ' 361 13,9 29 527 18,2 106 1652 15,6 9 115 29,4 29,5 28,9
5 51 785 15,4 26 345 13,2 29 494 17,0 106 1624 15,3 9 115 28,7 29,4 28,8
6 51 753 14,8 26 469 18,0 29 499 17,2 106 1721 16,2 9 115 28,8 29,7 29,4
7 51 801 15,7 26 394 15,1 29 527 18,2 106 1722 16,2 9 115 29,1 29,5 29,0
8 51 805 15,8 26 389 14'9 29 490 16,9 106 1684 15,9 9 115 29,1 29,6 29,3

« 9 51 819 16,0 26 389 14,9 29 529 18,2 106 1737 16,4 9 115 28,9 29,8 29,2
10 51 812 15,9 25 456 18,2 28 467 16,7 104 1735 16,7 11 115 28,8 29,4 28$

! о 11 51 824 16,1 25 410 16,4 28 490 17,5 104 1724 16,6 11 115 28,8 29,7 29,1

Рн 12 51 840 16,5 24 430 17,9 28 507 18,1 103 1777 17,2 11 114 28,8 30,3 29,5
13 51 810 15.9 24 425 17,7 28 515 18,4 103 1750 17,0 11 114 29,3 30,0 29,3
14 51 850 16,7 24 430 17,9 28 556 19,8 103 1836 17,8 11 114 28,0 30,1 29,7!
15 51 824 16,1 24 452 18,8 28 607 21,7 103 1883 18,3 11 114 29,5 30,6 29,5

1

05 16 51 852 16,7 24 443 18,5 28 569 20,3 103 1864 18,1 11 114 29,6 29,9 29,7

со 17 51 857 16,8 24 444 18,5 28 556 19,8 103 1857 18,0 11 114 29,2 29,7 29,7
18 51 815 15,9 24 443 18,5 28 561 20,0 103 1819 17,6 11 114 29,0 30.0 29,2
19 51 876 17,2 24 443 18,5 28 597 21,3 103 1916 18,6 11 114 29,5 29,8 29,4
20 51 789 15,5 24 366 15,2 28 513 18,3 103 1668 16,2 11 114 29,4 30,1 30,0

і э чн 21 51 731 14,3 24 322 13,4 28 445 15,9 103 1498 14,5 11 114 28,7 29,7 29,2
1

22 51 748 14,7 24 387 16,1 28 497 17,7 103 1632 15,8 11 114 28,7 29,5 29,2

<1 23 51 727 14,2 24 381 15,9 28 485 17,3 103 1593 15,4 11 114 28,7 29,3 29,3
24 51 800 15,7 24 369 15,4 28 508 18,1 103 1677 16,3 11 114 29,1 29,3 29,2

а 25 51 735 14,4 24 352 14,6 28 457 16,4 103 1544 15,0 11 114 28,5 29,4 28, 7І
26 51 764 14.9 24 385 16,0 28 503 17,9 103 1652 16,0 11 114 28,7 29,3 28,5'
27 51 783 15,3 24 353 14,7 28 481 17,2 103 1617 15,7 11 114 28,4 29,0 28,4
28 51 761 14,9 24 376 15,6 28 438 15,6 103 1575 15,3 11 114 28,3 28,9 28,7
29 51 775 15,2 24 403 16,7 28 469 16,7 103 1647 16,0 11 114 28,2 29,1 28,3
30 51 739 14,5 24 350 11,6 28 433 15,5 103 1522 14,8 11 114 28,4 29,5 28,6:
31 51 766 15,0 24 342 14,7 28 766 16,6 103 1574 15,3 11 114 28,3 28,8 28,7

Сумма. . 24425 477,9 11951 501,6 15726 555,6 52471 504,6 876,2 916,4 903,4

' Среднее . 787,9 15,4 385.5 16,2 507,2 17,9 1692,6 16,2
.

28,2 29,5 29,1



Мѣсяцъ. Число.
Авгельнскпхъ. Русскихъ. Метисовъ.

Чпсдо ко- ровъ.
Удѣльный

вѣсъ. .

ЧислоІ Фупт.
ко- моло-

ровъ. і иа.

|
На одну
корову. :

Число
К0- і

ровъ.

Фунт.
моло-

ка.

Ыа одну,
корову. !

Число Фунт.
ко- моло-

ровъ. 1 ка. |

На одну
корову. Ангел. Русск.:

1 51 731 14,5 23 346 15,0 29 468 16,1 103 1545 15,0
14,8

и 114 28,6 29,7
2 51 711 13,9 23 371 16,1 29 448 15,4 105 1530 іі 114 28,4 29,0
3 51 742 14.5 23 374 16,3 29 473 16,3 103 1589 15,4 іі 114 28,2 29,1
4 51 777 15,2 23 379 16,5 29 470 16,1 103 1626 15,8 іі 114 28,6 29,6
5 51 798 15,6 23 400 17,4 29 496 17,1 103 1694 16,4 іі 114 28,5 29,3
6 51 841 16,5 23 410 17,8 29 503 17,3 103 1754 17,0 іі 114 28,6 29,8
7 ■ 51 855 16,8 23 403 17,5 29 522 18,0 103 1780 17.3 п 114 29,0 29,8

о 8 51 829 16,3 23 431 18,7 29 508 17,5 103 1768 17,1 іі 114 28,5 29,6
9 51 747 14,6 23 414 18,0 29 522 18 103 1683 16,3 11 114 28,7 29,6

10 51 772 15,1 23 391 17,0 29 489 16,8 103 1652 16,0 іі 114 28,5 30,1
11 51 804 15,8 23 380 16,5 29 526 18,1 103 1710 16,6 іі 114 28,4 29,9
12 50 800 16,0 23 406 17,6 29 518 17,8 102 1724 16,9 12 114 28,8 29,6

т— 1 13 50 738 14,7 23 384 16,7 29 486 16,8 102 1608 15,7 12 114 29,5 30
05 14 50 736 14,7 23 379 16,5 29 481 16,6 102 1596 15,6 12 114 28,7 29.8

15 50 725 14.5 23 371 16,1 29 472 16,3 102 1568 15,3 12 114 29,7 30,2
00 16 50 727 14,5 23 361 15,7 29 478 16,5 102 1566 15,3 12 114 28,7 30,2

17 49 715 14,6 23 331 14,4 29 447 15,4 101 1493 14,8 13 114 28,6 29,9
18 49 664 13,5 23 342 14,9 29 408 14,1 101 1414 14,0 13 114 28,5 29,6
19 49 688 14,0 23 340 14,8 29 471 16,2 101 1499 14,8 13 114 28,8 29,7
20 49 645 13,2 23 321 14,0 29 386 13,0 101 1352 13,4 12 113 28,2 29,3

нД 21 49 627 12,9 23 295 12,8 29 403 13,9 101 1325 13,1 12 113 28,6 29,1
22 48 695 14,5 23 308 13,4 29 410 14,1 100 1413 14,1 13 113 28,5 29,1 ;м 23 48 671 14,0 23 305 13,3 29 389 13,4 100 1365 13,6 13 113 27,7 28,9 (

о 24 ■ 48 600 12 5 23 309 13,4 29 368 12,7 100 1277 12,7 13 113 28,5 29,5
д 25 48 616 12,8 23 268 11,6 29 418 14,4 100 1302 13,0 13 113 28,2 29,1
нч 26 48 572 11,9 23 280 12,2 29 412 14,2 «100 1264 12,6 13 113 28,3 29,2 !

27 48 632 13,3 23 270 11,7 29 390 13,4 100 1292 12,9 13 113 28,0 28,9
28 48 577 12,0 23 285 12,4 29 368 12,7 100 1230 12,3 13 113 27,9 28,8
29 48

48
572 11,9 23 304 13,2 29 334 11,5 100 1210 12,1 13 113 28,5 28,6

30 564 11,7 23 310 11,5 29 375 12,9 100 1249 12,5 13 113 28,1 29,1

Сумма . . — 21171 426,1 — 10,468 453,0 13459 462,6 — 45078 442,4 — — 855,8 884,5

Средпее. . , — 705,7 14,2 — 348,9 15,1 — 448,6 15,4
I

— 1502,6 14,7 — — 28,0 29,4,
I

1
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Резрьтаты дврйтжъ опытовъ аналза почвъ

растеніями по методі Ш. Внля,
докладъ П. А. Бильдерлинга,

читанный въ соединенномъ Собраніи I и II отдѣленій 17 апрѣля 1892 года..

Мм. Гг.

Въ прошломъ году я иыѣлъ честь представить Отдѣленію ре- .

зультаты испытанія способа, предложенпаго французскимъ ученымъ

Жоржемъ Вплль, для анализа почвъ растеніями.

Я сдѣлалъ тогда выводъ въ смыслѣ тѣхъ практическихъ ука-

заній, какія даетъ хозяину этотъ способъ распознаванія свойствъ

и нуждъ обрабатываемой почвы.

Сущность метода Вилля очень проста: онъ основанъ на физіо-

логическомъ законѣ, въ силу котораго растенія, для полнаго своего

развитія, требуютъ прпсутствія въ почвѣ всѣхъ необходішыхъ эле-

ыентовъ питанія, притомъ — въ пзвѣстномъ соотношеніи и, само

собою разумѣется, въ состояніи удобоусвояемомъ.

Для того, чтобы узнать, въ чемъ изслѣдуемая почва нуждается,

ее удобряютъ главпыми элементами питанія такимъ образомъ, что,

вмѣсто полнаго сочетанія всѣхъ удобрительаыхъ началъ, иооче-

редно выключаютъ одно изъ нихъ; такимъ образомъ растеніе ста-

вится въ условіе нахожденія избытка всѣхъ питательныхъ началъ,

кромѣ одного. Ясно, что если даиная почва сама ио себѣ богата

именно отимъ изъятымъ элементомъ, то растеніе окажется въ бла-

гопріятныхъ условіяхъ, находя все ему необходимое для питанія.

Если же изъятаго изъ удобренія элемента въ почвѣ мало или онъ

находится въ состояніи неусвояемомъ, то растеніе, при избыткѣ

другихъ питательныхъ началъ, будетъ голодать отъ недостатка дан-

наго вещества и развитіе его, будучи неполныыъ, упадетъ.
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Для того, чтобы имѣть степени сравненія, удобряютъ одинъ

участокъ полнымъ удобрепіемъ, а одпнъ не удобряютъ вовсе; по-

слѣдній служитъ контрольнымъ и даетъ понятіе объ естественномъ

плодородіи почвы.

Съ тѣмъ, чтобы одаовременно изсдѣдовать всѣ слои почвы, при-

бѣгаютъ къ одновременному разведенію растеній съ различнымъ

развитіемъ корневой спстемы.

Наконецъ, ддя того, чтобы указанія однихъ растепій провѣрить

указаніямн другпхъ, — разводятъ одновременно растенія съ разно-

образными требованіями, т. е. такія, ддя которыхъ тотъ или дру-

гой эдементъ питанія пграетъ преобладающую родь. Такимъ обра-

зомъ, въ 1890 г. на двухъ различныхъ ночвахъ, песчаной и су-

глинистой, были испытаны 4 растенія: овесъ, горохъ, картофедь

и свекла. Я подробно разобралъ значеніе численныхъ ведичинъ

подученныхъ урозкаевъ, въ смысдѣ указаній относитедьно состава

этихъ почвъ.

Во то время я не подучилъ еще результатовъ химическаго ана-

диза означенныхъ почвъ, такъ какъ почвенныя изсдѣдованія, про-

изводившіяся А. С. Георгіевскимъ, еще не былп закончены; въ сво-

ихъ выводахъ, которые въ то время показались нѣскодько смѣлыми

п преждевременнымп, я пришелъ къ заішоченіямъ весьма опредѣ-

леннаго характера, которыя цѣдикомъ наиечатаны въ отчетѣ, который

папечатанъ въ 1-ой книжкѣ Трудовъ И. В. Э. Общ. за 1891 годъ.

Жедая провѣрить резудьтаты опытовъ 1890 г. на особенно чув-

ствительномъ растеніи, на пшеницѣ, мною былъ повторенъ опытъ

съ озимымъ, на этотъ разъ, растеніемъ.

Въ то же время, съ цѣдыо изслѣдованія вопроса, насколько

одинъ урожай оставляетъ въ почвѣ неисподьзованныхъ питатедь-

ныхъ веществъ, внесенныхъ съ удобреніями, для посдѣдующаго

растенія, я повторилъ посѣвъ на опытныхъ дѣлянкахъ предъиду-

щаго года. Прп этомъ горохъ занялъ мѣсто овса, а овесъ — уча-

стокъ, бывшій подъ горохомъ. Горохъ долженъ быдъ обогатить почву

азотомъ, какъ растеніе азотособнратедьное, ж, слѣдовательно, под-

готовить бдагопріятныя ддя овса усдовія; овесъ же, не особенно
жадный относптельно минеральныхъ составныхъ частей почвы,

долженъ былъ оставить достаточное количество ихъ для послѣ-

дующаго гороха, способнаго, какъ извѣстно, черпать недостающій
азотъ нзъ воздуха.

Результаты всѣхъ этихъ культуръ представлены въ таблицахъ,
прнложенныхъ къ отчету. Къ сожадѣнію, потравы разнаго рода если

и не исказпли окончательно результатовъ, то все же попортили пхъ,
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что и дало поводъ завѣдывавшѳму работами опытной станціи отне-

стись къ полученнымъ результатамъ съ нѣкоторой осторожностыо.

Я не буду входить въ подробный разборъ отдѣльныхъ фактовъ,

нодобно тому какъ это было сдѣлано мною въ прошломъ году. Я
позволю себѣ только вкратцѣ напомнить тѣ выводы, къ коимъ я

пришелъ на основаніи опытовъ 1890 г., и, на сколько то возможно,-

соиоставить съ ними указанія, вытекающія изъ опытовъ 1891 г.;

наконецъ, сравнить всѣ эти выводы съ точными данными химиче-

скаго анализа.

Напомню, что рѣчь идетъ объ иаслѣдованіи двухъ весьма раз-

личныхъ и по физическимъ, и по химическимъ, и по производитель-

нымъ свойствамъ иочвъ: супесчаной, легкой нроницаемой, бѣдной

почвы въ Вусанахъ и суглинистой, малодѣятельной, плохо прони-

цаемой, холодной, но болѣе плодородной почвы въ Запольѣ.

Вотъ выводъ, къ которому я пришелъ относптельно почвы въ

Бусанахъ на основаніи указаній растеній, вырощенныхъ на опыт-

номъ иолѣ въ 1890 г. (стр. 84 прошлогодн. отчета);

«... Почва въВусанахъ нуждается въ азотѣ, въ кали и въ известп;

она вообще бѣдна, особенно перегноемъ, но она снабжена достаточ-

нымъ количествомъ фосфорной кислоты и, какъ почва легкая, физи-
ческія свойства ея хороши и она легко поддается дѣйствію удобреній».

Къ сожалѣнію, въ 1891 г. горохъ былъ потравленъ скотомъ, а

иотому приходигся довольствоваться свидѣтельскими показаніями

одного только овса, занимавшаго, какъ уже было упомянуто, уча-

стокъ, бывшій подъ горохомъ; для наглядности результаты 1891 г.

приведены иараллельно съ результатами 1890 г., въ шшеслѣдую-

щей таблицѣ:

1891 г. 1890 г.

Удобреніе весною 1890 г. Зерно. Солома. Зерао. Содома.

Навозъ, ио разсч. 3600 п. на десят. 58 127 73,5 ' 259

Тоже . » » 1800 » » » 100 145 67,5 218

Везъ удобренія, контрольная . . . 68. 120 61,5 171

Полное химическое удобреніе . . . 112 205 70 285

Полное химическое интенсивное удобр. 93 208 56 338

Тоже, безъ фосфорнокислой извести . 72 177 73,5 369

Тоже, безъ азота 52 135 43 129

Тоже, безъ кали 37 127 77 273,5

Тоже, безъ нзвести 52 147 67 342

Одно азотистое удобр. безъ минеральн. 50 160 82,5 300

Цифры этой таблицы весьма краснорѣчивы. Прежде всего бро-
сается въ глаза преобладаніе вѣса соломы въ 1890 г.; почти вездѣ
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колпчество ея двойное; причины тому метеорологическія; вообщо
1890 г. былъ неурожайный для зерна; почти всѣ растенія пошли

въ солому, чеыу въ нѣкоторыхъ случаяхъ еще способствовало удо-

бреніе азотистыми веществами. При сравненіи столбцовъ урожая

зерна мы видимъ, мѣстами, почти тождественность цифръ, мѣ-

стами — значительное повышеніе цифръ въ 1891 г.

Разберемъ ихъ и начнемъ съ 3-ей дѣлянки, контрольной, т. е.

не получившей удобренія. Урожап на неп почти одинаковъ въ

обоихъ годахъ, разница, въ 10 0 / о въ пользу 1891 г., объясняется

какъ лучшими условіями погоды, такъ отчасти вліяніемъ накои-

леннаго въ почвѣ азота предшествовавшимъ овсу— горохомъ. Слѣ-

довательно мы можемъ заключить, что почва, въ своемъ естествен-

номъ состояніи, обнаружила одинаковую производительность.

Самый низкій урожай дала въ 1890 г. дѣлянка, лишенная азота ,

но получившая полное минеральиое удобреніе. Въ 1891 г., благо-

даря дѣйствію гороха, накопившаго азотъ, дѣлянка эта даетъ уро-

жай зерна на 21 0 / 0 выше и перевѣсъ въ количествѣ соломы, ѳдин-

ственное исключеніе въ цѣломъ ряду.

Самый низкій урожай въ 1891 г. даетъ дѣлянка, лишепная калп.

Неболыпой запасъ кали, находившійся въ почвѣ, былъ извлеченъ

горохомъ, растеніемъ требовательнымъ на кали, а потому для овса,

хотя и мало чувствительнаго къ кали, этого послѣдняго оказался

явныіі недохватъ въ почвѣ, ибо урожай зерна и соломы упалъ на

60°/,). Относительно извести тоже замѣчается въ 1891 г., сравни-

тельно съ 1890 г., иаденіе урожая зерномъ на 22%, а соломой на

40 0 / 0 , по причинѣ, только-что упомянутой. Что касается фосфорной
кислоты, то разница ничтожная, всего на 2 0 / 0 для зерна.

И такъ, культура овса въ 1891 г. во всѣхъ отношеніяхъ подтвер-

дила выводы, къ коимъ привела въ 1890 г. культура четырехъ расте-

ній, а именно: овса, гороха, картофеля и свеклы. Выводы эти были:
1) въ почвѣ недостаетъ азота;

2) недостаетъ кали;

3) недостаетъ извести; и

4) что фосфорной кислоты, новидимому, достаточно.

Что касается дѣлянокъ, получившихъ полное удобреніе, какъ

въ видѣ навоза, такъ и въ видѣ химическихъ туковъ, —то онѣ показы-

ваютъ, что удобреніе дѣйствуетъ и на второй годъ, и притомъ

весьма замѣтно. Такъ, несмотря на явную и непопятную аномалію

иаденія уролсая на первой дѣлянкѣ, съ полнымъ навознымъ удо-

бреніемъ,— все-же средній урожай съ обѣихъ навозпыхъ дѣлянокъ

на 13 0 / 0 выше контрольнои.
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Дѣлянки же. получившія въ 1890 г. хишіческое удобреніе и

давшія значительный урожай гороха (148 фун. въ среднемъ), сохра-

нили еще настолько силы, что иовысили въ 1891 г. уролсай овса

въ среднемъ на 50 о / о , сравнительно съ участкомъ иѳудобреинымъ.

И такъ, выводы относительно состава и нуждъ данной почвы

подтвердились .вполнѣ и, кромѣ того, обнаружилось, что удобреніе
иолнымъ химическимъ тукомъ, при плодосмѣнѣ. оказываетъ дѣп-

ствіе на 2 урожая и притомъ весьма значительное.

Перехожу къ оцѣнкѣ результатовъ опытнаго поля въ Запольѣ.

Осиовываясь на фактахъ, полученныхъ отъ изслѣдованія уро-

жаевъ четырехъ растеній въ 1890 г., я пришелъ къ выводу, ко-

торый формулировалъ словами (стр. 89 отчета за 1890 г.): «иочва

въ Запольѣ нуждается въ азотѣ, въ фосфорной кислотѣ, въ извѳ-

сти и въ улучшеніи ея физическихъ свойствъ».

Остается, основываясь на результатахъ 1891 г., провѣрить

высказаниое положеніѳ. Къ солсалѣнію, данныхъ въ нашемъ распо-

ряженіи нѣтъ. Кромѣ овса, посѣяннаго на опытномъ полѣ послѣ

гороха предъидущаго года, мы имѣемъ еще горохъ, посѣянный на

опытномъ иолѣ послѣ овса, п, наконецъ, весьма чувствительное

растеніе — озимую пшеницу, поеѣянную на участкѣ того же поле-

ваго клина, иослѣ чѳрнаго пара. Кромѣ того, что воробьи отнеслись

съ полнымъ неуваженіемъ къ опыту и настолько попользовались

пшенипей, что результаты совсѣмъ исказились, но и овсяный, и

гороховый клинья, вслѣдствіе запоздалаго посѣва и недостаточно

своевременнон уборки, дали также результаты, искаженные анома-

ліями. Приводя результаты эти въ нижеслѣдующихъ таблицахъ, я

однако воздержусь отъ какихъ-либо заключеній относительно пше-

ницы и гороха и ограничусь допросомъ одного овса.

Вотъ что показываютъ ццфры.
1891 годъ.

Пшешща Овесъ посдѣ

1890 г.

Удрбреніе. посл-Ь пара гороха удобр.
удобреннаго. въ 1890 г.

0 в е с ъ.

Зерпо. Солома. Зерпо. Солома. Зерно.

1) Навозъ, 3600 иуд. на дѳсят.

2) » 1800 » » »

3) Безъ удобренія. контрольн.

4) Полное химич. удобреніѳ.

5) Полное химич. интенсивн.

6) Безъ фосфорн. кислоты .

Ѵ) » азота(одно минерал.)
8) » кали 

104 225 106 160
163 306 116 175
148 347 106 160
150 408 108 170
201 465 132 200
133 320 95 170
135 272 135 200

98 312 112 190
118 293 90 100

81 313 118 173

90
90
35
33
46
51
52
54
52
72

9) » извести 

10) Одно азот.удобр.безъ мин.
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Г0 Р 0ХЪ Горохъ.
посдѣ овса. 1

1) Навозъ, по разсчету 3600 пуд. на десятину . 26 исиорч.

2) » » » 1800 » » » 25 128

3) Безъ удобренія, контрольная 34 93

4) Полное химическое удобреніе 43,5 100

5) з » интенсивное удобреніе . . 42 99

6) » безъ фосфорной кислоты 45 71

7) » » азота (одно минеральн. удобреніе) 46 125

8) » » кали  42 125

9) » » извести  34 93

10) Одно азотистое удобреніе, безъ минеральнаго. 44 99

При взглядѣ на эти таблицы, прежде всего бросается въ глаза

ыеньшая рѣзкость результатовъ и, даже, нѣкоторая запутанность.

Въ Бусанахъ, новидимому, почва, какъ болѣе бѣдная, относится

индпфферентнѣе; въ Запольѣ почва богаче и, реагируя на резуль-

таты, пскажаетъ ихъ и, вводя аномаліи, затрудняетъ выводы.

Если прибавить еще разныя неудачи, о которыхъ было упомя-

нуто, то становится очевиднымъ, что никакого заключенія сдѣлать

нельзя.

Обращаясь къ овсу, сохранившѳму нѣкоторую стройность резуль-

татовъ, мы заыѣчаемъ, что: недостатокъ фосфорной кислоты пони-

жаетъ урожай на 10°/^; недостатокъ извести понижаетъ урожай на

15 0 / 0 ; недостатбкъ калп неощутиленъ, также какъ и изъятіе ми-

неральныхъ солей вообще; но зато присутствіе ихъ въ иочвѣ, въ

усвояемомъ состояніи, при условіи накопленія азота горохомъ, иод-

няло урожай на 28 0 /о выше.

Заканчивая на этомъ свой обзоръ опытныхъ культуръ, иредпри-

нятыхъ для изслѣдованія почвъ, по методѣ Вилля, мнѣ кажется, я

вправѣ сказать, что немногія указанія 1891 г. подтвердили указа-

нія 1890 г. и сводятся, для запольской иочвы, къ слѣцующему: въ

ней довольно много перегноя, но она не дѣятельна; она богата и

минеральными составными частями, но этп послѣднія находятся въ

состояніп неусвояемомъ; физическія свойства ея требуютъ улуч-

шенія, она нуждается въ известкованіи, въ раскисленіи, въ оздо-

ровленіп, провѣтриваніп, словомъ, — въ возбужденіи дѣятельности,

главнымъ образомъ, помощыо правіільной ыеханической обработки

въ связи съ удобреніемъ.
Мнѣ остается привести данныя химическаго анализа, пропзве-

деннаго надъ почвой въ Бусанахъ и Запольѣ, А. С. Георгіевскимъ,
прп составлеши іючвенной карты.
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Вотъ онѣ:
П о ч в ы;

Въ Бусанахъ Въ Запольѣ

С о д е р я: а т ъ: (суглішокъ).(супесь).

Мелкозема 

Песку 

Глины 

Потери отъ прокаливанія

Гумуса (перегноя) . . .

Азота 

Фосфорной кислоты . .

12,80 50,77

62,52 27,93

6,22 28,72

2,578 7,388

1,337 3,761

0,1162 0,3037

0,1600 0,2515

Различіе какъ механическаго строенія, такъ и химическаго со-

става— очевидное. Почва въ Запольѣ содержитъ втрое болѣе пере-

гноя и азота' и въ четыре съ половиною раза болѣе глины и мел-

козема, фосфорной-же кислоты только въ полтора раза болѣе. Хи-
мическій анализъ вполнѣ подтверждаетъ результаты, добытые куль-

турными опытами. Дѣйствительно, степень плодородія почвъ но

столько зависитъ отъ абсолютнаго химическаго состава ихъ, сколько

отъ соотношенія между питахельными веществами и отъ степенп

ихъ усвояемости растеніями. На основаніи одного химическаго ана-

лиза слѣдовало-бы считать почву въ Запольѣ достаточно богатой
фосфорной кислотой, почву-же въ Бусанахъ — бѣдной. Но если

взять во вниманіе, что въ Запольѣ на каждую часть перегноя при-

66 . ѵ „ ГЛ 120
ходится 100 ^ фосфорнои кислоты, а въ Бусанахъ 1(Ю0 , то оказы-

вается, что послѣдняя вдвое богаче фосфорной кислотой. Обстоя-
тельство это самымъ нагляднымъ образомъ было обнаружено ра-

стеніями. Бѣроятно, что и самое состояніе фосфорной кислоты въ

одной почвѣ иное, нежели въ другой: въ Бусанахъ она болѣе удобо-
усвояема, такъ какъ иочва болѣе проницаемая и, слѣдовательно,

болѣе дѣятельная. По этой причинѣ питательные элементы не мо-

гутъ въ ней накопляться и переходить въ бездѣятельный запасъ.

Бъ Запольѣ этотъ накоиленный бездѣятельный запасъ перегноя

и азота требуетъ фосфоритованія и известкованія, хотя фосфорной

кислоты и извести абсолютно больше.

Недостатокъ иерегноя въ Бусанахъ на столько великъ, что

отъ прибавки одного торфа, какъ показали опыты 1890 г., уро-

жай озимой ржи поднялся въ 2^1^ раза. Подобный приростъ уро-

жая былъ бы иемыслимъ, если находящееся въ почвѣ минималь-

ное количество фосфорной кислоты не быдо-бы вполнѣ усвояемо.

Наоборотъ, обнаружепный растеніями въ Запольѣ недостатокъ
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какъ въ азотѣ, такъ и въ фосфорной кпслотѣ, нес.мотря на нри-

сутствіе ихъ, обнаруженное химическимъ анализомъ, указываетъ на

неудобоусвояемоѳ состояніе нхъ.

Такимъ образомъ анализъ почвъ, по способу Вилля, прѳдста-

вляя результаты, подтвѳрждаемые почвенными изслѣдованіямн ана-

литическіщъ путемъ, даетъ, по моему мнѣнію, на столько положи-

тѳльныя и практическія указанія и самъ по себѣ такъ простъ п

удоб оиспо лни мъ , что можетъ быть рекомендованъ внпманію сѳль-

скихъ хозяевъ, интересующихся ближе изучить свойства и нужды

обрабатываемыхъ пми почвъ.

Въ заключеніе позволю себѣ бросить бѣглып взглядъ вообще на

прошлогодніе опыты и въ особенности выставить значеніе опытовъ

съ торфомъ. Торфті, удобренный минеральнымп веществами, прѳд-

ставляетъ мощный рычагъ къ поднятію плодородія нашихъ сѣвѳр-

выхъ, холодныхъ почвъ п является существеннымъ подспорьемъ

для нашихъ хозяйствъ, страдающпхъ вообще недостаткомъ навоза.

Не буду повторять ужѳ пзложеннаго, а выставлю только наи-

болѣѳ выдающіеся факты.

Такъ, на хорошей, суглинистой почвѣ, на котороп навозное

удобреніе даетъ урожай ржи въ 166 пуд. зерномъ и 400 пуд. со-

ломой, а полное химическое удобрѳніе 173 пуд. зѳрна и 359 пуд.

соломы,

торфъ п томасовъ шлакъ даютъ приростъ верна — въ 3 0 / 0 , а соломы 15 0 / 0

» » фосфоритъ • > > . Іб"/^ » • 20 0 / о

» » суперфосфатъ > » » » 19 0 / 0 . » » 20 о / о

Еслп для сравненія взять наивысшій урожай, полученный по

навозу на другой дѣлянкѣ, а именно 193 пуд. зерномъ, то и тогда

урожай по торфу съ фосфоритомъ достигаетъ той же цифры, а

урожай по торфу съ супѳрфосфатомъ прѳвышаетъ еѳ на 20%.
На легкой пѳсчаной почвѣ урожай по одному торфу далъ въ

1890 г. прпростъ противъ навоза въ 2%; торфяно-фекальный тукъ —

въ 1891 г.— 207 0 .

Къ сожалѣнію, въ серіи опытовъ съ торфомъ нѳ было оставлено

контрольной дѣлянки, безъ удобренія, такъ что нѳ имѣется мѣрила

для сравнительной оцѣнки дѣйствія разныхъ туковъ; .однако, при-

нявъ дѣйствіе навоза п торфа съ фосфатами одпнаковымъ и изо-

бразивъ еѳ велпчиною равною 100, мы будѳмъ имѣть для

участка, удобреннаго однимъ фосфорптомъ . . 85 0 / 0

для участка, удобр. однимъ томасъ-шлакомъ . . 100 0 / о

» » » торфяно-фекальн. тукомъ . 90 0 / 0

» » » однимъ торфомъ .... 72 0 / 0
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Опыты съ торфомъ на столько интереспы, что были прододжены

и въ наровомъ полѣ, подъ озимую рожь, отведено 20 участковъ,

удобренныхъ торфомъ въ разныхъ сочетаніяхъ съ минеральными

туками.

Какъ вопросъ стоитъ нынѣ, смѣло молсно сказать, что напіи

сѣверныя хозяйства, страдающія вообще недостаткомъ въ хорошемъ

хлѣвномъ навозѣ, могутъ, благодаря дешевымъ фосфатамъ, прп по-

мощи торфа, значительно поднять свое благосостояніе.

Бѣдные, тощіе, кислые выгоны и такіе же луга производятъ

плохую траву и негодное сѣно. Ими не поднять скотоводства. Но

торфъ, составляющіи на полшяхъ нег^годъе, на нпвахъ превращается

въ псточникъ богатства. При его содѣйствіи, и хлѣба, и кормо-

выя растенія появятся на нашихъ поляхъ, а съ ними и сами

будемъ сыты н скотъ нашъ перестанетъ терпѣть нужду.

Вспомнимъ, что, подобно каменному углю, торфъ есть не что

иное, какъ припасенная солнечная энергія; а потому, такъ илв:

иначе, ею слѣдуетъ воспользоваться и она, эта энергія, прп умѣ-

ломъ съ нею обращеніи, неминуемо обнаружится и, подобно ска-

зочной спящей красавицѣ, осчастливить того, кто ее разбудитъ.



Докдадъ президента Общества Барона П. Л. Корфа

Общѳну Собранію И. В. Эк. Общества, 29 апрѣля 1892 г.

Мм. гг. Въ половинѣ февраля мѣсяца нынѣшпяго года мнѣ было сдѣ-

лано нредложеніе отправиться въ качествѣ уполномоченнаго отъ Особаго

Комитета, состоящаго подъ предсѣдательствомъ Е. И. В. Наслѣдника Це-

саревича, въ Курскую губернію съ извѣствымъ порученіемъ, а именно —

изслѣдовать нуждающіяся мѣстности въ губерпіп, онредѣлить степепь нужды,

привѳсти въ извѣстность размѣры мѣстныхъ средствъ для помощи этой

пуждѣ, относя къ размѣру мѣстныхъ средствъ какъ всѣ ссуды изъ капи-

таловъ продовольственныхъ, государственнаго, губервскаго и уѣздныхъ, такъ

и изъ общественныхъ магазиновъ, привести въ извѣстность организацію

мѣстпой благотворительности, а если гдѣ всѣхъ этихъ средствъ окажется для

призрѣнія нузкдающихся недостаточно, то нридти на номощь тѣми иатеріаль-

ными средствами, которыя были дапы отъ Комитета въ мое распоряженіе.

Въ помощь при исполпепіи моихъ обязапностей мнѣ приданы были 3 лица,

всѣ знакомыя съ народнымъ бытомъ этой нолосы Россіи, а именио И. И. Шид-

ловскій, недавно избранный въ члены нашего Общества, А. И. Старицкій и

графъ Г. А. Бобрипскій.

Мы отправились намѣсто въ концѣ февраля, вернулись въ началѣ анрѣля,

иробывъ такимъ образомъ тамъ около 6 недѣль.

По возвращепіи моемъ, такъ много зпакомыхъ дѣлали мнѣ вопросы о томъ,

что я тамъ встрѣтилъ, что мнѣ ноказалось цѣлесообразпымъ сообщпть мои

впечатлѣнія въ засѣдаиіи пашего Общества. При этомъ я никакихъ дру-

гихъ выводовъ, никакихъ предложеній дѣлать пе буду, а стану только раз-

сказывать, что я видѣлъ и что испыталъ, потому что дѣлать теперь какіе-либо

теоретическіе выводы я нахожу преждевременнымъ, хотя для нихъ и имѣется,

можетъ быть, весьма богатый матеріалъ, но для этого нужно время, пужпо

извѣстное спокойствіе, чтобы разобраться въ этомъ матеріалѣ .



Еогда мепя спрашиваютъ: иу, что? какъ пашли? —я отвѣчаю па этотъ во-

просъ: гораздо хуже, чѣмъ ожидалъ. Когда мнѣ предложилй поѣхать въ эту

комапдировку, то я думалъ: почему ѣхать именно въ Курскую губернію? Кур-
ская губернія имѣла такой урожай, который не грозилъ ей бѣдствіемъ, и хотя

тамъ, быть можетъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ населеніе страдаетъ, но страдаетъ

пе такъ, какъ въ другихъ губерпіяхъ. Въ дѣйствительности же оказалось, что

оно страдаетъ много и жестоко, гораздо хуже, нежели можно было ожидате, что

раззореніе гораздо болѣе глубоко, чѣмъ можпо было воображать.
Въ Курской губ. 15 уѣздовъ. Изъ нихъ 5 уѣздовъ о неурожаѣ ничего пе

зпаютъ; у нихъ не только не было неурожая, по былъ урояіай выше средпяго,

и такъ ісакъ онн продали свой хлѣбъ по цѣнамъ небывалымъ, то нонятно, какъ

замѣтно благосостояніе населенія тамъ поднялось. Затѣмъ остаются 10 уѣздовъ.

Всѣ эти уѣзды отъ неурожая етрадаютъ — въ болыпей или меныней степени.

Суджанскій и Обоянскій страдаютъ меныне другихъ. Тамъ лишь нѣсколько

деревень впали въ нужду. Уѣзды Бѣлгородскій, Грайворопскій, Курскій и Щи-
гровскій страдаютъ болыпе. Въ иихъ уже довольно болыпія пространстаа бѣд-

ствуютъ: есть цѣлыя селенія, которыя сплошь терпятъ сидьвую нужду. Въ наи-

худгаемъ положеніи остаются затѣмъ 4 уѣзда: Старооскольскій, Новооскольскій,

Тинскій и Корочанскій: здѣсь — полнѣйшее раззореніе, какое только можио

представить себѣ; это — страпа пастоящаго голода. Бсть, конечпо, исключенія

и здѣсь. Въ Корочанскомъ уѣздѣ исключеній больше, нежели въ трехъ другихъ;

въ Тимскомъ больше, нежели въ Старооскольскомъ и Новооскольскомъ уѣздахъ.

Но Старооскольскій и Новооскольскій уѣзды—это самые несчастные уѣзды.

Когда я переѣзжалъ изъ Коротоякскаго уѣзда въ Новооскольскій, чрезъ

волость Яблоповскую, я понялъ, что я пріѣхалъ въ голодный край.

Объ этомъ вамъ говоритъ, прежде всего, видъ людей. Вездѣ встрѣчаето вы

толпы народа; всѣ смотрятъ вамъ въ глаза; буквально ловятъ казкдый взглядъ,

каждый шагъ вашъ, и это, конечно, неудивительно. Но вдобавокъ къ этому

вы замѣчаете какой-то оторопѣлый взглядъ у всѣхъ; всѣ —похудѣвпііе, совер-

шепно нотерявгаіеся, и это нопятно, потому что они не могли представить себѣ,

что будетъ далыпе съ ними. Но хулсе всего, это —дѣти. Дѣти нроизводятъ са-

мое тягостное вночатлѣніе. Съ взрослыми людьми можно еще говорить, можпо

разсуждать, но дѣти —хуже всего.

Ноэтому вполнѣ естественно, что нервымъ дѣломъ было придтп на помощь

именно дѣтскому паселенію, и эта помощь сосредоточилась именно въ сельскихъ

гаколахъ. Надобно сказать, что въ Курской губерніи гаколы устроепы въ весьма

зпачительномъ числѣ и многія изъ нихъ поставлены очень хорогао. Да и все

вообще дѣло народнаго образованія ведется тамъ съ большимъ успѣхомъ. Вотъ

школы и оказались весьма удобпыми центрами для продовольственнаго дѣла.

Учнтеля и учительпицы служатъ распорядителями по продовольствію бѣдствую-

щаго дѣтскаго паселенія; тамъ и были открыты пекарни и столовыя для го-
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лодающихъ. Такую школьную столовую я встрѣтилъ въ с. Яблоиовкѣ, гдѣ оиа

существовала иа средства князя Вадбольскаго и г-жи Алексѣевой, ири со-

дѣйствіи уѣзднаго блатотворительнаго комитета. Нуясно было ирибавить здѣсь

нѣкоторыя средства, чтобы расширить помощь и на взрослыхъ.

Далыпе въ Новооскольскомъ и въ Старооскольскомъ уѣздахъ вы находите

совершенио голодный край. Всякое движеніе прекратилось, и, кронѣ перевоза

хлѣба для ссудъ, всякая дѣятельность пріостановилась.

Раньше по дорогѣ вы встрѣчаете народъ: идутъ обозы, яичники собираютъ

яйца, другіе везутъ иной товаръ; но въ голодиыхъ уѣздахъ вездѣ тихо, вездѣ

иусто. По поводу этихъ обозовъ я долженъ сказать, что иужно иросто пре-

клоняться предъ энергіей народа: хватаются за всякій, даже малѣйшій случай,

чтобы добыть какія бы то ни было средства для поддержки своего существо-

ванія. Такъ, въ самую суровую пору зимы я встрѣчаю обозы на колесахъ. Ока-

зывается, что возчики собрали кое-что и ѣдутъ въ Малороссію, и такъ какъ

они разсчитали, что они иріѣдутъ туда послѣ стаянія снѣга, то опи сразу

ѣдутъ зимой на колесахъ!

Теперь —призпаки бѣдности. Пріемъ для ознакомленія съ мѣстностыо обыч-

пый: пріѣзжаешь въ какую-нибудь мѣстность, ветрѣчаешься съ мѣстными вла-

стями и дѣятелями, зпакомишься съ имѣющимися у нихъ свѣдѣніями и соста-

вляешь программу объѣзда, чтобы видѣть наиболѣе нуждающіяся селенія и

семейства. Затѣмъ пріѣзжаешь въ намѣчепное село; просите показать сначала

самыя бѣдствующія хаты, потомъ среднія и, наконецъ, зажиточиыя, чтобы молшо

было сравнить положеніе нуждающихся съ ноложеніемъ болѣе обезиеченныхъ

лицъ п такимъ путемъ составить себѣ понятіе о степени нужды. И это срав-

неніе очень номогало, потому что оно ясно показывало, въ какой степени дан-

ное хозяйство упало и, пожалуй, отчего упало. Затѣмъ, входя въ хату, сира-

шиваешь: чѣмъ питаются, какія имѣютъ средства для дальнѣйшаго существо-

ванія, какой инвентарь сохранился и т. д. Такъ вотъ какіе признаки оказы-

вались прп этомъ ознакомленіи: гдѣ нужда — пестрая, тамъ видишь въ

перемежку хаты нуждающіяся п менѣе пуждающіяся; а въ бѣдныхъ мѣстно-

стяхъ, какова, напримѣръ, восточная часть Новооскольсаго уѣзда, гдѣ пѣтъ

никакихъ кустарныхъ промысловъ, существующихъ въ заиадной части, васъ

встрѣчаетъ всюду, въ любой хатѣ, которую вы выберете иаудачу, голь иолная,

голь совершенная: скота нѣтъ, инвентаря пѣтъ, продовольствія нѣтъ. Ми
ѣздили вътроемъ или въчетверомъ, п весьма тщательно добивались получить

нужныя намъ свѣдѣнія, но, не смотря на всѣ наши старанія, результатъ часто

былъ такой, что въ хатѣ ничего не находилось. И это, надобно сознаться, са-

мый скверный моментъ, когда у семьи совсѣмъ ничего нѣтъ. Хлѣбъ съѣденъ,

скотъ ироѣдепъ, словомъ ничего больше не осталось. Но и это еще невсе. Осо-
бенно убійственное виечатлѣніе на новаго человѣка производитъ отсутствіе то-

плива; въ тѣхъ мѣстахъ-обыкиовенно топятъ печи кизякомъ и соломой; но ми-
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нувтій неурожай былъ таковъ, что не толькозеряа, нои солоиыне уродилось;

стало-быть, соломы для топлива нѣтъ. Есть кое-гдѣ дрова, но купить ихъ не

на что. А топить надо, и вотъ начинаготъ топить постройками: жгутъ сначала

плетпи, потомъ переходятъ къ заднимъ постройкамъ, потомъ разбираютъ навѣсы

ненѣе нужные, далѣе болѣе нуяшые и наконецъ доходятъ до того, что начинаютъ

жечь—избы! Мы сами были свидѣтелями такого случая, гдѣ крестьянка начала

уже разбирать крышу и уголъ своей хаты для того, чтобы отапливать ее, и

мѣстный земскій пачальникъ принялъ мѣры, чтобы остановить это разрушеніе.

Послѣ нѣсколькихъ подробныхъ осмотровъ нуждающііхся селеній, глазъ такъ

наиетался, что пе нужно было потоиъ, пожалуй, и останавливаться, чтобы

опредѣлить, какая гдѣ нужда. Цѣлы заднія постройки, значитъ, нужда еще

не дошла до послѣдней степени; нѣтъ построекъ, нечего и соинѣваться въ томъ,

что тутъ пужда полная.

На иѣстѣ для опредѣленія степепи пужды существуетъ ужасное выраженіе;

оно отлично характеризуетъ положеніе дѣла, но на непривычное ухо произво-

дитъ гнетущее впечатлѣніе. Когда составляешь программу объѣзда и намѣ-

чаешь пункты, то вамъ иногда говорятъ такъ: тамъ еще побираться можно, а

поѣдемъ лучше туда-то: тамъ побираться нечѣмъ. Нечѣмъпобираться! Этозна-

читъ ни болыпе, пи меныпе, какъ далыпе некуда идтн!

Выли такія сцепы: сидитъ старушка, —ничего нѣтъ у ней; было обыскано

всюду, ничего не оказалось. Пять мѣсяцевъ не ииѣла она горячей пищп. (Мнѣ

указывали даже случаи, гдѣ восеиь мѣсяцевъ не видали горячей пищи). При-

ходитъ дѣвочка — въ слезахъ: опа ходила побираться и ничего не получила.

Гдѣ можно было, тамъ сами покупали хлѣба для голодныхъ. Но были такія

ыѣстности, гдѣ и на деньги ничего нельзя было кунить, такъ что туда нужно

былоза Ібверстъвезтихлѣбъ.Вотъвъкакомъ положеніи были нѣсколько уѣздовъ

въ Курской губ. во вреия иоего посѣщенія. Конечно, такое бѣдствіе встрѣчается

здѣсь не ва громадныхъ пространствахъ; въ губерніяхъ Казанской, Самарской

такихъ селъ болыпе, но отъ этого жителяиъ Курской губерніи не легче.

Теперь, если вы пожелаете знать, какія средства борьбы имѣются съ такой

нуждой, то я могу объяснить вамъ слѣдующее. Начнемъ съ обществеппыхъ иа-

газиновъ. Мѣстаии они были въ исправпости, иѣстами были неполны, а иѣ-

стами ихъ вовсе нѣтъ. Но и таиъ, гдѣ они были, исправный комплектъ ихъ

былъ такъ невелакъ, что хлѣба хватало лишь па осенніе мѣсяцы.

Потомъ началась выдача судъ изъ имперскаго и изъ губернскаго продоволь-

ственныхъ капиталовъ, а гдѣ были такіе, то и изъ уѣзднаго продовольствен-

наго капитзла. Выдача этихъ ссудъ— колоссальнѣйшая операція. Мы читаеиъ

въ газетахъ и слышииъ извѣстія, что выдаготся какія-то ссуды, но мы вовсе

не пмѣемъ представлепія о томъ, что такое означаетъ собого выдача этихъ

ссудъ. Нужно быть на мѣстѣ, что бы наглядно удостовѣриться, какой это гро-

мадный трудъ. Всѣ обществепныя власти совершенно завалены этими дѣлами,

которыя опѣ должны вести сверхъ текущихъ дѣлъ.
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На Еурскую губернію назначена была правительствомъ ссуда на продо-

вольствіе и па посѣвъ 3.600 т. р., изъ которыхъ узке выдано 2.800 т. р. Эти

сумыы распредѣлепы между 10 уѣздами, причемъвъ нѣкоторыхъ уѣздахъссуды

какъ па продовольствіе, такъ и па обсѣмененіе, осенпее и весеннее, достигали

750 т. р., а въ другихъ онѣ не прывышали 80 т. р. Представьте себѣ поло-

женіе уѣзда: 750 т. долга! Если спросите; когда и какъ онъ отдастъ ихъ, я

предоставляю вамъ самимъ отвѣтитъ на этотъ вопросъ.

Для того, чтобы получить эти деньги и прокормить населеніе, сколько

труда должны были понести почтевные мѣстные дѣятели! Прежде всего нужно

было ѣхать для закунки хлѣба въ губернін, отличавшіяся обнльнымъ урожаемъ.

Но тамъ вичего не было организовано; начинается борьба между самими пред-

ставителямн различныхъ земствъ; цѣны на хлѣбъ быстро ростутъ. Наконецъ,

такъ или иначе, хлѣбъ купленъ; надо его везти па такую-то станцію, прилегаю-

щую къ тому или другому уѣзду Курской губерніи. Вы знаете печатныя извѣстія

о перевозкѣ хлѣба по пашей сѣти желѣзныхъ дорогъ; но тѣмъ не менѣе очень

интересно видѣть все это на мѣстѣ. Я ѣхалъ, когда рперація эта уже оканчива-

лась, и все-таки всѣ станціи были наполнены хлѣбными грузами, всѣ дороги были

переполнены поѣздами съ хлѣбомъ. Поѣзда шли безпрерывно: поѣздъ за поѣз-

домъ, и всѣ заботыбыли направлены только къ сортировкѣ и-выгрузкѣ ожидае-

мыхъ вагоновъ. Наконецъ, хлѣбъ приходитъ на станцію назначенія. Отсюда

нужно везти его внутрь уѣзда. Но нрежде нужно было его нринять, перевѣсить,

насыпать въ ыѣшки, перевезти на мѣсто, устроить тамъ склады, поручить ихъ

надзору, производить самыя выдачи и вести точную отчетность. Въ болыпинствѣ

уѣздовъ выдача была устаповлена номѣсячно, въ другихъ уѣздахъ она произво-

дилась на 2 мѣсяца. Представьте эту сложнѣйшую операцію: огромнѣйшее на-

селеніе кормится съ пайка, нолучая ежеыѣсячно свою долю, которая нритомъ

была не для всѣхъ одипакова. Сказано было выдавать этотъ паекъ только не-

рабочему населенію, т. е. ыалолѣтниыъ мальчикамъ и нрестарѣлыыъ мужчинаыъ

и всѣмъ женщинамъ, преднолагая, что остальныя лица должны себя поддер-

живать работой, но работъ нельзя было найти; ноэтому въ тѣхъ сезіьяхъ, въ

которыхъ число получавгаихъ членовъ находилось въ невыгодной нропорціи къ

числу ненолучавшихъ, положеніе было весьма трудное. Выдавалось по 30 ф.
на душу, и этой ссуды обыкновенно доставало на 3 недѣли; остальная нотреб-

ность удовлетворялась, благодаря содѣйствію благотворительности.

Прежде чѣмъ перейти къ этой благотворительности, скажу нѣсколько словъ

о воиросѣ, которымъ очень интересуются въ нослѣднее время, именно о сохра-

неніи лошадей въ крестьянскихъ хозяйствахъ.

Въ Еурской губ. количество безлошадныхъ крестьянъ давно стало замѣтно

рости; узке въ концѣ семидесятыхъ и въ началѣ восьыидесятыхъ годовъ весьма

звачительная пропорція дворовъ оказалась безлошадішми. Часло такихъ дво-

ровъ мѣстами достигало 20 — 25 0 /0 общаго количества крестьянскихъ дворовъ.

Труды Л1 ? 4. 8
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Эгу цнфру нужно имѣть въ виду нри сужденін о нынѣшнеиъ положеніи кур-

скихъ крестьянъ. Кромѣ того, въ Курской губ. очень много хозяевъ изъ числа

.бывшихъ дворовыхъ, которые пе получилн земельныхъ надѣловъ, а имѣютъ

лишь разиыя хаты, гдѣ опи и живутъ на манеръ крестьянъ. Такъ какъ полевой

землей они не пользуются, то они живутъ съемкаии земель въ аренду и разнымп

работами, и эта категорія лицъ въ настоящую пору бѣдствуетъ особенно сильно.

Они должны покупать хлѣбъ по очень дорогой цѣнѣ, а заработная нлата, между

тѣмъ, упала, — въ результатѣ получается особенное бѣдствіе этой части насе-

ленія, которое усугубляется еще тѣмъ, что на дворовыхъ продовольственной

ссуды не полагается.

Возвращаюсь къ вопросу о лошадяхъ. Какъ я сказалъ, количество безло-

шадныхъ хозяевъ въ Курской губ. было и раныпе уже довольно значительпо;

но рядомъ съ ними было довольпо мпого и иноголошадныхъ хозяевъ. Иѣкоторые

хозяева имѣли по 5 — 6 — 7 лошадей; но теперь въ голодающихъ мѣстпостяхъ

картина нлохая: на пужды продовольствія эти лошади были проданы. У мепя

здѣсь есть таблица убыли лошадей, изъ которой молшо видѣть, что въ періодъ

времени съ осени 1891 г. до весны 1892 г. количество лошадей уменыпилось

на половину въ однихъ мѣстахъ, на 2 /з въ другихъ, а есть такія семьи, гдѣ

всѣ лошади пропали.

Въ этомъ отношеніи были приняты различныя мѣры: иежду прочимъ, отъ

Особаго Комитета было отпущено 100 т. р. на подкормъ лошадей ■); это было

въ концѣ марта. Послѣ бывшаго совѣщанія, было рѣшено распредѣлить пособія

такимъ образомъ, чтобы выдавать ихъ не только на поддержаніе имѣющихся на

лицо лошадей, потому что въ этомъ случаѣ пособія доставались бы только отно-

сительно богатыиъ крестьянамъ, имѣвшимъ снлы удержать своихъ лошадей до

настоящаго времени, но и другимъ хозяевамъ, придерживаясь пропорціи яро-

ваго посѣва; имъ нокунали овса, чтобы они въ состояніи были имъ заплатить

за вспахиваніе ихъ полей своимъ сосѣдямъ, сохранившимъ лошадей.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ крестьяне о сохраненіи лошадей очень хлопотали.

Напр., въ Щигровскомъ уѣздѣ приходилось слышать такія заявлепія, что мы

своихъ лошадей бережемъ для господъ; это значило, что они подъ лѣтнія коп-

ныя работы взяли у сосѣднихъ владѣльцевъ ссуды и вотъ, чтобы быть въ со-

стояніи выполнить эта договоры, они сильно старались о томъ, чтобы получить

помощь для прокориленія своихъ лошадей.

') Всего же отпущено отъ Оообаго Комчтета на Курекую губернію:

въ видѣ пшёницы .... 75 т. р.

надйчныыи, чревъ мепя . . 75 » »

на лошадей 100 > »

250 т. р.,

кромѣ пособій нѣкоторыми отдѣльиымп попечительствани.
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Цѣны, которыя я засталъ въ Курской губ., въ началѣ марта, былп слѣ-
дующія;

на рожь . . . отъ 1 р. — к. до 1 р. 35 к.

, пшеницу . . „ 1 „ 10 , „ 1 „ 30 „

„ овесъ ... , — „ 60 я „ — „ 80 „

Потоиъ цѣны стали падать и упали до такой степени, что нѣкоторое коли-

чество овса, купленнаго казною и зеиствомъ, оказалось купленнымъ по болѣе

высокой цѣнѣ, нежели какая была на мѣстномъ рынкѣ, такъ что возникалъ

вопросъ, какъ ноступить съ этимъ овсомъ.

Цѣны на рабочнхъ были очень невелики. Въ прежнее время годовой рабочій

получалъ отъ 40 до 70 р., лѣтній — 40 р. Теперь же зимняго рабочаго можно

было имѣть за одпи харча.

Мы здѣсь часто слышимъ, и я самъ слышалъ такія жалобы, что люди ра-

ботать не хотятъ, что они надѣются на какой-то паекъ и не идутъ на пред-

лагаемыя имъ работы. Я радъ, что могу опровергнуть это, благодаря моимъ

наблюденіямъ. Люди, которые согласны идти за одни харчп па цѣлую зиму, не

могутъ быть признаны особенно требовательнымп. Затѣмъ масса крестьянъ съ

осени еще иошла па югъ. Уходили тысячами: для нередвиженія по желѣзнымъ

дорогамъ имъ объявлены были льготы, и вотъ, изъ одаого Старооскольскаго
уѣзда ушло болѣе 6 т. человѣкъ, а изъ всѣхъ 10 нуждающухся уѣздовъ ушло

не менѣе 40 т. ч. Между тѣмъ зима — не особенно благопріятное время для

работъ. Отсюда можно видѣть, что они искали работы, гдѣ только могли.

Нерѣдко ссылаются на фактъ, что крестьяне голодающей мѣстпости не по-

шли на работу, открывшуюся на желѣзной дорогѣ. Этотъ нримѣръ мнѣ извѣ-

стенъ; это было именпо на вновь строющейся Курско-Воронежской жел. дорогѣ.

Но нужно знать тѣ условія, на которыхъ была предложена здѣсь работа. Мы

обязаны, говорилось въ этихъ условіяхъ, производить земляныя работы по ука-

занію распорядителей работами и получать по 1 р. 40 к. за кубикъ безъ раз-

личія твердости грунта, глубины выемки, высоты насыпи и дальностн отвозки

на тачкахъ. Эти условія могутъ показаться, да я и самъ готовъ былъ бы нри-

знать ихъ анекдотическими, но я ихъ видѣлъ своими глазами и потому соинѣ-

ваться въ ихъ существованіи не могу. Понятно, что такія цѣпы не могли быть

приняты рабочими. Но эта же самая мѣстпость, по приглашенію той же самой

дороги, когда ею предложены были цѣны подходящія, развезла очень охотно

всѣ шпалы и рельсы по липіи. Стало быть, нѣтъ ни малѣйшаго новода обвинять
нуждающееся населеніе въ незкеланіи работать. Ыапротивъ, я вездѣ говорилъ

и здѣсь публично заявляю, исполпяя долгъ своего сердца, что нельзя пе удив-

ляться этому народу, который такое страшное бѣдствіе переноситъ такъ благо-
душно, съ такимъ необычайнымъ терпѣніемъ; лишенія, ими нереносимыя, не

отзываются ни на увеличеніи преступленій, ни вообще на деморализаціи его;

напротивъ, иснытывая страшную нужду, всѣ снособные къ работѣ готовы съ

*
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полвѣйшею энергіею взяться за всякій трудъ, способный поддержать ихъ суще-

ствованіе. Многіе, какъ я говорилъ, ушли на югъ и уже начинаютъ оттуда

нрисылать деньги оставшимся ва родинѣ семьямъ; тѣ обозы, про которыо я

упоминалъ, идущіе въ болѣе счастливыя мѣетности въ ноискахъ за заработ-

ками, та готовность принимать сколько-нибудь сносные договоры на настоящія

и будущія работы, — нѣтъ, это не лѣвность и не уклоненіе отъ труда, а, на-

оборотъ, самое горячее стремленіе къ нему и исканіе его всюду, гдѣ только

есть хоть малѣйшая надежда найти его.

Перехожу къ благотворительности. Влаготворительность въ общемъ орга-

низована весьма удачно: всякій нривиыаетъ въ вей участіе, какъему удобнѣе,

какъ онъ желаетъ. Есть частвые, отдѣльно дѣйствующіе благотворители, есть

маленькіе кружки; есть извѣстные благотворителн, есть вовсе неизвѣстные.

Намъ случилось натолкнуться на благотворителя, котораго никто не звалъ.

Оффиціальная благотворительность организована такимъ образомъ, что въ

каждомъ изъ нуждающихся уѣздовъ существуетъ уѣздный благотворнтельный

комитетъ, подъ нредсѣдательствомъ предводнтеля дворянства, изъ предсѣдателя

и члена земской унравы и при участіи мѣстныхъ властей, всѣхъ вотаблей мѣст-

выхъ, многихъ помѣщиковъ, купцовъ, духовевства, городскаго чиновничества;

въ губервскомъ же городѣ существуетъ губернскій благотворптельный коми-

тетъ, состоящій изъ губернскихъ нотаблей подъ предсѣдательствомъ енархіаль-

наго архіерея. Этй комитеты слулсатъ центрами, куда стекаются всѣ нриноше-

вія, какъ собираемыя па мѣстѣ, такъ и присылаемыя изъ другихъ губерній и

наконецъ изъ Особаго Комитета. Вообще комитеты эти оказались весьма по-

лезпыми и живыми учреждепіями; уѣздные комитеты насчитываютъ въ своемъ

составѣ 30, 40, 50 члевовъ. Всѣ ови отвосятся къ дѣлу съ большимъ сочув-

ствіемъ, вовсе не бумажно; многіе работаютъ, не жалѣя ни времени, ни труда,

такъ что можно только ножелать, чтобы эта эпергія пе падала и на будущее

время. Матеріальвыя средства, которыми раснолагали эти комитеты, были не

велики, и чѣмъ далыне шло время, тѣиъ все болыне и болыпе источвики ихъ

изсякали.

Иужно замѣтить, что въ вуждающпхся мѣстпостяхъ высшій классъ постра-

далъ такъ же, какъ и нпзшій. Какъ у того, такъ и у другаго неурожай былъ

полвѣйшій; между тѣмъ жить пужно, дѣтей восоптывать вужво, 0/ 0 въ банки

платить нужно и при этомъ громаднѣйшія требованія предъявляются крайнею

пуждою окружающаго ихъ населенія какъна матеріальныя ихъ средства, такъ

и на личный ихъ трудъ. И я, съ своейстороны, долженъ засвидѣтельствовать,

что какъ я преклоняюсь предъ великой силой терпѣнія народъ, такъ я пре-

клоняюсь предъ тоіі упорной энергіей мѣстныхъ дѣятелей, которые не только

приносятъ значительныя матеріальвыя пожертвованія для облегченія нужды

голодающаго населенія, ло и несутъ гроыадную личвую работу, совершевво не-

извѣстную въ другое время, и несутъ ее съ полнѣйшиыъ самоотреченіемъ и ве-
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личайшимъ тѳроѣніемъ, заботясь только о толъ, чтобы всѣ поступающія въ

ихъ распоряжеиіе пособія сиолиа доходили до народа и полнѣе достигали

своей цѣли.

Огпосительно частной благотворительности намъ приходилось слышать и

наблюдать весьма трогательныя проявленія, начиная съ широкихъ пожертво-

ваній богатыхъ людей и кончая скромными лептами евангельскими. Укажу нѣ-

сколько примѣровъ того и другого характера. Товарищество Воткиныхъ, имѣю-

щее въ Курской губ. сахарный заводъ, продовольствуетъ до 1000 человѣкъ;

Терещенко и Харитоненко присылали весьма значительныя пожертвованія день-

гамп, хлѣбомъ и сѣномъ; нрекрисное пособіе оказала экономія княгини Юсу-

повой въ Грайворонскомъ уѣздѣ, гдѣ особенно хлопотали о сѣменахъ; вообще

это—особенно энергичный уѣздъ; тамъ 36 мѣстныхъ продовольственныхъ кои-

лисій. Въ этолъ уѣздѣ существуютъ хлѣбозапасные магазины, и даже исправ-

ные, но только эта исправность оказалась весьма своеобразной:і овесъ, напр-,

хранился съ сороковыхъ годовъ! Конечно, этотъ овесъ на сѣмена не годился,

и вотъ княгиня ІОсупова взяла этотъ овесъ и обиѣнила его на свѣжій сѣмян-

нои пудъ за пудъ.

Обращаясь къ другимъ слоямъ населенія, мы встрѣчаемъ такой трогатель-

ный примѣръ участія къ положенію нуждающихся: нижніе чипы 31 Арт. бри-

гады отъ своего пайка удѣляютъ часть муки въ пользу голодающихъ, и напр.

въ Вѣлгородѣ городская столовая пользуется такимъ пожертвовааіемъ. Самая

столовая эта ведется семьею уѣзднаго ночтмейстера, причемъ всѣ члены этой

семьи принимаютъ самое живое участіе въ веденіи дѣла. Однимъ словоыъ, здѣсь

вы встрѣчаете массу самоотвержеаія, проявляющагося нритомъ не въ видѣ

какого-нибудь ыоментальнаго порыва, а въ видѣ продолжительнаго упорнаго

труда, который не можетъ не трогать людей, ииѣющихъ возможность близко

видѣть всѣ эти нроявленія широкаго сочувствія къ нуждѣ своихъ ближнихъ.

Многіе изъ кунцовъ, мѣстныхъ лавочниковъ, обратились въ щедрыхъ благотво-

рителей: они образовали понечительства и весьма много поиогаютъ. Веѣхъ

пхъ не перечтешь; есть масса благотворителей, которые предпочитаютъ оста-

ваться въ неизвѣстности, п зрѣлиіце этой благотворительности, развитой во

всѣхъ рѣшительно сословіяхъ, было самымъ отраднымъ явленіемъ, которое нод-

держивало насъ въ нашемъ путешествіи и составляло свѣтлую сторопу въ той

темной и страшной картинѣ, которую мывидѣли. Невольно думалось, .что если

страна съ одпой стороны переноситъ такъ твердо и снокойно народное бѣдствіе,

а съ другой такъ горячо и самоотвержеипо старается ослабить п облегчить это

бѣдетвіе, то можно вѣрить, что она обладаетъ такими элеиентами правствен-

ныип, которые помогутъ ей съ неменыней эпергіей встрѣтпть всякую даль-

нѣйшую опасность и бороться съ нею до конца.

Обращаясь къ причинамъ бѣдствія, которое теперь нриходится наблюдать, ■

я долженъ сказать, что причины эти болѣе или менѣе всѣиъ ваиъ извѣстны;
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это — засуха, нѳудовлетворительность пользованія землею, незначительность.

земельныхъ надѣловъ; вслѣдствіе густоты населенія и ирироста населенія, на-

дѣлы въ Курской губ. чрезвычайно незвачительны и, нри такихъ маленькихъ

размѣрахъ, эти полоски разбросавы во многпхъ мѣстахъ и часто на весьма да-

лекихъ растояніяхъ. Въ самомъ дѣлѣ, что можно сдѣлать, напр., въ такихъ слу-

чаяхъ; есть въ Бѣлгородскозіъ уѣздѣс. Болховецъ, насчитывающее 12 т. :ке-

телей; въ немъ земельные надѣлы тянутся на разстоявіи 25 в. Представьте себѣ,

что мужикъ кончилъ курсъ хотя бы въ Петровской академіи: какое хозяйство

можетъ вести онъ въ такихъ условіяхъ? Очевидно, что, при неблагонріятныхъ

метеорологическихъ условіяхъ, тяжелыя послѣдствія отразятся здѣсь силыіѣе,

чѣмъ въ другихъ мѣстахъ- Но есть села еще большія. Таково, напр., село Ве-

лико-Михайловка, имѣющее 7 церквей и 24 т. жит. Въ селѣ этомъ вы вадите

очень много торговыхъ заведеній, что даетъ основаніе нредполагать здѣсь до-

вольно значительное развитіе торговли, но главная основа существованія здѣш-

нихъ жителей есть все-таки земледѣліе и растянутость надѣловъ еще чувстви-

тельнѣе.

Но особенность курскаго крестьянскаго хозяйства составляетъ то явленіе,

что тамошпіе крестьяне, вслѣдствіе малыхъ надѣловъсъ однойи привычки къ

полевому хозяйству съ другой сторопы, живутъ тѣмъ, что снимаютъ значитель-

ныя количества земель у сосѣднихъ владѣльцевъ, — снилаютъ много; сколько

только можно получить, даже, можно сказать, снимаютъ съ какою-то яростью,

съ увлечепіемъ, и — въ результатѣ, конечно, нолучается ■ростъ арендныхъ цѣнъ

на земли. Пока цѣны на сельскохозяйственныя произведенія были высоки,

крестьяне получали выгоды и край благоденствовалъ; но когда цѣны на про-

дукты стали надать, тогда стали терять не только круппые хозяева, но и

крестьяне. Они іілатили за аренду большія деньги, но собираемый хлѣбъ они

не только ѣли сами, но и иыѣли его на нродажу; между тѣмъ цѣны на хлѣбъ

ностоянно надали все ниже и ниже, и это иаденіе цѣнъ больше всего отрази-

лось неблагопріятно на этихъ мелкихъ хозяевахъ-арендаторахъ. (Это заключеніе

вытекаетъ изъ показаній тѣхъ лицъ, съ которыми мнѣ приходилось говорить

объ этомъ предметѣ, а ихъ было человѣкъ 40 — 50). При настоящихъ усло-

віяхъ они вынуждены были отказываться отъ арендуемыхъ участковъ, которые

теперь массами нустуютъ.

Я очень мало коснулся экономнческаго положенія видѣнной мною мѣст-

ности; но тѣ матеріалы, которыми я запасся, давали бы возможность нознако-

мить съ нимъ собраніе, На будущую зиму я займусь этимъ дѣломъ самъ или

нередамъ собранные матеріалы своимъ товарищамъ, которые ножелаютъ за-

няться ими, а заняться есть чѣмъ, тѣмъ болѣе, что курское земство подняло

очень много вопросовъ, и вонросовъ весьма важныхъ. Между нрочилъ, у него

есть большія нредположенія относительно устройства широкой системы элева-

торовъ. Основная мысль проэкта та, что пельзя долыне оставлять крестьянъ
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безъ кредита, а пеобходимо устроить такія учрежденія, которыя открывали бы
нмъ кредитъ нодъ зерно и давалн бы тѣмъ возможность выжидать болѣе вы-

годеыхъ цѣнъ для продажи этого зерна; съ этимъ курское земство связываетъ

устройство зернохранителя и элеваторовъ разныхъ тнповъ, нринимающнхъ

также и порученіе по продажѣ хлѣба. Еаковы бы ни были взгляды на част-

ности нроэкта, но основная идея пе можетъ не возбузкдать сочувствія къ себѣ,

Возвращаясь къ настоящей минутѣ, можпо сказать, что, благодаря номоща.

идущей изъ разпыхъ мѣстъ, до поваго урожая никакой катастрофы, т. е. воз-

можности голодной сиертп — ждать нельзя. Но позвольте вамъ объяснить, чѣмъ

это убѣжденіе дается; другимн словами, что значитъ спасать населеніе отъ

голодпой смерти.

Чтобы иллюстрировать это ноложеніе, я приведу слѣдующія данпыя, взя-

тыя мною нзъ Новооскольскаго и Старооскольскаго уѣздовъ. При учреждепіи

столовой былъ сдѣланъ разсчетъ предстоящихъ расходовъ, и разсчетъ самый

скромпый, какъ въ виду имѣющихся средствъ, такъ и потому, что количество

нуждающихся не только съ каждымъ мѣсяцемъ, но даже съ каждой недѣлей

ностоянно расло, а запасы и кредитъ исчерпывались. Съ паступленіемъ тепла,

распорядители надѣются, что рессурсы увеличатся, потому что явится крапива,

которая будетъ служить пѣкоторымъ подспорьемъ въ продовольственномъ хо-

зяйствѣ, но на зимнее время составлены были такого рода нредположепія: пор-

ція на 1 человѣка опредѣлялась въ 1 ф. хлѣба и Ѵе Ф- пшена (на кулешъ) и

обходилась въ 4 коп. въ день. Какъ видите, порція не особенно обильная, но

и эта порція дается не каждый день, а только черезъ депь. Всего въ уѣздѣ

назначено отъ уѣзднаго комитета такихъ норцій т. въ день, не считая

частной благотворительности. Вотъ что называютъ обезнеченіемъ населепія до

новаго урожая. Этотъ норядокъ принятъ въ Новооскольскомъ уѣздѣ. Въ Старо-
оскольскомъ уѣздѣ мѣстные дѣятели смотрятъ нѣсколько иначе и говорятъ:

будемъ давать порціи поменыпе, но почаще; итакъ они убавили порцію до

3 / 4 ф. хлѣба и Ѵю Ф- ншена. Это представляетъ такой мининумъ, пиже кото-

раго едва-ли можно идти, но за то норція эта дается почти ежедневно: дѣти

нолучаютъ ее безусловно каждый день, взрослые по возможности, а всего въ

уѣздѣ болѣе 9 т. порцій въ день, не считая частной благотворительности.

Еогда я обезпечилъ средствами Особаго Комитета такое скромпое довольствіе

до іюля, мѣстные дѣятели были вполнѣ удовлетворены. Изъ этого видите, что

требованія нуждающагося населенія очень не велнки.

Вотъ, мм. гг., картина той нужды, которая иснытывается теперь массою

нашихъ соотечественниковъ, и тѣхъ мѣръ, которыя принимаются для борьбы
съ этою нуждою. Къ сказанному добавлю, что яровой посѣвъ во всѣхъ уѣздахъ

Курской губ. обезнеченъ.

Еще два слова о заработкахъ мѣстныхъ; объ отхожихъ я уже .упоминалъ.

Общественныхъ казенныхъ работъ на Еурскую губернію назначено всего только
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ііа 100 т. р. Я уже говорилъ, что мѣстное общѳство н обществениая адмиии-

страція, особенно земская, усердно и участливо исполняютъ свое дѣло. Также

усердно дѣятели эти хлопочатъ о пріисканіи мѣстныхъ заработковъ. Какъ ири-

мѣръ такой заботливости можио прпвести залѣчательную расиорядительность

земскаго начальника Старооскольскаго уѣзда— г. Ыевѣрова, который своевре-

мепно обезпечилъ за крестьянами своего участка подрядъ ио перевозкѣ хлѣба

отъ желѣзной дороги въ мѣстныя волости. Это сохранпло работавшимъ крестья-

наиъ ихъ лошадей и дало имъ 20 т. р. заработка.

Вотъ, мм. гг., та картина, которую я могу дать вамъ, подъ свѣжнмъ впе-

чатлѣніемъ, и въ которой, быть можетъ, больше впечатлительности и нагляд-

ности, чѣмъ строгаго анализа, — картина того, что дѣлается въ одной изъ

когда-то цвѣтущихъ губерній Россіи, но въ которой теперь иѣсколько уѣздовъ

стеченіемъ несчастныхъ обстоятельствъ доведены ночти до полнаго раззоренія.

Виѣстѣ съ тѣмъ я желалъ указать вамъ и на тѣ свѣтлыя стороны, которыя

приходилось намъ наблюдать во время нашего иутешествія, это — на замѣча-

тельно ирекрасныя качества русской націи какъ въ высшахъ ея классахъ, такъ

и въ среднихъ и низшихъ. Что же касается экономическаго быта видѣннаго

мпою населенія, то я позволю себѣ отложить мою рѣчь объ этомъ до другаго

времени.

(Общее и шумное одобреніе).

4



йраті оізоріі свіьс«|ізііістветіі и лроішяіі выставви. бав-
шсі вт> гароді Вшіыіѣ ві сснтйбрѣ мкяці 1881 гада,

Члена-сотрудника И. В. Эк. Общ. И. Гриневича.

Предваритедьныя свѣдѣнія о виленской выставкѣ. Лошади: верховыя, упряж-

ныя, рабочія, крестьянскія. — Рогатый сиотъ.— Овцы, — Свиньи," собаки, куры,

гуси, индейки, фазаны, нчеловодство, сельско-хозяйственныя сѣмена, картофель,

фрукты, шелководство, масло, сыры, разные консервы, и ветчипа, сушеніе

фруктовт> и овощей, спиртные напитки, ниво, нредметы кустарпаго- нроиз-

водства, фабрики и заводы, разпыя ткани, нредыеты, состоящіе внѣ конкурса,

конкурсъ нлуговъ, результаты выставки, предподоженіе о будущей выставкѣ.

Настоящая выставка устроёна, какъ и нять предъидущихъ,

виденскимъ скаковымъ обществомъ. Выставка была открыта 1 сен-

тября и иродолжалась одпннадцать дней. Погода не каждый день

благоиріятствовала; но дожди не умѣряли интереса иублики, даже

горожанъ, которые въ ненастные дни толпидись въ крытыхъ ио-

мѣщеніяхъ. Слѣдуетъ отмѣтить» что настоящая выставка, по числу

выставленныхъ предметовъ и по ихъ качеству, свидѣтельствуетъ о

нѣкоторомъ прогрессѣ по сельскому хозяиству въ краѣ и о боль-

шемъ интересѣ,- съ какимъ относятся къ виденскимъ выставкамъ

какъ хозяева, такъ и промышленники. Крестьяне-же, по старому,

оказываютъ мало сочувствія, что совершенно согдасуется съ харак-

теромъ литовцевъ и бѣдоруссовъ, относящихся иессимистично ко

всѣмъ новинкамъ. Ыо можно надѣяться, что въ будущую (въ 1893 г.)
выставку будетъ прогрессъ и въ ѳтомъ отношеніи; такъ вниматель-

ная и предусмотрительная экспертиза эксионентовъ-крестьянъ не

оставила безъ наградъ. Намъ кажется, чтобы возбудить бодь-

шій интересъ въ кругу крестьянъ и вообще у мелкихъ хозяевъ,

надо-бы устраивать, хотя черезъ годъ, выставки по волостямъ; на

эти выставки иосылать экспертовъ, за лучшіе предметы назначать

награды, преимущественно денежныя, и отличенныхъ прпглашать

на губернскія выставки.
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Даиная выставка учреждена для четырехъ губерній: Виленской,.
Ковенской, Гродненской и Минской. Виленская и Минская доста-

вили болѣе всего лшвотныхъ; Ковенская — болѣе противъ другихъ

прислала разныхъ тканей и всякихъ рукодѣлій.

Берховыхъ лошадей выставлено было 25 или немногимъ болѣе;

изъ нихъ особенно выдавались англійской породы, чистой кровп,

четыре жеребца по 3 года, иринадлежащіе г. Залютынскому *), ко-

торому и дана золотая медаль за жеребца «Тройната» и дипломъ

на такую-же медаль за жеребца «Палемонъ». За остальныя двѣ

лошади онъ получилъ похвальный листъ.

За англо-арабскаго 4 лѣтъ гнѣдаго жеребца Мечиславъ Елен-

скій 2 ) цолучилъ золотую медаль.

Упряжныхъ и рабочихъ лошадей иредставлено было 45 или не-

многимъ болѣе;изъ первыхъ выдавалась особенно своими статьями

ирѣзвостыо вороная кобыла «Кармазпна», принадлеліащая г. Антону

Довноровичу а ), за которую онъ получилъ дипломъ на золотую медаль.

Лучшихъ рабочихъ лошадей иредставили: гг. Соколовскій 4 ):

мерена, «Трубадуръ» 4 л. свѣтлобурой масти, за которую получилъ

дииломъ на золотую медаль, далѣе Еленскій — воронаго жеребца

«Пиротъ», за которую получилъ серебряную медаль. Малую сереб-

ряную медаль иолучилъ кн. Богданъ Огинскій 5 ) за красивую, бу-

ланую, чистокровнуто, жмудской породы, кобылу. Болыпія бронзовыя

медали получили: гг. Игнатій Парчевскій е ) за иершерона «Сиротка»,

п гр. Станиславъ Чаискій —за полупершерона «Сивакъ». Эдуардъ

Соколовскій за свѣтло-гнѣдую кобылу мѣстной улучшенной породы

«Трубадурша» и докторъ Елецъ 8 ) — за четверо полупѳршероискихъ

жеребятъ. Кромѣ того, розданы нохвальные листы за рабочія ло-

шади: гр. Станиславу Чапскому, за полупершерона «Литвинъ»;

г. Кіяновскому 3 ) — за «Быстраго» и г. Михаловскому 10 ) за двухъ

жеребятъ полуарабскои породы. Сто рублей —награду гр. Констан-

тина Пржездзецкаго, назначенную за лучшую рабочую лошадь

') Гроднепсной губ., почт. ст. Линпа, им. Духовляпы.

2 ) Виленской губ. и уѣвда, им. Глпнцишкп.

3 ) Коеепской губ., им. Нурейки.

*) Вплепскаго уѣзда, им., Корейвишки.

6 ) Ковенской губ., Россіенскаго уѣвда, им. Рэтово.

6 ) Виленскаго уѣзда, им. Червонный дворъ.

7 ) Ковеиской губ., Шавельскаго уѣзда, пм. Бнржапы.

") Гродненской губ., городъ Волковыскъ.

9 ) Виленской губ., Свенцянскаго уѣзда, пм. Кіяково.

,0 ) Гродненской губ., Слонимскаго уѣзда, им. Викевича.
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жмудской породы, получилъ кн. Михаилъ Огинскій ') за чистокров-

наго жмудяка.

Изъ 29 лошаден, представленныхъ крестьянами Виленской гу-

берніи, экспертиза нашла достоііньшп денежной награды — шест-

надцать. Ыа этотъ предметъ израсходовано 400 руб. Высшая на-

града была въ 50 рублей, нпзшая въ 10 рублей.

Марьино-Горская 3 ) земледѣльческая школа доставила на выставку

одну рабочую лошадь, которая во всѣхъ статяхъ соотвѣтство-

вала своему названію, словомъ безукоризненна; — но она была внѣ

конкурса.

Отдѣлъ рогатаго скота, по числу и качеству животныхъ, пре-

восходилъ таковой послѣднен выставки; тутъ фигурировадн пред-

ставители извѣстныхъ стадъ въ краѣ; такъ скотъ г. Михапла Ком-
мара 3 ) — альгауской породы, швицы гг. Венцлавовича 4 ) я Елен-

скаго; г. Фельдмана б ) — голландскій; мѣстный скотъ, улучшенный
голландскимъ, представилъ гр. Хрептовичъ 6 ) и айширской породы

нредставилъ г. Любанскій 7 ). Нёзависимо отъ этихъ стадъ, мйого было
едишічныхъ экземпляровъ, свидѣтельствуюідихъ о дѣйствительномъ

прогрѳссѣ этой отрасли сельскаго хозяйства — впрочемъ только людей
богатыхъ; мелкаго хозяйства не было нп одной коровки.

Хотя до сихъ поръ многіе придерживаются голландской иороды,

но уже замѣчается, что хозяева начинаютъ отдавать преимушество

швицамъ, такъ какъ скотъ этои породы менѣе разборчивъ на

кормъ н болѣе выносливъ относительно климатическихъ вліяній,
скоро откармливается, н хотя коровы этой породы даютъ менѣе мо-

лока, но за-то оно гуще н лучше. Впрочемъ на выставкѣ много

было и голландскаго скота. Экземпляры альгауской и айширской
породъ явились на этой выставкѣ въ первый разъ.

-Гр. Хрептовичъ получилъ золотую медаль, г. Еленскій —такую-

же; серебряныя медали получили: гг. Венцлавовичъ, Коммаръ, А. и

Е. Любанскіе и Фельдманъ. Г. Сѣдликовскій за прѳдставленныхъ двухъ

быковъ улучшенной мѣстной породы получилъ похвальный листъ.

Овцы тонкошерстныя. Г. Волловичъ 8 ) за молодыхъ овецъ но-

') Ковенской губ., Тельшевскаго уѣвда, ии. Плунгяны.

2 ) Ммнской губ., Игуменспаго уѣвда, им. Марыша-Горка.

3 ) Ковенской губ., Внлькомірскаго уѣвда, им. Рогувэкъ.

^ 1 ) Ковенской губ., Вплькомірскаго уѣзда, пм. Наруньт.

6 ) Виленской губ., Ошмішскаго уѣзда, им. Гороцькп.

в ).Мннской губ., Новогрудскаго уѣзда, пм Щорсы.

7 ) Впленской губ , Вплейскаго уѣзда, им. Яхпмовщизна.

8 ) Гроди. губ., Слонпмскаго уѣзда, пм. Роготно.
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роды негретти подучилъ дипломъ на золотую ыедаль, За оіщы тоже

негретти гр. Казиміръ Красинскій ') получилъ болыпую серебря-

ную медаль. Кн. Іоанна Радзивиллъ 2 ) за такія-же оицы получила

малую серебряную медаль. За овцы почти такихъ-же качествъ съ

такою жешерстыогр. Карлъ Чапскій 3 ) получилъ бронзовую медаль;

такую-же медаль получшгь гр. Хрѳнтовичъ за овцы породы Кактгѵоіі.

Овцы мясныхъ породъ. Г. Мечпславъ представилъ прекрасные

экземпляры овецъ породы ВоиіМогѵп и получилъ малую серебря-

ную медаль. За такія-же овцы, быть можетъ уступающія весыіа

немногнмъ первымъ, г. Эмиль Буткевичъ 4 ) получилъ бронзовую

медаль. Г-жа Марія Квинто 5 ) за овцы эзельской породы получила

похвальный листъ; такой-же похвальный листъ получилъ кн. Ми-

ханлъ Огинскій в ) за улучшенныя овцы мѣстной породы. При назна-

ченіи наградъ экспертиза руководствовалась высокою справедливостыо

и отличалась знаніемъ своего дѣла, но намъ кажется, что за труды,

увѣнчанные успѣхомъ, по удучшенію мѣстныхъ нородъ, слѣдовало-

бы награждать болѣе щедро.

Надо замѣтить, что на предъидущихъ выставкахъ въ Вильнѣ

овецъ бывало очень мало. настоящая-же выетавка ;выдается въ этомъ

отношеніи; мы упомянулп объ экземплярахъ болѣе замѣчательныхъ,

пропуская многое. Самихъ экспонентовъ съ овцами было девять, а

самыхъ животныхъ до 90 штукъ; изъ нихъ до 40 штукъ принад-

лежали гр. Красинскому, явившемуся на выставку первый разъ;

ыы слышали, что всѣ привезенныя иыъ овцытутъ-лсе и распроданы.

ѣъ отдѣліъ свиноводства — пальма первенства нринадлежитъ

г. Бобровскому 7 ); его стадо на выставкѣ состояло изъ 68 штукъ

породы линкольнѵ, тутъ-же распродано было почти все стадо; за

норосятъ платилн неимовѣрныя деньги, напр. по 60 руб. Животныя
эти были внѣ конкурса.

Кромѣ г. Бобровскаго, было еще пять экспонентовъ: экспониро-

ванныя животныя принадлежатъ большею частыо къ породѣ ІогкзЬіге,
нородѣ болѣе распространеяной въ западныхъ губерніяхъ, отчасти

было и принадлежащихъ къ породѣ линкольнъ. Послѣ г. Бобров-

скаго принадлежитъ первенство въ этомъ отноіііеніи, повидимому,

Гродиенскаго уѣвда, им. Свислоча.

2 ) Мииокаго уѣвда, им. Аииополь.

3 ) Миискаго уѣвда, им. Стаиьковъ.

4 ) Впленской губ., Дидскаго уѣзда, им. Кочаново.

5 ) Впденской губ., Свенг;янскаго уѣвда, им. Пужаны.

6 ) Минской губ., им. Залѣсье,

7 ) Люблинской губ., им, Сиопковъ,
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г. Стабровскому '); его ыатка съ поросятаыи породы линкольнъ

обращала обіцее вниыаніе. Г. Стабровскій получплъ ыалую серебря-

ную медаль. Далѣе недьзя было не заыѣтить экземпляровъ тоже изъ

породы линкольнъ, доставленныхъ Марыіно-Горскою зеыледѣльче-

скою школою; экземпляры Роіапсі-Сіііпа, представлеииые г. Бутке-

вичеыъ; отличныхъ линкольновъ, прийадлежащихъ гр. Чапскоыу, и

прекрасную ыатку породы ІогкзЬіге съ поросятами, доставленныхъ

гр. Хрептовичеыъ. Всѣыъ этимъ экспонентаыъ были присуждены

бронзовыя медали.

Не принимая во вииманіе стада г. Бобровскаго, оставленнаго внѣ

конкурса, отдѣлъ свпноводства, ио количеству экзеыиляровъ, ока-

зался слабѣе противъ отдѣловъ другихъ животныхъ, но по качеству

нисколько имъ не уступалъ.

Собакъ на настоящей выставкѣ было менѣе. Гг. ДЧманъ и Мил-

леръ иредставпли лягавыхъ собакъ, гр. Чапскіп — бульдога; всѣ трое

получпли серебряиыя мѳдали. Гг. Людвикъ Бржозовскій и Лозинскій

представйли борзыхъ и г. Еленскій — таксовъ. Гончихъ совсѣмъ не

было. Охота съ гоичими выходитъ изъ круга спорта; ио по ста-

рому ыѣстные браконьеры уничтбжаютъ дичь, а пастушьи собакп

разгоняютъ, вообще тревожатъ всякую дичь й поѣдаютъ малень-

кихъ лшвотныхъ. Ждеыъ болѣе строгихъ регламентацій и для этого

своего рода хозяйства.

Пернатое царство на настоящей выставкѣ имѣло много пред-

ставитѳлей. Десять видовъ куръ представила г-жа Марія Мержеѳв-

ская 2 ); эти куры восхищали любптелей итицѳводства. Извѣстная

хозяйка въ Виленской губ. и спеціалпстка по птицеводству г-жа,

Юлія Сѳлянко 3 ) представила ыного разныхъ видовъ куръ; но экс-

пертиза отдала первенство г-жѣ Мержеевской. Затѣыъ были куры

г-жъ Пясецкой 4 ), Маріи Еленской, Бонди 5 ) п пнженѳра Голеевскаго 6 ).
За кураып гуси иривлекали публику, въ особенности тулуз-

скіе; затѣыъ слѣдовали индейки, уткп и голуби. Фазановъ, быв-
шпхъ на прежнпхъ выставкахъ, на настоящей совсѣыъ нѳ было.

Въ отдѣлѣ пчеловодства мы видѣли улья разныхъ систеыъ;

экспонентами былп гг. Дучманъ, Мержеевскій и Ясинскій ^). По

Впленской губ., им. Плушканы.

а ) Гродн. губ., Слонилскаго уѣзда, ии. Добропола.

н ) Виленскаго уѣзда,- им. Свѣнцо.

4 ) Внлепскаго уѣзда, им. Ширвинты.

5 ) и 6 ) Г-дъ Вильно.

7 ) Дуч.маііу подтвержденіе серебр. б. медал», Яспнскому мал. сер. мед. и

г-жѣ Мержеевскоіі похвальпыіі лпстъ.
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этому отдѣду судить о мѣстномъ пчеловодствѣ нельзя. І-Іа самомъ

дѣлѣ пчеловодство развивается весьма солиднымъ образомъ п тѣмъ

прочнѣе оно можетъ быть, потому что пчеловодствомъ сталн зани-

маться крестьяне —литовцы, по природѣ ліоди терпѣливые п трудо-

любивые. Намъ извѣстны примѣры не единичные, что крестьяшінъ

въ эту осень продалъ меду гарнцевъ по 10, считая по 1 р. 50 к.,

илп за пудъ браля по 6 р. въ г. Вильнѣ. Въ томъ-же отдѣлѣ были

выставлены питные меды п пряники.

І5» отдѣлѣ сельско-хозяйственныхъ сѣмянъ и растеній было

болѣе, вообще, разнообразія и явплось болѣе экспонентовъ протпвъ

прошлой выставки. Болѣе замѣчательные предметы сего отдѣла при-

надлежали гг. Ипполиту де-Поленты-Вольмеру, гр. Эдуарду Хра-

повицкому, Келчевскому, Стобровскому, гр. Михаилу Храиовицкому,

д-ру Адольфу Еловицкому, Еиельяну Буткевпчу, кн. Богдану Огпн-

скому, кн. Мпхаилу Огинскому, Корвинъ-Соковскому, Бондзынскому,

Пржыялговскому и др. Изъ выставленныхъ зеренъ выдавались

своимъ видомъ датскій ячмень, лѣтняя пшѳница, овесъ щатилов-

скій и рожь пвановская. Гороху было мало и не было очень хо-

рошаго.

Картофеля, преимущественно для стола, было представдено много

ыідовъ. Одиннадцать видовъ столоваго картофеля представилъ г.

Гарткевичъ *), затѣмъ восемь видовъ того-жѳ картофеля предста-

вилъ де-Полѳнты-Водьмеръ 2 ); немало видовъ хорошаго картофеля

представида Марышо-Горская шкода 3) и г. Бондзынскіп 4). Надо

прибавить, что Марьино-Горская школа представпла замѣчательно

хорошія сѣмена: ржи, овса, ячменя, клѳвера, тимофеевки, сѣрой

вики, гречпхи и льна, а г. Бондзынскій (Вид. губ. Трокскаго уѣзда,

им. Шылосады) рожь ивановскуго, ліопинъ, горохъ, бѣлую горчицу,

шпергель, песочную вику и винокурѳнные сорта картофеля.

Коллѳкція льна, представленная крѳстьянами при посредствѣ

д-ра Еловицкаго. (ленъ 17-ти домохозяевъ разныхъ дѳревень Дпс-

нѳискаго уѣзда, Виленской губ.), отличалась дородностыо п отдѣлкою.

Но лучшій ленъ по качеству и отдѣдкѣ принадлежалъ извѣстному

хозяпну д-ру Едовпцкому 5); ѳго сѣмѳна ржп, овса, пшенпцы п

клевера былп бѳзукоризнѳнны (получплъ болыпую серебряную

медаль).

') Гроди. губ., им. Андріяновъ (получплъ сер. медаль).

2 3 Гродн. губ., им. Острувекъ.

3 ) Получнла дйнломъ нрпвнанія.

4 ) Получплъ похвальный листъ.

6 ) Виленсігой губ., Дпснеискаго уѣзда, йй. Франоиоль.



— 127 —

Хмѣлеводство понемногу входитъ въ кругъ занятій хозяевъ.

Хыѣль г. Парческаго заслужилъ золотую медаль, а г. Станкевича ')

большую серебряную медаль.

Въ отдѣлѣ сельско-хозяйственныхъ растеній и сѣмянъ было

большое разнообразіе, явилось въ этомъ году много экспонентовъ;

различные виды пшеницы, ржи, ячменя, овса, сѣмена кормовыхъ

травъ, гороха, горошку, горчицы п пр. Марьино-Горская школа

представила болыпую кодлекцію сѣмянъ. За сѣмена гр. Хрептовичъ 2 )

получилъ дипломъ на золотую медаль, а г. де-Полеиты-Вольмеръ 3 )

большую серебряную.

За то фруктовъ было изобиліе: отмѣнныя коллекціи фруктовъ

иредставилъ г. Янковскій, извѣстный садовникъ изъ Варшавы;

нѳ менѣе замѣчательныя коллекціи фруктовъ были виленсішхъ са-

довниковъ: гг. Веллера и Кеппе (оба получнли серебряныя ые-

дали). Изъ землевладѣльцевъ цредставили свои фрукты гг. Дуч-

манъ (нолучилъ серебряную медаль и 50 р.), Бѣлозерская (сере-

бряную ыедаль), Вутковичъ, Ивеіновскій и др. Гр. Хреитовичъ (изъ

имѣнія Ляхново, Гродиенской губ.) представилъ коллекцію садо-

выхъ прививокъ, которыя тутъ же были всѣ распроданы, и кромѣ

того онъ получилъ много заказовъ. Не ыало было и огородныхъ

овощей.

Не всѣмъ извѣстно, что шелководство возможпо въ Виленскои

губерніи. Землевладѣлецъ Трокскаго уѣзда Викторъ Маньковскій 4 )

на иастоящен выставкѣ демонстрировалъ предъ ыногочисленною

публикою всю ыанипуляцію съ коконаыи, разыотку шелка и ир.,

причемъ иоказывалъ публикѣ всѣ сорта шелка, имъ приготовлен-

вленнаго. Шелководствоыъ г. Маньковскій заниыается лѣтъ двад-

цать. Въ началѣ свонхъ трудовъ на этоыъ иолѣ онъ получалъ

шелку до 3 пудовъ въ годъ; затѣыъ добыча увелпчилась до 7 и 8

пудовъ; въ иослѣдніе годы получаетъ онъ до 14 пудовъ. Тутовое

дерево, иыенно шелковица бѣлая (Могиз аіѣа Ьін.), успѣшно рас-

тетъ въ садахъ г. Манышвскаго и оировергаетъ ынѣніе, будто это

дерево сѣвернѣе Малороссіи уже климата не переноситъ. Въ имѣ-

ніи Радзіеіовщизнѣ даже суровыя зимы 1871 и 1888 годовъ эти

деревья перенесли безъ всякаго вреда. Г. Маньковскій иервона-

чально иосадилъ у себя шелковпцу въ 1859 году, взрощенную

изъ сѣмянъ, нривезенныхъ изъ Франціи. Съ отого вреыени пзъ ты-

БоОруйскаго уѣзда.

2 ) Гроднѳнскаго уѣзда, им. Ляхновъ.

3 ) Гродненскаго уѣвда, им. Острувекъ.

*) Трокскаго уѣзда имѣніе Радвіеіовщпзна.
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сячи деревъ нн одного не нропало. Въ настоящее время эти де-

ревья пмѣютъ толщпну, на высотѣ грудп, отъ 3 до 4 и до 5 дюй-

мовъ въ діаметрѣ, въ вышпну до 11 и болѣе арш. Само собою,
что гдѣ такія деревья расти свободно могутъ, тамъ и шелководство

возможно. Кромѣ того, замѣтплъ г. Маньковскій, что шелковица

весьма усиѣшно въ здѣшнемъ климатѣ расти можетъ и съ пол-

иымъ успѣхомъ, потому что это дерево легче переноситъ 10-ти

градусный холодъ, нежели 24° по Реомюру тепла.

Сначала г. Маньковскій съ трудомъ сбывалъ коконы, пока могъ

сбывать отъ 20 до 30 фунт.; когда же онъ сталъ получать коконы

пудами, то стали ему охотно платить за фунтъ отъ 60 к. до 1 р. ').
Г. Маньковскій, такъ сказать, въ своихъ лекціяхъ о шелководствѣ,

на самой выставкѣ, горячо ратовалъ на пользу этого новаго и вы-

годнаго промысла для жителей мѣстнаго края. Г. Маньковскій за

труды, положенные по разведенію тутовыхъ деревъ п шелководства,

получилъ дишіомъ на золотую медаль.

Въ ротондѣ выставки ииспекторъ сел. хоз. Черняевъ, при мно-

гочисленной публикѣ, преподалъ различные способы суіпенія фрук-

товъ и огородныхъ овощей съ объясненіями о многоразличныхъ

пользахъ такого труда.

Въ отдѣлѣ технически обработанныхъ продуктовъ выставлены

были пшѳничная и ржаная мука разныхъ сортовъ и растительныя

масла. За самые лучшіе такіе продукты гр. Хрептовичъ получилъ

дппломъ на золотую медаль, а баронъ Гогенбахъ за такіе же про-

дукты (около г. Вильно, имѣніе Замечекъ) получилъ бронзовую

медаль.

Извѣстный хозяинъ и заводчикъ г. Мечпславъ Еленскій за очи-

щенное хлѣбное вино и разные спиртные напнтки получилъ под-

твержденіе золотой медали. Съ г. Еленскимъ такими же продук-

тами соперничалъ гр. Чапскій (им. Станьково Минскаго уѣзда).

Г. Емельянъ Буткевичъ представилъ старую водку (цѣна отъ 2 до

6 р. за бутылку); онъ же представилъ своей фабрикаціи джгть

(серебр. медаль).

Г-жи Сыцянко и Вялозерская за ликеры получилп серебряныя
медали.

Дива было разливное море, вилѳнскихъ заводовъ «Липскаго» и

«Шопена» (товарпщество Вольфъ п Соловейчикъ). Пиво было внѣ

') Г. Маньковскій кокоиы сбываетъ въ Варшаву, кажется, при содѣйствіп

г. Богуцкаго, иввѣстнаго спеціалиста по шелководству въ ІТривислянскоиъ краѣ.

Кажется, тотъ самый г. Вогуцкій, который ва труды по шелководству И. В. Эк.

Обществомъ награжденъ медалыо.
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конкурса, но какъ этотъ иродуктъ особенно оказался хорошимъ, то

заводчики получили письменную благодарность эксиертизы.

Князь Станиславъ Друцкій-Любецкій ') въ особомъ павпльонѣ

выставилъ весьма практичную походную и садовую мебель дере-

вянную, древесную шерсть и разныѳ ирѳдметы первой помощи ра-

ненымъ. Инженеры Мпллеръ и Фехнеръ (управляющіѳ большаго

кпрпичнаго завода окодо города Вильно) иредставили разныя гли-

няныя издѣлія, напр. череиицу — въ особомъ павильонѣ, выстроен-

номъ изъ глпняныхъ матѳріаловъ своего завода. Череиица была

весьма хороша г. Поилавскаго (зѳмлевладѣльца Внленской губ.,

уѣзда Ошмянскаго) п другихъ. Иадо замѣтить что въ послѣдніе

годы спросъ на черепицу въ Виленской губерніи оживляется; спо-

собствуютъ тому частые пожары, безпощадно опустошающіе строенія,

крытыя соломою и гонтомъ, причѳмъ п солома, и гонтъ чрезвычайно

нздорожали въ послѣднѳе время. Во многпхъ мѣстахъ прп кирпич-

номъ заводѣ начпнаютъ дѣлать черепицу, и въ деревняхъ черепич-

иая крыша уже нѳ рѣдкость.

Множѳство разныхъ нздѣлій изъ желѣза, жести, кожи и проч.

кузнѳчныя издѣлія замѣчательно хорошія прѳдставилп г. Садовскій

изъ Вильны и издѣлія мѣстнаго заведѳнія «доброхотной копѣйки».

Марьино-Горская зѳмледѣльческая школа цѣлую коллекцію пособ-

ныхъ пнструментовъ и утвари по предмѳту приготовлѳнія масла

и сыровъ.

Ие мало было экипажей какъ мѣстныхъ фабрпкъ, такъ фабрикъ

Царства Польскаго. Всѣ экипажп были распроданы. Лучшіе прп-

надлѳжалн Шидловецкой фабрикѣ въ Царствѣ Польскомъ, стоявшіе

внѣ конкуренціи.

Отличныя піанино выставили виленскіѳ фабриканты Совицкій п

Домбровскій; фисъ-гартніи — Менцель и Кульбовскій и трубы —

Загпльскій, — все это мѣстные виленскіе мастера. Цвѣточныя издѣ-

лія были безподобны. Въ числѣ столярныхъ издѣлій былп весьма

хорошія мѣстной школы «Доброхотной копѣйки».

Весьма хороши были домашнія ткани шерстяныя, полушерстяныя

и льняныя. Большая часть этихъ пздѣлій есть произведеніе рукъ

мѣстныхъ крѳстьянъ, но болыпая часть изъ нихъ принадлежитъ

крестьянкамъ Ковѳнской губѳрніи, т. е. жмудинкамъ. Производи-

тѳлей этпхъ издѣлій почти нѳ было; всѣ почти эти крѳстьянскія

пздѣлія были скуплѳны на мѣстѣ кн. Огинскимъ и гр. Пржѳздзец-

кимъ — иначѳ эти издѣлія не ноиали бы на выставку. Выли такія

Виденской губ., Лидскаго уѣзда, им. Щучинъ.

Труды № 4. 9
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издѣлія прѳдставлены самнми нроизводитѳлями, болѣе крупными

землевладѣльцами: г-жи Квинто, Тржецокъ, г-пъ Пржыялговскій

и другіе сами были на выставкѣ. Всѣ эти предметы были на рас-

хватъ раскупдены, и не по дешѳвымъ цѣнамъ. Желатедьно,

чтобы у насъ были и уѣздныя выставки. Такія выставки быдп бы

бодѣе попудярны.

Предметы, плетеные изъ древесныхъ корней, нрутьевъ пвы, трост-

нпка и пр. — имѣлп много покупателеп. —Деревянной посуды было

весьма мало.

Предметовъ, стоящихъ внѣ конкурса, было не мало: кромѣ стада

свиней г. Бобровскаго п фруктовъ г. Янковскаго, не мало было

земледѣльческихъ машинъ и орудій\ между ними нмѣдп первен-

ство издѣлія г. Цегельскаго въ Познани. Соломорѣзка его замѣча-

тельна тѣмъ, что пальцы подающаго солому въ машину защпщѳны

отъ увѣчья — механпзмъ дѣйствуетъ автоиатично. Хоропіи были

машпны и орудія г. Островскаго пзъ Варшавы — все это было

раскуплено. Быди выставлены машпны и орудія изъ склада гр. Ан-

тона Тышкѳвича въ Вильнѣ, и имъ самимъ было демонстрировано

употребленіе его машинъ п орудій.

Во время настоящей выставкп, на поляхъ застѣнка «Болтупе»

(въ 3 верстахъ отъ города) былъ произведенъ конкурсъ десятп

плуговъ разныхъ сястемъ, причѳмъ наблюдалась сила напряженія

(тяги) прп разныхъ глубпнахъ вспашки при помощи динамометра.

Въ результатѣ оказалось, что плуги Сакка однолемешные п двуле-

мешные оказалпсь въ работѣ дегчайшимп орудіями, причемъ замѣ-

чено, что двулемепшые ппсколько не тязкелѣе въ работѣ одноде-

мешныхъ, благодаря бодѣѳ усовѳршѳнствованнымъ лпніямъ отвала

и демеха и точности исполненія всѣхъ дѳтадѳй орудія.

Настоящею выставкою экспоненты почти всѣ остались доводь-

иымп —почтп все пми распродано, Мѣстное скаковое общество —

какъ иниціаторъ — довольно: оно получидо, говорятъ, до 4000 р.

барыша. Будущая выставка назначена на 1893 годъ. На будущей
выставкѣ будетъ допущенъ промыселъ фабричный. Надо подагать и

размѣры выставка приметъ болѣе широкіе.



ЗАІІРЯШ РАБОШЪ ВОЛОВЪ.

Въ Россіи уіютребляются два вида запряжки рабочихъ воловъ:

ярыо, надѣваемое на шею, п хомутъ, надѣваемый на лобъ жи-

вотнаго. Шейноѳ ярмо, прп запряжкѣ пары воловъ, всегда дѣ-

лается двойное; хомутъ же, ири запряжкѣ пары, либо надѣвается

каждому животному отдѣльно, либо съ приснособленіемъ къ пар-

ному ярму.

Въ видахъ разрѣшенія вопроса о сравнительномъ достоинствѣ

способовъ запряжки рабочихъ воловъ, ІІ-е Отдѣленіе И. В. Э.

Общества, въ засѣданіи. бывіпемъ 10-го апрѣля 1885 года, поста-

новило обратиться къ сельскимъ хозяееамъ, у которыхъ работаютъ

волами, съ просьбою дать отвѣты на •слѣдующіе вопросы;

1) Съ какимъ видомъ запряжки приходилось преимущественно

работать и почему этому виду отдается предпочтеніе?

2) Какаго вида парныя лобныя запряжки употребляются въ

обитаемой мѣстности?

3) Какой видъ имѣетъ преимущество и въ чѳмъ оно заключается?

4) При какой запряжкѣ легчѳ унравлять животными?

5) Которая изъ унотребляѳмыхъ запряжекъ стоитъ дешѳвле и

слѣдовательно болѣе доступна для бѣднаго хозяйства?
6) Какая изъ нихъ представляетъ болѣе удобствъ при впряга-

ніи животныхъ?

7) Не замѣчается ли вдіянія лобной запряжки на приливъ кровп ■

къ головѣ животныхъ, особенно во врѳмя лѣтней работы?
8) При какоГі запряжкѣ возможно наивыгоднѣйшее пользованіе

силою животнаго?
9) При какой запряжкѣ труднѣѳ предупрѳждать повреждѳніе

организма животиаго?
10) На сколько запряжѳнные волы свободны въ своихъ движе-

ніяхі. при одномъ и другомъ видѣ запряжки?
11) При какой запряжкѣ волы болѣе утомляются?

*
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12) При какой запряжкѣ воламъ лсгчо отгонять нападаюіщіхъ

на нихъ насѣкомыхъ?

13) Сравнитедьныя удобства и неудобства, представдяіощіяся
при спускѣ съ горы при одной и другой запряжкѣ.

14) Такъ какъ къ запряжкѣ воды пріучаются съ мододу, то

какія бодѣзненныя явлвнія замѣчаются при одной и другой запряжкѣ?

15) При разпыхъ несчастныхъ для животнаго случаяхъ, какая

пзъ запряжекъ представдяетъ жпвотному паиболѣе возможности

избѣгать вреда?

0 воловьей запряжкѣ.

Отвѣты г. Гермаиа Липгарта на вопроеы, предложеігаые отъ 2-го отдѣлѳпія

И. В. Ѳ. Общества.

1) Въ губерніяхъ воронежской, курской, харьковской, подтав-

ской и другихъ для запряжки водовъ служитъ исішочительное пар-

ноѳ шейное ярмо. Причина такого предпочтенія этому виду за-

пряжки заключается, . кромѣ спды прпвычки, вѣроятно, съ однои

стороны въ незнаніи о существованіи инаго способа запряжки во-

довъ, а съ другой въ сравнитедьнои дороговизнѣ лобнаго хомута

прѳдъ обыкновеннымъ шейнымъ ярмомъ.

2) Въ названныхъ губѳрніяхъ, да и вообщѳ въ Великой и Ма-

лой Россіи употребляютъ исключительно парныя шейныя ярма.

3) Какой видъ имѣетъ преіімущества и въ чемъ онѣ заклю-

чаются, видно изъ нижѳслѣдующаго.

4) Работникъ управляѳтъ запряженными водами почти исклю-

чительно голосомъ — словами: волы знаютъ необходимыя для ихъ

управленія сдова, а потому править ими не представляѳтъ какихъ

либо особыхъ затрудненій ни прп какомъ способѣ запряжки; хо-

рошій и достаточный кормъ, ласковый тонъ, заунывная пѣсня —

лучшія средства для поощрѳнія и управленія волами.

5) Парноѳ шейное ярмо можетъ быть сдѣдаио болыиинствомъ

самихъ хозяевъ земледѣльцевъ п, бодыпѳю частію, каждый хозяинъ

и дѣлаетъ оное для своего употрѳбленія въ зимнеѳ, болѣе свобод-

ное огіі другихъ работъ, время; лобный хомутъ требуетъ уже

кожи — болѣе цѣннаго, чѣмъ дерево, матѳріада — и особаго умѣнья

мастера для своего построѳнія; поэтому іізготовленіѳ лобныхъ за-

иряжныхъ воловьихъ хомутовъ составляѳтъ предметъ особаго ма-

стерства, а слѣдоватѳльно принадлежности добной во всякомъ сду-

чаѣ значительно дороже принадлежностей простой шейной запряжки.
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6) Запряжка въ простыя шейныя ярма несравненно легче и

скорѣе, пѣмъ въ лобные хомуты.

7) Приливъ крови къ головѣ животныхъ, зааряженныхъ въ

лобныѳ хомуты, представляетъ собою рѣдкое и исключительное явле-

ніе, по онъ можетъ являться вслѣдствіе другихъ прпчинъ. Круже-

ніѳ головы, вслѣдствіе прилива крови, моясетъ иоявиться въ томъ

случаѣ, когда воловикъ не обращается съ рабочимъ скотомъ по

человѣчески, а заставляетъ ускорять ходъ при сверхсильномъ его

обремененіи, но и въ иодобномъ случаѣ оно скорѣе обнаруживается
при занряжкѣ животныхъ въ тѣсныя шейныя ярма, чѣмъ въ лоб-

ные хомуты; далѣе оио можетъ появиться не ири сильныхъ только,

но даже и при несильныхъ жарахъ, вслѣдствіе иерѳутомленія жи-

вотнаго.

Рабочіе волы тянутъ обыкповенно равномѣрнымъ и стененнымъ

ходомъ, а иотому ири настоящемъ надзорѣ нѣтъ основанія опа-

саться ириливовъ кровп къ головѣ животныхъ, которые въ дѣй-

ствительности могутъ случаться лишь весьма рѣдко.

Въ впду сбѳрѳжѳнія силъ молодыхъ воловъ и въ виду сбереже-

нія скота вообще, нпкакъ нѳ слѣдуетъ заставлять ихъ работать

пначе, какъ при ѳстественной скорости ихъ хода и не болѣе 8 — 10 ч.

въ сутки.

8) Нѣтъ сомнѣнія, что при лобной запряжкѣ волы развиваютъ

несравненно болыпую силу, чѣмъ при запряжісѣ въ шейноѳ ярмо,

ибо наиболыпая сила у рогатаго сісота проявляется въ шейныхъ

мышцахъ, когда онъ дѣйствуетъ лбомъ пли рогами; этою сплою

животныхъ не пользуются и она иропадаетъ безполезно при за-

пряжкѣ въ шейное ярмо, ибо прп ней волы тянутъ грузъ только

грудью да плѳчами,почему и утомляются гораздо болѣе, чѣмъ нужно,

и толысо вслѣдствіе нѳзнанія лучшихъ способовъ запряжки можно

удовлетворяться шѳйными ярмами, хотя въ улучшѳнномъ видѣ этого

послѣдняго рода приспособленія для запряжіси воловъ могутъ быть

п нынѣ употребляемы не бѳзъ пользы.

9) Какъ сказаио выше, шѳііпое ярмо не соотвѣтствуетъ орга-

низму животнаго и его строѳнію, вслѣдствіе этого нѳсоотвѣтствія,

при употребленіи ярма, постоянно іюявляются разнаго рода иоврелс-

денія: опухолп, нарывы, мозоли и т. п., происходящія отчасти отъ

давленія ярма на загривокъ, шею и плечи, а отчасти отъ разныхъ

иедостатковъ въ построѳніп самаго ярма. Многихъ иаъ указанныхъ

повреждѳній можно бы было избѣлсать, ссли бы при запряжкѣ во-

ловъ болѣе обращалось внпманія на тщательное нримѣиеніе яромъ,

соотвѣтственно строенію тѣла зкивотиаго.
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Всѣ только что указанныя поврежденія организма животнаго

не могутъ имѣть мѣста при добовой заиряжкѣ. Какъ вслѣдствіѳ

частыхъ поврежденій, такъ и потому, что волы, запряженные въ

шейное ярмо, не могутъ развйвать всей силы, которую могли бы

ири запряжкѣ въ лобовой хомутъ, они, работая въ шейномъ ярмѣ,

гораздо скорѣе, чѣмъ работая въ лобовомъ хомутѣ, расходуютъ весь

запасъ своихъ силъ, а потому достоинство животныхъ какъ рабо-

чихъ воловъ слишкомъ рано уменыпается, ибо, вслѣдствіе неравно-

мѣрнаго потребленія силы, ихъ оргапизмъ подвергается неумѣрен-

нымъ и вреднымъ страданіямъ.

Ыеобходимо обратить вниманіе еще на то, что при сдвиганіи

съ мѣста болынаго груза волами, запряженными въ шенное ярмо,

противодѣйствіе двигаемаго груза обнаруживается иа грудь, плечи

и спину въ впдѣ сильнаго толчка, что особенно бываетъ замѣтно

въ то время, когда животныя чуютъ, что за нимн грузъ бодыиой, и

всѣми сидамн стараются взять его съ мѣста за-разъ. При этомъ

заднія пхъ ноги, стремясь не отстать въ усидіи отъ передней части

организма, слишкомъ силыю упираются въ землю, слѣдствіемъ чѳго

не рѣдко является поврежденіѳ копытъ на заднпхъ ногахъ, растя-

женіѳ движущихъ жилъ въ суставахъ заднихъ иогъ и особенно

иоврѳжденіе хрѳбта; при лобовой жѳ запряжкѣ, сама упряжь пре-

дохраняетъ отъ подобныхъ сдучаевъ, хотя и при этой послѣдней

отъ сильнаго толчка, произведѳннагопопавшимся подъ колеса камнемъ,

пнемъ или чѣмъ либо подобнымъ, можетъ случиться раздомълба и даже

роговъ зкивотныхъ, что возможно въ томъ сдучаѣ, ѳсли устройство

лобнаго хомута нѳ удовлетворяетъ всѣмъ разумнымъ трѳбованіямъ

и, особѳнно, ѳсли плоха иодушка.

10) Съ перваго взгдяда кажется, что воды, запряженные въ

шейное ярмо, свободнѣе въ своихъ движеніяхъ, чѣмъ въ добовой
запряжкѣ, ибо, за исключеніѳмъ переднѳй части, весь корпусъ жи-

вотнаго оказывается совершѳнно свободнымъ; въ дѣйствительности

выходитъ наоборотъ, ибо передняя часть животнаго прежде всего

стѣсняется въ своихъ движеніяхъ грузомъ самаго ярма, изгото-

вляемаго болыпею частію изъ березоваго дерева, и дышла, во вто-

рыхъ движеніе пѳредней части, свободноѳ движеніѳ годовы упра-

вляетъ общимъ движеніемъ животнаго, а иотому волы не могутъ

подьзоваться тою свободою, которую имъ желательио бы быдо пре-

доставить. При лобовой, хотя по видимому болѣѳ сложной, заиряжкѣ

и стѣсненіи, происходящемъ вслѣдствіѳ того, что они привязаны

къ дышлу и чувствуютъ общую связь заиряжки, волы все таки

бодѣе свободны въ своихъ движеніяхъ и ихъ ходъ является болѣе
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ровнымъ, плавнымъ и снокойнымъ; при запряжкѣ же въ шейное
ярмо, вслѣдствіе одной связи, образуемой ярмомъ. ходъ воловъ по-

стоянпо колеблется то внраво, то влѣво.

Особеннаго вниманія заслузкиваетъ то обстоятельство, тго, при

лобовой занряжкѣ, развиваемая волами сила развпвается равномѣрно

всѣми частями животнаго, т. е., что каждая рабоная часть живот-

наго производитъ такое усиліе, которое соотвѣтствуетъ естествен-

нымъ и нормальнымъ средствамъ силы лси вотнаго.

Волы двигаютъ грузъ впередъ лбомъ посредствомъ напряженія

шейныхъ мышцъ, но это усиліе мышцъ ноддерживается силою

всего кориуса, который 'гянеп, грузъ посредствомъ посторомокъ.

При шейномъ ярмѣ вся работа надаетъ на одну часть тѣла и безъ

того уже нагруженную ярмомъ, н эта несвободная часть должна на-

прягать ъсѣ усилія, чтобы побѣдить сопротивленіе, нреодолѣваемое

при лобовой запряжкѣ работою всѣхъ частей жпвотнаго органпзма.

11) Изъ всего сказаннаго выше легко придти къ заключенію,

что, при запряз&кѣ въ шейное ярмо, волы утомляются несравненно

болѣе, чѣмъ при лобовой запряжкѣ. Двойное шейное ярмо является

постояннымъ орудіемъ пытки для животішхъ.

12) При лобовой запряжкѣ волы имѣютъ возможность повора-

чивать голову въ обѣ стороны, а при шейномъ ярмѣ только въ

одну, да и въ ту движеніе стѣснено и пространство онаго огранп-

чено, отсюда легко заключить, что при лобовой запряжкѣ жпвот-

ное имѣетъ болѣе возмолшости отгонять отъ себя насѣкомыхъ;

еслн эта разница не особенно заыѣчается во время работы, то

для человѣка, который заботливо относится къ скоту, она прямо

бросается въ глаза, во время отдыха запряліенныхъ лшвотныхъ.

13) При спускѣ съ горы лучше всего выясняется все неудоб-
ство шейной запрялші; ярмо давнтъ на затылокъ и плечи жнвот-

ныхъ сильнѣѳ, чѣмъ на ровной дорогѣ, что пронсходитъ отъ того,.

что телѣга, находящаяся на наклонной поверхности, будетъ стре-

миться двигаться ускорптельно, а для уничтолсенія подобнаго рода

двгокенія требуется и сила, велнчнна которой также доллсна возра-

стать въ калсдое нослѣдовательное мгновеніе, ноэтому нерѣдко

случается, что волы, чтобы преодолѣть чрезмѣрное давленіе ярма,

должны бываютъ до невѣроятной степени напрягать свои силы,

чтобы удержать грузъ на скатѣ горы; при этомъ надвпгается впе-

редъ и удерживается лишь рогами, при чемъ дышло поднимается

и шеи лшвотныхъ являются какъ-бы стиснутымн въ тискахъ, они

лишаются возмолшости свободно дышать и нользоваться силою не-

реднихъ ногъ для надлежащаго упора, пбо не уснѣваютъ быстро
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переставлять ихъ и съ должною твердостыо устанавливать; въ этомъ

причнна того, что при спускахъ съ горъ нерѣдко происходятъ

несчастные случаи съ животными.

При лобовой запряжкѣ волы имѣютъ полную возможность сво-

бодно поднять голову и, удержавъ носредствомъ ошеяниковъ, свя-

занныхъ съ дышломъ, усиліемъ шейныхъ мышцъ весь грузъ, нри

чемъ они вполнѣ свободно пользуются силою переднихъ ногъ, ко-

торыя имъ служатъ подобно укоснымъ подпорамъ, свободно пере-

ставляемымъ для медленнаго снуска по склону горы груза.

14) При пріученіи молодыхъ воловъ къ работѣ слѣдуетъ отно-

ситься къ нимъ очень внимательно и не обременять ихъ такъ,

чтобы болѣзненныя явленія, о которыхъ говорится въ п. 9, если

ихъ избѣжать нельзя, обнаружива.ііись въ возможно меньшей сте-

ненн; при этомъ необходимо поставить правиломъ, чтобы ярма

были тщательно пригоняемы по сложенію и размѣрамъ жпвотнаго.

Отъ непрпвычки къ работѣ, волы обыкновенно во время ихъ нріу-
ченія утомляются болѣе, чѣмъ уже пріученные, и это особенно за-

мѣчается при пріученіи къ работѣ въ шейвыхъ ярмахъ.

Если нри лобовой запряжкѣ хомутъ прилаженъ вѣрно и по-

душка подъ лобовымъ хомутомъ хороша и какъ слѣдуетъ пригнана,

то на лбу, единственномъ мѣстѣ, гдѣ при пріученіи могли-бы ока-

заться иоврежденія, никакихъ поврежденій не окажется.

Мнѣніе, что наружныя поврежденія животнаго, производимыя

шейнымъ ярмомъ, совершенно изглалшваются, можно признать вѣр-

нымъ лишь въ весьма ограниченной степени и можетъ имѣть мѣсто

въ зимнее время, какъ время болѣе продолжительнаго отдыха ра-

бочаго скота. Тогда, вслѣдствіе перемѣны и возобновленія вещества,

составляющаго организмъ животнаго, затвердѣнія въ немъ могутъ

размягчаться и замѣняться новою мускульною массою; но съ нача-

ломъ весны, когда настаютъ спѣшныя полевыя работы и когда

трудно бываетъ щадить рабочій скотъ, болѣзненныя явленія обна-
руживаются вновь и иэгда остается лишь прибѣгать къ лекарствеи-

нымъ облегченіямъ.

15) Вопросъ этотъ представляѳтся трудно разрѣшимымъ по

отношенію того или другаго вида запряжки, тѣмъ болѣе, что но-

счастные случаи всегда находятся въ гораздо большей зависимости

отъ управляющихъ волами и отъ вниманія къ нимъ, чѣмъ отъ вида

запряжки.

Для меня существуетъ дѣйствительный фактъ и я могу удосто-

вѣрить, что въ западней Европѣ, при лобовой запряжкѣ, мнѣ не

приходилось видѣть ни одного несчастнаго случая въ зависимости
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отъ самой заиряжіш; прн запряжііѣ въ шейное ярмо, въ Россія,
лерѣдко встрѣчались несчастія болѣе нлн менѣе серьезнаго рода,

но при этомъ необходпмо нмѣть въ виду, что при тѣхъ дорогахъ,

по которымъ въ Россіи прпходится иередвигать грузы нашимъ

несчастнымъ воламъ, всѣмъ возможнымъ несчастнымъ случайностямъ
ворота открыты настежъ.

Изъ всѣхъ существующихъ иынѣ запряжекъ рабочихъ воловъ

одиночныхъ и иарныхъ: (затылочное ярмо, загривочиое ярмо, ло-

бовая запряжка п запряжка'въ хомутъ, схожій съ коннымъ хому-

томъ), разнящихся между собою въ составныхъ своихъ частяхъ, ио

мѣстностямъ и но мѣстнымъ услойямъ, запряжка въ хомутъ, самая

дорогая и, не смотря на дороговизну, она должна быть предпочи-

таема всякаго пнаго вида заиряжкѣ по слѣдующимъ иричинамъ;

иотеря не постуиающей въ дѣйствіе силы шейныхъ мышцъ возна-

граждается тѣмъ, что нри хорошемъ примѣненіи этого впда за-

пряжки ни одно изъ болѣзненныхъ явленііі, упоминаемыхъ въ п. 9,

равно какъ и приливъ крови къ головѣ не можетъ имѣть мѣста,

свобода шѳи и головы даетъ животному возможность, даже во время

работы, отгонять отъ себя насѣкомыхъ; животное прп работѣ въ

хомутѣ, подобно тому, какъ и ири лобовой заиряжкѣ, работаетъ

совершенно равномѣрно всѣмп рабочимп частями своего организма;

прямая линія запряжки можетъ быть сохранена, что при лобовой за-

пряжкѣ невозможно, прп спускѣ же съ горы обнаруживаются тѣ же

самыя выгоды и удобства для скота, какъ и при лобовой запряжкѣ.

Ие желая принять на себя окончательное рѣшеніе вопроса, ко-

торымъ задалось II отдѣленіе Имп. вольнаго экон. общества, я тѣмъ

не менѣе считаю долгомъ присовокупить, что по моему мнѣнію

дѣло выясняется такъ, что всякъ, кому только приходилось работать
волами въ разнаго впда запряжкахъ, не можетъ иначе номириться

съ мыслыо употрёблять шейное ярмо, какъ только въ видѣ уступкп

вліянію мѣстныхъ условій, привычкамъ страны и разнымъ другимъ

мелкпмъ вліяніямъ, совокупность которыхъ рѣдко бываетъ возможпо

преодолѣть, даже при очевидности чего-либо лучшаго.
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Росоыѣръ этотъ состоитъ въ существенной своей части изъ ры-

чага (неравноилечаго) (а^а^з), иредставляющаго собою коромысло

обыкновенныхъ точныхъ вѣсовъ. Въ передней части рычагъ вило-

образно расширяется (а 3 ) и снабгкенъ особой пластинкой, соеди-

ненной съ нимъ помощью пружинокъ (см. рис.), съ углубленіями,

въ которыя входятъ штифтики квадратной (2X2 децим.) чашки

(с) съ дерномъ или почвой. Вилообразная часть рычага переходитъ

въ широкую часть (а 2 ); здѣсь находится точка опоры его и при-

способленіе для перемѣщенія центра тяжести, а слѣдовательно и

измѣненія чувствительности. Далѣе, широкая часть оканчивается

круглымъ стержнемъ (а,), на концѣ котораго при помощи пласти-

нокъ и пружинъ (Г') помѣщается противовѣсъ (Ъ) и перо иа

стержнѣ (й). Вся эта система помощыо упругихъ прулсинъ (й) ')

и пластинки (§) укрѣпляется къ массивному стативу, снабженному

арретиромъ (Іііі). Арретированіе производится помощыо двойнаго

виита съ шпрокой головкой; при поворачиваніи нослѣдияго по ча-

совой стрѣлкѣ, пластинки (Ыг) удаляются и рычагь виситъ свободно;

при обратномъ движеніи, пластинки прііближаются другъ къ другу

и сжпмаютъ рычагъ. Этимъ достигается весьма ровное, постепен-

ное и спокойное арретированіе рычага.

Вторую весьма важную часть прибора составляютъ часы. Они

состоятъ изъ цилиндра, помѣщающагося противъ пера (й) иа особомъ

стативѣ и снабженнаго часовымъ механпзмомъ. Цилиндръ (е) дѣ-

лаетъ полный оборотъ вокругъ своей оси въ 28 часовъ. На ци-

линдръ накладывается бумага, раздѣленная на вертикальныя (черезъ

каждый часъ) линіи — часы и горизонтальиыя (черезъ каждые 5

граммъ) граммы. Весь приборъ, кромѣ передней его части, т. е.

Пружыиы замѣпяютъ здѣсь призму обыкповешіыхъ рычажпыхъ вѣсовъ;

особеппоств прпвѣса заимствоваиа у способа привѣса маятниковъ у часовъ.



— 139 —

вилообразнаго рычага (а 3 ) съ чашкой (с), закдюченъ въ жестяноіі
ящикъ, снабженный двумя отверстіями: для винта арретира и для

часоваго механизма. Послѣдній накрывается стекляннымъ колпакомъ.

Очевидно, что малѣйшее нарушеніе равновѣсія въ чашкѣ (с)
передается въ увеличенномъ видѣ черезъ длинное плечо (а^) ры-

чага указателю — перу (сі) и отмѣчается имъ на бумагѣ цилиндра

(е), въ видѣ нѣкоторой кривой линіи (нри вращеніи пилиндра, ра-

зумѣется). Весь приборъ помѣщается въ неглубокой ямѣ, выложен-

ной кирппчемъ, такимъ образомъ, чтобы чашка была на одномъ

уровнѣ съ почвой.

Для набдюденія надъ появденіемъ п количествомъ росы посту-

паютъ слѣдующимъ образомъ.
Приборъ арретируютъ, снимаютъ чашку (с) и помѣщаютъ въ

нее кусокъ свѣже-вырѣзаннаго дерна; траву немного подрѣзаютъ

по краямъ чашки, чтобы она не задѣвала окружающихъ частей
прибора. Затѣмъ помѣіцаютъ чашку на прежнее мѣсто и, открывъ

немного арретиръ, уравновѣшиваютъ ^) приборъ такъ, чтобы перо

приходпдось какъ разъ противъ нулевой парадлели дѣленій бумаги,
помѣщенной на цилиндрѣ. Цилиндръ поворачиваютъ рукой 2 ) такъ,

чтобы противъ пера пришдась вертикальная линія даннаго часа.

Арретпръ открываютъ совершенно и приборъ готовъ къ дѣйствію.

Приборъ устанавливается въ 8 — 9 часовъ вечера и къ 8 — 9 ча-

самъ утра слѣдующаго дня получается точная діаграмма явленія.

Количество росы выразится въ граммахъ на единицу поверхностп

дерна (4 □ йесіт.) или, что все равно, чашки.

Паблюденія этого лѣта дали количѳства росы въ среднемъ около

100 §г. на □ шіг., найбодьшее было 200 ^г. на □ шіг. Кромѣ

того, наблюденія подтверждаютъ общія условія, бдагонріятствующія

появленію росы, а именно безвѣтріе и ясное небо 3 ).
Въ заключеніе укажемъ на нѣкоторыя преимущества этого

прибора.

1) Приборъ не требуетъ вовсе присутствія наблюдателя; онъ

отмѣтитъ начадо, тахіпшш и конецъ явленія.

2) Объектъ, на которомъ наблюдается появленіе росы, нахо-

дптся въ своемъ естественномъ состояніи, поэтому не можетъ быть

') Уравновѣшиваніе производитея прибавленіемъ или удаленіемъ земли еъ

чашки. Тара чашкп еъ дерномъ около 200 гр.

2 ) Установка цилиндра производится отъ руки.

3 ) При переводѣ этихъ величинъ на столбъ водьт, выраженпый въ мидли-

метрахъ, оказываетея, что роеа въ 100 гр.=госадку въ 0,1 мил.
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разныцы иъ охдаждѳніи его и окружающей раститедьности, что

неизбѣжно въ другихъ приборахъ (напр. Еернера).

3) Прикрытіе прибора и всѣхъ частей его и помѣщеніе на

уровнѣ почвы не позволяетъ росѣ смачивать прочихъ частей его,

кромѣ чашки, и частыо короткаго пдеча (видки).
4) Приборъ также можетъ сдужить ддя набдюдѳнія надъ явдѳ •

ніями, связанными съ испарепіемъ (испареніе воды, потеря вдаги

почвой и т. п.).

5) Приборъ обдадаѳтъ сравнительно бодьшою чувствитѳдьностыо:

при нагрузкѣ въ 250 §г. чувствптельность достигаѳтъ до 0,5 §г.
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Ж У Р Н А Л Ъ

Общаго Собранія Императорскаго Вольнаго Эконо-
шическаго Общества 26 марта 1892 г. № 3.

Присутствовали: Вицепрезидентъ А. Н. Бекетовъ, и. д. секретаря А. Н.

Егуновъ, 1 почетный и 28 дѣйствительныхъ членовъ.

Засѣдавіе открыто Виценрезидентомъ 1. Н. Бекетовымъ.

Читанъ н утверлгденъ журналъ предыдущаго засѣдавія; доложены свѣдѣ-

нія о дѣйствіяхъ совѣта за истекшій мѣсяцъ. На предложенный Н. Н. Анучи-

ньшъ вопросъ, извѣщались-ли о неуплатѣ члепскаго взноса тѣ изъ члеповъ

недоиищиковъ, которые по уставу считаются выбывшими изъ состава Общества,

и. д. секретаря объяснилъ, что извѣщенія дѣлались неоднократно, но остались

безуснѣшными.

И. д. секретаря читаетъ составленпый имъ отчетъ о дѣйствіяхъ и состоя"-

ніи суммъ Общества за 1891 годъ, послѣ чего нристунлено къизбранію члена

Совѣта отъ Общаго Собранія взамѣнъ скончавшагося Ѳ. Л. Барыкова.

Но поданнымъ занискамъ, баллотированію нодлежали: В. В. Черняевъ, но-

лучившій 17 голосовъ, А. Б. Враскій — 9 иВ. Л. Чебышевъ — 2 голоса. Нри

баллотировкѣ шарами, В. В. Черняевъ получилъ избирательныхъ 21 и неизби-

рательпыхъ 8; А. В. Враскій —избирательныхъ и неизбирательпыхъ по 15 и

В. Л. Чебышевъ — избирательныхъ 16 и неизбирательныхъ 14. Нри громкихъ

знакахъ одобренія, объявляется избраннымъ въ члены Совѣта В. В. Черняевъ.
Послѣ краткаго перерыва, Вицепрезидентъ объявилъ, что, но желанію Со-

вѣта, вопросъ.о замѣнѣ выдачи золотыхъ и серебряныхъ медалей выдачею на

нихъ динломовъ сиимается съ очереди.

Приступлено къ избранію членовъ Ревизіонной Комиссіи. По поданнымъ

запискамъ оказались избранными: В. Э. Гагенторнъ 25 голосаии, В. И. Гин-

піусъ и Н. С. Терскій — 17, П. Н. Анучинъ 15 и С. Н. Ленинъ 14 голосами.

Вицепрезидентъ предлагаетъ приступить къ обсужденію стоящаго на оче-

реди вонроса объ измѣненіи постановленій Общаго Собранія 20 декабря 1884

и- 8 октября 1887 г., изъ коихъ первымъ постановлено; ,сниски недоимщи-

ковъ членскаго взноса нредъявлять предсѣдательствующимъ, съ цѣлыо возмож-

ности контроля нри баллотировкѣ", а вторымъ: журналъ „Труды 1' выдавать

безплатно всѣмъ члепамъ Общества, цричемъ изъ платящихъ членовъ только

Тгуды Л 1? 4. "1-



тѣмъ, которые сдѣлаютъ текущій членскій взносъ. Выдачу „Трудовъ* произ-

водить въ домѣ Общества. За доставку же взимать со всѣхъ члеповъ, за исклю-

ченіемъ почетныхъ, по 1 рублю въ годъ.

И. д. секретаря пояспяетъ, что одобренпое Совѣтоиъ предложеніе объ

измѣненіи приведенныхъ выше постановленій Общаго Собранія распадается на

двѣ части. Изъ нихъ первая нанравлена къ болѣе точному онредѣленію самаго

понятія о членѣ-недоимщикѣ и его отношеніяхъ къ предоставленнымъ члену

Общества правамъ; вторая же къ установленію болѣе видимой связи иежду

правомъ безплатпаго полученія „Трудовъ" Общества и уплатой членскаго

взноса въ установленпый § 20 устава срокъ. Въ этихъ видахъ Совѣтъ и на-

ходилъ цѣлесообра^нымъ установить, что во 1-хъ „члепы Общества, не упла-

тпвшіе членскаго взноса въ устаповленный срокъ (§ 20), не иогутъ пользо-

ваться и нраваии, указанными въ § 19 устава, доколѣ не погасятъ сполна

числящейся иа нихъ недоимки"; и во-2-хъ, что я членамъ, унлатившимъ член-

скій взпосъ даннаго года въ установлепный срокъ (§ 20), журналъ „Труды"

за тотъ годъ выдается и разсылается безплатно".
Въ обмѣнѣ мыслей но поводу этихъ измѣпеній припяли участіе; В.В. Чер-

няевъ, Л. В. Ходскій, П. В. Глаголевъ, П. Н. Анучинъ, I. А. Гоштовтъ, В. П.

Воленсъ, и. д. секретаря и Виценрезидептъ.

Постановлепо: рублевую плату за разсылку членамъ „Трудовъ" Общества

•отмѣнить, н на будущее время, въ измѣненіе постаповлепія 8 октября 1887 г.,

нринять за правило, что .членъ, не внеешій въ установленный срокъ (§ 20)

членскаго взпоса, не получаетъ издапій Общества до тѣхъ поръ, пока пе упла-

титъ чпслящагося за нимъ взноса.

Приступлено къ обсуждёпію вонроса о назначеніи сверхсмѣтпаго расхода на

организацію при Совѣтѣ Общества посредннчества между лицами, предлагаю-

щими свои услуги по разнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства, и нуждающи-

мися въ такихъ услугахъ.

И. д. секретаря поясняетъ, что, ію представленію II Отдѣленія, Совѣтъ

испрашиваетъ на ограпизацію этого предпріятія до начала 1893 года ежемѣ-

сячный кредитъ въ разиѣрѣ 25 рублей, а начиная съ января 1893 года— еже-

годный, въ размѣрѣ 300 рублей въ годъ.

. Въ преніяхъ по этому вопросу нрипяли участіе: Ф. Н. Королевъ, А. В. Со-

вѣтовъ, А. П. Егуновъ, В. В. Черняевъ, Л. В. Ходскій, I. А. Гоштовтъ, Н. С.

Терскій, Г. А. Фальборкъ, П. П. Анучинъ и Вицепрезидептъ, по предложенію

котораго вопросъ о кредитѣ былъ баллотировапъ и отвергнутъ большинствомъ

17 голосовъ противъ 12.

Вяцепрезидептъ объявилъ, что въ члены Общества избраны всѣ нредложен-

ныя лица, а именно: по I Отдѣленію землевладѣлецъ С.-Петербургской губер-

ніи, полковникъ, Павелъ Александровичъ Богдановъ, по предложенію С. П.

Ленина, А. В. Совѣтова и Г. И. Танфильева; заслуженный профессоръ, дѣй-



ствительный статскій совѣтпикъ, Ѳедоръ Миничъ Гарничъ-Гарницкій, по

иредложенію С. К. Богушевскаго, А. В. Совѣтова и Г. И. Танфильева; земле-

владѣлецъ Сыоленской губерніа Констаатинъ Дмитріевичъ Глинка, но нред-

ложенію А. В. Совѣтова, Г. И. Танфильева и А. Р. Ферхиина; ассистептъ бо-

танической лабораторіи Академіи Иаукъ Дмитрій Іосифовичъ Ивановскій, по

предложенію С. К. Богушевскаго, Н. В. Пономарева и А. В. Совѣтова; дѣйст-

вительный статскій совѣтникъ Александръ Николаевичъ Кастромити-
новъ, по предложенію В. Г. Котелышкова, В. 10. Скалона и В. Т. Судейкипа;

чиновникъ особыхъ порученій Департамента Земледѣлія и Сельской Нромыш-

ленности Иванъ Ивановичъ Мещерскій, по предложенію 0. А. Варыкова,

С. Ы. Ленина п В. В. Червяева; кандидатъ селбскаго хозяйства Александръ

Дмитріевичъ Педашенко, по предлозкенію Ѳ. Л. Варыкова, В. Э. Гагенторна

и С. Н- Ленина; кандидатъ естественныхъ паукъ Имнераторскаго С.-Нетер-

^ургскаго Университета графъ Яковъ Николазвичъ Гостовцевъ, по предло-

жепію В. Э. Гагенторна, С. Н. Ленина и В. В. Черняева; землевладѣлецъ Неп-

занской губерніи Федоръ Федоровичъ Селивановъ, но предложенію Н. 0. Оси-

пова, В. Т. Судейкина и Г- И. Танфильева; младшій редакторъ Статистиче-

скаго Отдѣла Департамента Земледѣлія и Сельской Нромышлеиности Констан-

типъ Егоровичъ Флугъ, по предложенію В. Э. Гагенторпа, С. Н. Ленина и В. В.

Черняева; но НІ Отдѣленію магистрантъ финансоваго права нри С.-Нетербург-

скомъ Универсптетѣ Александръ Ннколаевичъ Гуръевъ, по предложепію А. Н.

Егунова, В. Г. Котельпикова и Е. И. Ламанскаго; и по I — 111 Отдѣленіямъ гор-

ный инженеръ Эдуардъ Эдуардовичъ Анертъ, по нредложенію 3. В. Вулиха,

А. А. Кауфмана и Н. И. Кокшарова; землевладѣлецъ Херсонской губерніи

графъ Иванъ Васильевичъ Стенбокъ-Ферморъ, по предложенію А. Н. Веке-

това, А. Н. Егунова и барона Н. Л. Корфа; врачъ Владиміръ Владиміровичъ

Чеховъ, по предложенію Я. Г. Гуревича, В. Г. Котельникова и Я. Т. Михай-

ловскаго и землевладѣлецъ Воронежской губерніи Николай Иліодоровичъ Шид-

ловскій, по предложенію барона Н. Л. Корфа, В. Г. Котельникова и Е. И.

Ламаискаго.

Заявлены кандидаты въ члены но I Отдѣленію; дворянинъ Александръ

Карловичъ фонъ Меккъ, по предложенію Н. К. Вржескаго, А. Н. Егунова и

Е. И. Ламанскаго; чивовникъ Министерства Государственныхъ Имуществъ

Иванъ Ивановичъ Соломатинъ, по нредложенію В. Э. Гагенторна, С. Н.

Ленина и В. В. Черняева; землевладѣлецъ Сѣдлецкой губерніи, полковникъ,

Цванъ Николаевичъ Языковъ- Полеіико, по предложенію А. Н. Векетова,

А. С. Танѣева и И. -Н. Толстаго; н кандидатъ математическаго факультета

С.-Нетербургскаго Унпверситета Александръ Николаевичъ Афанасьевъ, по

ііредлогкепію А. А. Влау, К. Я. Загорскаго и В. И. Ковалевскаго.

Нрезидентъ Варопъ П. Корфъ.

И. д. Секретаря Ал. Егуновъ. .



Ж У Р Н А Л Ъ
Общаго Собранія Императорскаго Вольнаго Эконо-

мическаго Общества 29 апрѣля 1892 г.

Присутствовали: Президевтъ баронъ П. Л. Корфъ, Вице-Президевтъ, и.

д. секретаря, 1 почетный члепъ, 66 членовъ и 2 члена-сотрудника.

Читанъ и утвержденъ журналъ предшествующаго засѣданія 26 марта.

И. д. секретаря доложено о дѣйствіяхъ Совѣта за истекшій мѣсяцъ.

Президевтъ, заявивъ, что на очереди стоитъ избраніе секретаря Общества,

обратился къ собранію съ слѣдующимъ словомъ: „Собранію извѣстно, что оче-

редь избранія лица на эту должность наступала еще въ апрѣлѣ прошлаго

1891 года, но что, въ виду того, что выборы не состоялись, имъ былъ вре-

мевно приглашенъ къ исполненію обязанностей секретаря Общества члевъ

А. Н. Егуповъ. Въ настоящее время наступила пора къ замѣщенію этой долж-

ности по выбору, паоснованіи Устава Обществе". За сииъ, прочитавъ § 36 сего

Устава о порядкѣ производства выборовъ въ секретари, президентъ объявилъ,

что Совѣтъ Общества предлагаетъ на должность секретаря слѣдующихъ кан-

дидатовъ: Ф. П. Королева, П. Л. Карасевича и Л. В. Ходскаго.

Ж. В. Ходскій, заявивъ, что его капдидатура для пего является неожи-

дапностыо, поблагодарилъ членовъ Совѣта, намѣтившихъ его на столь по-

четный постъ, какъ постъ секретаря И. В. Э. Общества. При этомъ приба-

вилъ, что предложенный съ двумя другими уважаемыми и давнишними членами

Общества въ числѣ трехъ кандидатовъ, изъ которыхъ можетъ быть избранъ

только одинъ, онъ не считаетъ обиднымъ для себя не быть избраннымъ, а но-

тому и не отказывается отъ баллотировки; но въ интересахъ Общества, обра-

щаетъ впияаніе собранія на возможность повтореаія прошлогодней случайности

неудачи выборовъ. Такой фактъ можетъ поставить и Общее Собраиіе, и Совѣтъ

въ иепріятное положеніе. Вышло-бы, что Совѣтъ какъ будто завѣдомо намѣ-

чаетъ въ секретари кандидатовъ, неугодиыхъ болыпинству, чего па самомъ

дѣлѣ, конечно, нѣтъ. Въ виду этого, было-бы желательно зарааѣе предупредить

означенную случайность. Съ этою цѣлью, по мнѣаію г. Ходскаго, можао было

бы, не нарушая устава, ввести аовый обычай, а имеано: не приступая къ бал-

лотнровкѣ объявленныхъ кандидатовъ, просить собрааіе, съ своей стороаы, ча-

стнымъ образомъ намѣтить запнсками желательаыхъ ему каидидатовъ;послѣ чего

Совѣтъ могъ бы, по своему усмотрѣнію, выбрать своими кандидатами трехъ

лицъ и предложить уже отъ себя для баллотировки, согласно требованію устава.

Послѣ сего президентъ дѣлаетъ перерывъ засѣданія для частныхъ пере-

говоровъ между членами.

Послѣ нерерыва президентъ заявилъ, что баллотнроваться будутъ тѣ трв

лица, которыя избраны Совѣтомъ.



При баллотировкѣ Ф. Н. Королевъ получилъ избирательныхъ шаровъ 1 8,

неизбирательныхъ 52; Н. Л. Карасевичъ — избирательныхъ 42, неизбира-

тельныхъ 27, и Л, В. Ходскій — избирательныхъ 26, неизбирательпыхъ 48.
Избраніе Н. А. Карасевича соировождается олшвленными и нродолжитель-

ными рукоплесканіями.

Н. А. Карасевичъ встаетъ и въ нрочувствениомъ словѣ благодаритъ Со-

браніе за сдѣланную еиу честь, заявляя, что ему нриходится занятьсвой постъ

въ такой неріодъ, когда интересы земледѣлія начипаютъ останавливать на

•себѣ впиманіе всего русскаго общества, а слѣдовательно, въ самое жгучее,

такъ сказать, время, и что онъ надѣется быть нолезнымъ на своемъ новомъ

иопрпщѣ, по мѣрѣ снлъ и умѣнья, на сколько ему дозволятъ его здоровье и

подготовка, нолагая, что тѣ немногія и скромныя свѣдѣнія, какія онъ успѣлъ

нріобрѣсти, начиная съ института и впродолженіи всей послѣдующей егр дѣя-

тельности, ыогутъ содѣйствовать къ разрѣшенію тѣхъ вопросовъ, которые бу-

дутъ возникать и разрабатываться въ средѣ Общества.

Слова эти вызвали общее одобреніе.

Президентъ заявляетъ, что, кромѣ выборовъ, другихъ текущяхъ дѣлъ не

илѣется и что о результатахъ выборовъ въ члены Общества будетъ доложено

въ концѣ засѣданія.

Послѣ непродолжительваго перерыва, засѣданіе продолжается подъ нредсѣ-

дательствомъ Вице-президента. Баронъ П. Л. Корфъ дѣлаетъ свое сообщеніе

о ноѣздкѣ въ неурожайныя мѣстности Курской губерніи, но порученію, возло-

женному на него состоящимъ подъ предсѣдательствомъ Его Ииператорскаго

Высочества Государя Наслѣдника Цесаревича Особымъ Комитетомъ ')•

По окончаніи сообщенія, собраніемъ выражено общее и шумное одобреніе.

Вице-президентъ объявляетъо результатахъ выборовъ; послѣ чего и. д. се-

кретаря перечисляетъ слѣдующихъ вновь избранныхъ членовъ: но I Отдѣле-

нію кандидатъ математическаго факультета С.-Петербургскаго университета

Александръ Николаевичъ Афашсьевъ, по предлолсенію членовъ Общества:

А. А. Влау, К. Я. Загорскаго и В. И. Ковалевскаго; дворянинъ Александръ

Карловичъ фонг-Мекъ, но предложенію члеповъ Общества Н. К. Вржескаго,

Е. И. Ламанскаго и А. Н. Егунова, чиновникъ Мннистерства Государственныхъ

Имуществъ Иванъ Ивановичъ Соломатинъ, по предложенію членовъ Обще-

ства В. Э. Гагенторна. С. Н. Ленина и В. В. Черняева и землевладѣлецъ

Сѣдлецкой губерніи Иванъ Николаевичъ Языковъ-Полешко, но нредложенію

членовъ Общества А. Н. Векетова, А. С. Танѣева и И. Н. Толстаго.

По предложенію Вице-нрезидента, собраніе выражаетъ вновь барону

П. Л. Корфу громкими и нродолжительнымя рукоплесканіями свою призна-

тельность за сдѣланное сообщеніе.

^1 ) Сообщеніе это помѣщепо въ этой же кшія;кѣ, стр. 109.



ПРОТОЕОЛЪ

Собранія II Отдѣленія Имнераторскаго Вольнага
Экономическаго Общества 29 января 1892 г.

Присутствовали: Иредсѣдатель Отдѣленія Ф. Н. Королевъ, Товарищъ Пред-

сѣдателя И. П. Толстой, Секретарь П. В. Пономаревъ, 5 членовъ и 4 гостя.

I. Прочнтаеъ протоколъ предъидущаго собранія Отдѣленія, бывшаго

23 явваря 1892 г.

В. Л. Чебышевъ нросилъ исправить неточность въ нрочитанноиъ прото-

колѣ и ивіепно въ его возраженіи на замѣчаніе, что крахмалъ можетъ залѣнлять

холстину, черезъ которую выходптъ лгидкость. На сдѣланное въ этомъ смыслѣ

замѣчаніе онъ сказалъ, что отверстія въ холстѣ не будутъ залѣпляться потому,

что яерна крахмала стремятся осѣдать на дно, а потому, если бы жидкость.

выходила черезъ холстъ сверху внизъ, то крахмалъ залѣплялъ бы его отверстія,

но такъ какъ она выходитъ снизу.вверхъ, то залѣнленіе ве ножетъ имѣть мѣста.

По исправленіи протокола въ указанномъ смыслѣ, онъ былъ утвержденъ.

И. Предсѣдатель нрочиталъ нротоколъ коммиссіи, производившей исиы-

таніе куклеотборника, построеннаго кустаремъ Симбирской губерніи Алатыр-

скаго уѣзда Иванбмъ Ѳедоровымъ Дешкинымъ, и къ тоиу добавилъ: 1) что на

цокупку упомянутой машины Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ было на-

значено 200 руб.; между тѣиъ такую машину, какую представилъ на испы-

таніе Дешкинъ, онъ не могъ сдѣлать меныие чѣмъ за 300 рублей, такъ что

ему необходимо было доплатить еще 100 руб.; 2) за перевозку машпны пзъ

села Кабаева въ С.-Петербургъ 35 руб. и, кромѣ того, 3) слѣдуетъ дать сто-

рожамъ и рабочимъ сельскохозяйственнаго музея до 10 руб. за работы прн

упомянутыхъ испытавіяхъ, такъ что необходимо еще ассигновать 145 руб. къ

ассигаованнымъ уже 200 рублямъ.

Можно думать, что машина будетъ нріобрѣтепа для музея; если же ди-

ректоръ музея не нризнаетъ возможнымъ пріобрѣстионую, то ее нужпо будетъ

продать тбму, кто пожелаетъ нріобрѣсти, п тогда вырученную сумма ноступитъ

въ возвратъ сдѣланныхъ издержекъ.

Постановлено; ассигновать потребпую сумму изъ средствъ, пазначаемыхъ

по смѣтѣ на работы П Отдѣлейія.

111. Обсуждался вопросъ о продоллгеніи существованія въ Богодуховѣ

станціи; при этомъ было нрочитано нисьмо П. Ф. Баракова съ краткимъ обзо-

ромъ 5-тилѣтпей дѣятельпости пазванной станціи ').

Указавъ еа важное значепіе метеорологическихъ наблюденій, нроизводи-

^ 1 ) Оно помѣщено вслѣдъ за спмъ на стр. 9-ой.



мыхъ ва Богодуховской стаеціи, и на большой трудъ, необходимый для обра-

ботки метеорологическнхъ данныхъ, г. Бараковъ прнходитъ къ заключенію о

необходимости ассигнованія до 300 руб. для оплаты трудовъ по производству

упомянутыхъ паблюденій.

Отдѣленіе, принявъ во вниманіе нользу для сельскаго хозяйства метеоро-

логпческихъ наблюденій и сельскохозяйствениыхъ опытовъ, пронзводимыхъ на

Богодуховской станціи, постановило единогласно: ассигновать 300 рублей на

исполненіе работъ по производству иетеорологическихъ паблюдепій.

Предсѣдатель Ф. Королевъ.

ІІРОТОЕОЛЪ

ислыташя зерноочистительной машины крѳстья-

нина Ѳедора Жвановича Дешкина, Алатырскаго

уѣзда Симбирской губерніи, села Кабаева, нроизве-

деннаго 25 января 18ІЭ2 года въ помѣщеніи Имне-
раторскаго Сельскохозяйственнаго Музея.

Присутствовали: Предсѣдатель II Отдѣленія Императорскаго Вольнаго Эко-

номическаго Общества Ф. Н. Королевъ, члены: И. Козловскій, Н. Л. Кара-

севичъ и В. В. Черняевъ. Сверхъ того, при работахъ присутствовали члены

К. П. Лишинъ и И. Н. Толстой.

Для исиытанія машипы была взята смѣсь, составлениая изъ разносортной

и засореиной пшепицы вмѣстѣ съ овсомъ, горошкомъ, куколемъ и разнымъ мел-

кимъ соромъ. Натура такой приготовленной смѣси оказалась, по пуркѣ Исаева,

8 пуд. ЗбѴз Фун. Составъ примѣси овса 3 0 /0 , горошку Ѵі^Іо, куколя 40 /0 ,

половы, земли и проч. 0,5 о/ о , всего 9 0/ 0 .

Для опытовъ было взято 12 четвериковъ, вѣсомъ 13,5 пуд.

При предварительномъ испытаніп, взятые 12 четвериковъ были ироиуіцены

черезъ машину въ 8 мииутъ. Оказалось, что при такой быстротѣ пронуска

зерна, маіипна не отдѣляетъ какъ слѣдуетъ овса и куколя отъ пшеницы.

Первый опытъ продолжался 17 мииутъ. Получилась ншеница безъ куколя

и мелкаго сора, но въ пшеницѣ попадались зерпа овса и гпрошка, въ коли-

чествѣ до 1,20 / 0 .

Второй опытъ продолжался 18 минутъ. При этомъ въ овесъ попадала и

крупная ишеница. Эта послѣдняя смѣсь была пропущсна черезъ машину вто-

ричпо, иа что потребовалось двѣ мииуты. Послѣ этого пшеница получилась

очень чистою и овесъ былъ отдѣленъ почти совершенно, такъ что въ пшеницѣ

оказалось нримѣси (сора) не болѣе 0,7о / о .
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Пзъ этихъ опытовъ оказывается, что при болѣе быстромъ вращеніи ци-

линдровъ можно въ 10 часовъ отдѣлать 480 пуд. ншеницы, при нѣсколько

замедлепномъ вращепіи оныхъ можно очищать въ тѣ же 10 часовъ немного

болѣе 400 пуд. пшеницы отъ куколя и овса.

Въ машинѣ сынь зерна устроена весьма нрактично. Сита для вѣялки не

велики, а главное коротки, поэтоиу если пустить большую струю засореннаго

зерна, то сита забиваются соромъ, но самое отвѣиваніе производится хорошо.

Куколь отдѣляется тоже хорошо; въ немъ попадаются только мелкія и переби-

тыя зерна ншеиицы. При медленномъ вращеніи цилиндровъ, куклеотборникъ

работаетъ весьма удовлетворительпо.

Указанная выше, сравнительпо пебольшая, производительность машины

ироисходитъ оттого, что Дешкинъ, сообразуясь съ мѣстными требованіями,

соединилъ въ одной машинѣ три работы: отвѣиваніе половы, отборъ куколя и

отборъ овса отъ ишеницы.

Пужно, впрочемъ, замѣтить, что количество овса и куколя въ мѣстныхъ

хозяйствахъ никогда не достигаетъ 90 /0 , какъ это было въ искусствепно при-

готовленной смѣси; и къ тому же мѣстный овесъ бываетъ безъ горошка, ко-

торый встрѣчается преимущественно въ сѣверныхъ губерніяхъ. Если бы огра-

ничиться только отборомъ куколя, то машина Дешкина песолнѣнно. оказалась

бы гораздо нроизводительнѣе.

Мастерская Дешкина представляетъ собою тииъ настоящаго кустарнаго

производства: онъ запимается хлѣбопашествомъ, и при изготовленіи куклеот-

борниковъ работаетъ самъ съ сыномъ и двуия илеиянниками.

Машина вовсѣхъ своихъ частяхъ сработана тщательно; всяработаручная.

Машива поставлена въстанкѣ, сдѣланномъ пзъ угловаго желѣза. Станокъ

этотъ сдѣланъ внолнѣ удовлетворительно. Внутренніе отборные вдавленные

цилиндры сдѣланы изъ листоваго желѣза; ихъ слѣдовало бы дѣлать цинко-

выии, во избѣжаніе скораго разрушенія ржавчиною. Размѣры отдѣлптельныхъ

ячеекъ разсчитаны, въ одномъ циливдрѣ лишь для отдѣленія овса; въ дру-

гомъ только для отдѣленія куколя; вики, горошка и ржи, а также всякой крун-

ной примѣси—иашипа не отдѣляетъ отъ ншеницы. Можно было бы устранить

указанный недостатокъ нриспособленіеиъ подъ вентилятороиъ вѣялки двухъ

пробивныхъ ситъ: верхняго для отдѣленія крупныхъ, круглыхъ (круннаго го-

рошка, вики, камешковъ, комочковъ грязи, колосковъ и проч.) и пижняго—

для выдѣленія самыхъ иелкихъ (рыжикъ, сѣиена сорвыхъ травъ и песокъ).
На мѣсто передней части овесъ отдѣляющаго цилиндра, до перваго кольца,

слѣдовало-бы поставить рѣшетчатый цилиндръ съ продолговатыми отверстіяии

для отдѣленія тощихъ и иелкихъ зеренъ ржн, овса и пшеницы, при очисткѣ

болѣе или менѣе чистаго зерпа.

Шипы валовъ, вращающихся медленно, не нуждаются въ бронзовыхъ под-



шншшкахъ, которые у мѣста подъ шипами быстровращающихся валовъ; въ

лашииѣ Дешкнна это сдѣлапо наоборотъ.

Зерпочистительная машина Дешкипа имѣетъ слѣдующіе размѣры:

Длина казкдаго изъ сортирующихъ цилиндровъ 4 арш. 6 верш. съ оира-

вами, въ тонъ числѣ часть для отдѣленія овса 1 арш. 1 1 вершк. и 2 арш.

1 1 вершк. для отдѣленія куколя.

Наружный діаметръ цилиндровъ 10 вершк.

Длина вѣтрогоннаго цилиндра ОѴа л

Діаметръ этого цилиндра 9 ч

Длина вала, на которомъ рукоятки 14
п

Діаметръ шкива, передающаго движеніе вѣтрогону 8 1 /, п

„ малаго шкива на оси вѣтрогопа 1 3 / 4 д. или 1 п

Длина ситъ у- вѣялки 11 п

Ширина „ ,  8 3 /, 71

Число зубцовъ на коническмхъ колесахъ, передаю-

щихъ движеніе оси шкива, который вращаетъ

сортировальные цилиндры 25 *

Шкифъ, передающій движеніе вала 6 5 / 8 я

Длина насыпнаго ящика 1 арш. я

Ширина , „ . .   ги и

Отверстіе каждой сыпи: по длинѣ з 1 /. я

„ „ ширинѣ % *

Подлинпый подписали: Ф. Королсвъ, А. Козловскій, ѣ. Черняевъ,
Н. Карасевичъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Ф. Королевь.

Писыѵіо П. Ф. Баракова къ г. Королеву.

Глубокоуважаемый Филинпъ Николаевичъ!

Въ іюнѣ сего года исиолнилось пять лѣтъ, какъ начала дѣйствовать Вого-
духовская испытательная станція и вмѣстѣ съ тѣмъ истекъ тотъ срокъ, въ те-

ченіи котораго владѣлецъ имѣнія Вогодухова, И. Н. Толстой, обязаяся оказы-

вать матеріальную поддержку станціи.

Теперь станція встунила въ новое пятилѣтіе и для нея нредстоитъ рѣшить

роковой вопросъ: быть или не быть? Этотъ вопросъ находится, копечно, въ

связи съ другимъ: что сдѣлала станція, а иотому, насколько она заслужила

право на существованіе?
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Программа дѣятельаости станціи, выработаниая при ея учрежденіи, ноиимо

испытанія орудій и машинъ, которое ежегодно и происходило подъ вашимъ

руководствомъ, — ставила задачею изученіе естественно-научныхъ основъ поле-

водства, въ томъ числѣ производство сельско-хозяйственныхъ оиытовъ по удо-

бренію и обработкѣ. (Подробная общая программа напечатана въ „Трудахъ

Вольнаго Эконолпческаго Общества" за 1886 г.; кромѣ того, ежегодно выра-

батывались детальныя программы особою комлпссіею и докладывались и утверж-

дались соедпненнымъ собраніемъ I и II отдѣленій).

Согласно программѣ, въ первое же лѣто была устроева на средства вла-

дѣльца метеорологическая станція 2-го разряда, и уже съ іюня 1880 г. на

ней началпсь наблюденія. Въ послѣдующіе годы, благодаря метеорологической

коммиссіп при Иипер. Русскомъ Географическомъ Обществѣ и особенно забо-

тамъ предсѣдателя ея, профессора А. И. Воейкова, станція пополнялась при-

борами, имѣющими особеаное значеніе для сельскаго хозяйства. Влагодаря

этому, на станціи теперь ведутся, вг связи съ наблюденіями надъ жизныо

сельско-хозяйственныхъ растеній, слѣдующія наблюденія:

1) наДъ давлепіемъ воздуха — по барографу и срочпыя — по ртутаому

барометру;

2) падъ темиературою воздуха — по термографу п срочаыя— по ртутному

термометру;

3) падъ абсолютпою и относительною влажностыо воздуха;

4) надъ ааправленіемъ п силою вѣтра;

5) надъ облачностыо и нааравленіемъ облаковъ;

6) надъ осадками (въ двухъ пунктахъ);

7) надъ папряженіемъ солнечпыхъ лучей (актинометрнческія);

8) надъ продолжительностыо солнечнаго сіяпія (геліографическія);
9) надъ теипературою почвы: а) при естествеаныхъ условіяхъ (лѣтомъ—

подъ растительнымъ покровомъ, зимою подъ сніжнымъ) и Ь) при искусствен-

ныхъ (лѣтомъ черный паръ, зимою — безъ снѣжнаго покрова). Для этой цѣли

имѣются два набора почвепныхъ термоыетровъ по 7-ми въ калсдомъ. Далѣе,

10) ироизводятся ааблюдепія надъ влажпостью почвы п, аакоаецъ,

11) йадъ всѣми другими метеорологическими явлеаіями, какъ-то: грозою,

градомъ, росою, туыааоыъ, ипеемъ и проч.

По всѣыъ почти инструментамъ записи обязатёлыю производятся три раза

въ день: въ 7 часовъ утра, 1 часъ дня и 9 часовъ вечера, а по актинометру

даже четыре раза (7, 10, 1 и 4). Такимъ образоыъ въкнижки наблюдателемъ

ежедневно вносится до 40 записей. Кромѣ того, ежеднеішо перемѣняется пла-

стинка геліографа и еженедѣльно — въ другихъ саыопишущихъ ириборахъ. Зи-

мою трудъ наблюдателя нѣсколько уыеаьшается, такъ какъ не производятся

наблюденія по геліографу, актинометру и рѣжо дѣлаются записи теыпературы

почвы на болыпихъ глубипахъ.
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Результаты наблюдеиій, какъ вамѵ извѣстно, печатаются въ „Трудахъ

Вольнаго Эконоіішческаго Общества" и въ „Лѣтописяхъ Главной Физической

Обсерваторіи :< . Нѣкоторые выводы изъ наблюденій номѣщепы въ отчетахъ

стапціи. Особенно интересныли являются сравнительныя паблюденія надъ тем-

пературою почвы при разныхъ условіяхъ, если ве ошибаюсь, единственпыя въ

Россіи; не мепѣе важвыми для сельскаго хозяйства являются актинометри-

ческія и геліографическія, которыя только-что яачинаются въ Россін. Цѣнность

этихъ наблюденій, конечно, будетъ возрастать по мѣрѣ увеличенія числа лѣтъ

паблюденія, когда съ большею смѣлостыо можно будетъ дѣлать тѣ или другіе

выводы.

Второй задачей станціи поставлено было изслѣдовапіе почвъ. Съ этою

цѣлыо, на средства владѣльца, произведепо топографическое изслѣдованіе

имѣнія и производятся физико-хнмическія изслѣдованія почвъ, которыя въ ны-

пѣшній сезонъ и будутъ закончены. Результатомъ этихъизслѣдованійявляются

топографическая карта (уже готовая къ, нечати) и почвенпая, къ составленію

которой прнступлено будетъ немедленно по окончавіи физнко-хнмпческихъ

изслѣдованій, часть которыхъ уже опубликована.

Наконецъ, третья задача станціи состояла въ изученіи вліянія разлнчныхъ

способовъ обработки и удобренія богодуховской почвы (черноземъ пологнхъ

склоновъ — по классификаціи проф. В. В. Докучаева) на урожай воздѣлывае-

мыхъ хлѣбовъ. Съ этою цѣлыо иснытывались слѣдующія удобренія: навозъ,

суперфосфатъ (обыкновенный и амміачный), торфяно-фекальный тукъ, селитра,

сѣрнокислый амміакъ, фосфоритъ (рославльскій, куломзинскій и рязанскій),

костяная мука (два сорта), глауконнтовый песокъ, гипсъ и известь, какъ

отдѣльпо взятыя, такъ и въ различныхъ комбинаціяхъ другъ съ другомъ.

Опыты всѣхъ пяти лѣтъ (по четыре для озимаго и яроваго) дали согласпые

результаты и приводятъ къ одннмъ и тѣмъ же выводамъ, изъ коихъ главный:

лучшій эффектъ получается при совмѣстномъ удобреніи фосфористыми и азо-

тистымн туками, а затѣмъ уже и одпими азотистыли.

Опыты по обработкѣ нрнводятъ къ заключенію въ пользу глубокой и ран-

ней обработкн какъ въ смыслѣ лучшаго урожая, такъ и въ сшыслѣ большаго

сохраненія вдагн.

Вотъ главпые вопросы, которые поставлены были станціи и рѣшеніемъ ко-

торыхъ станція посилъно занималась въ теченіи пяти лѣтъ. Дѣлалось по мѣрѣ

силъ все, что можно было сдѣлать при данныхъ условіяхъ и при той нрав-

ственнпой н матеріальной поддержкѣ, какая была со стороны Вольнаго Эконо-

ыическаго Общества, Импер. Русскаго Географическаго Общества, Главной

Физической Обсерваторіи, владѣльца, вашей и отдѣльныхъ, членовъ Вольнаго

Экономическаго Общества, органнзовавшихъ станцію.

Польщенный возложенной на меня Вольнымъ Экономнческнмъ Обществомъ

обязанностыо организовать и вести наблюденія н опыты, я, къ сожалѣнію, могъ
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удѣлять этому дѣлу лишь свободное отъ своихъ служебныхъ занятій время,

велѣдствіе чего нѣкоторые наблюдевія и опыты велись не такъ детально, какъ

бы то было желательно. Въ этомъ же лежитъ причина и несвоевремевнаго по-

явлепія отчетовъ.

Кто зпакомъ ближе съ производствомъ метеорологическихъ паблюденій и

съ обработкою этого матеріала, тотъ зпаетъ, что это за трудъ. Самое произ-

водство наблюденій не отнимаетъ еще мпого времени, но оно приковываетъ

паблюдателя къ мѣсту, разбивая весь его день: лѣтомъ необходнмо являться

на станцію для паблюденій пятъ разъ\ въ 7 час., 10, 1 часъ, 4 и9 часовъ.

Зимою хотя надо наблюдать три раза въ день (7, 1 и 9 часовъ), но за тоне-

легко наблюдать на морозѣ, особепно во выогу.

Обработка матеріала требуетъ уже массы времени и внимапія: каждую

цифру нужно провѣрить, сдѣлать къ пей ту или другую поправку, выведенную

но сравнепію прибора съ нормальнымъ; другія цифры пужно привести къ нор-

мальвымъ условіямъ (показавія барометра); третьи—вычислить но тѣмъ или

другимъ таблицамъ—и только послѣ такой обработки каждая цифра можетъ

быть внесена въ таблицу. Въ таблицахъ предстоитъ опять новый рядъ работъ:

суммированіе и выведеніе среднихъ ежедневныхъ, мѣсячныхъ и годовыхъ. Сло-

вомъ, обработка метеорологическаго матеріала требуетъ неиало кропотливаго,

усидчиваго и внамательнаго труда.

Трудъбылъ-бы непроизводителенъ или, по крайней мѣрѣ, не достигалъ-бы

вполнѣ цѣли, если-бы самый обработываемый матерідлъ ве былъ надеженъ,

вслѣдствіе неаккуратности наблюденій, нронусковъ и проч. Вотъ ночему по-

стоянною нашею заботою было обезпечить стапцію надежными наблюдателями

и имѣть возможность контроля надъ ними. Послѣдній значительно облегчается,

благодаря самонишущимъ приборанъ. Что касается наблюдепій, то опи въ лѣт-

нее время ведутся мною, въ остальное-ліе — служащими въ экономіи: контор-

щикомъ, помощникомъ управляющаго, а, въ случаѣ отсутствія ихъ, —самимъ

управляющимъ; всѣ они хорошо усвоилн технику наблюденія. Въ видахъ но-

ощрепія, владѣльцемъ назначено за наблюденіе конторщику добавочное жало-

ванье (60 руб. въ годъ).

Насколько удовлетворительпо поставлена станція, могутъ сказать спепіа-

листы, — проф. А. И. Воейковъ, пе разъ посѣщавшій станцію, и ннспекторъ

главн. физич. обсерваторіи А. М. Шепрокъ, посѣтившій станцію нынѣшнимъ

лѣтомъ и провѣрившій приборы, которые оказались въ должномъ порядкѣ,

какъ видно изъ прилагаемаго отношепія главной физической обсерваторіи (отъ

18 октября с. г-).

Вотъ въ краткихъ чертахъ отчетъ о состояніи Богодуховской станціи но

прошествіи пяти лѣтъ. Изъ этого отчета видно, что станція преимущественное

внимапіе обращала на изучепіе метеорологическихъ условій роста сельскохозяй-

ственпыхъ растепій, въ какомъ направленіи она постепенно п развивалась; въ



— 13 —

тоиъ-же направлевіи зіы предполагали-бы продолжать дѣятельность стапціи и

дальше. Помимо того, въ дальнѣйшемъ ыы желали-бьі обратить особенное вни-

маніе на различные способы обработки ночвы и сидерацію. Въ иинувшее пяти-

лѣтіе иы не могли заняться этимъ вопросомъ въ должной мѣрѣ, такъ какъ

центръ тяжести полевыхъ опытовъ лежалъ въ изученіи вліянія удобревій на

урожай воздѣлываемыхъ растеній (напомнимъ, что число участковъ доходило

до 30, а въ послѣднее время—до 50, которые являлись большою помѣхою въ

эконоиіи, особенно при уборкѣ и молотьбѣ), — вліяніе это въ общихъ чертахъ

наиъ и удалось выяснить.

Если В. Э. Общество найдетъ полезныиъ и желательнымъ дальнѣйшее

существованіе Богодуховской станціи, то я имѣю честь покорнѣйше нросить

васъ, Филинпъ Николаевичъ, ходатайствовать нередъ Обществоиъ объ ежегод-

ной субсидіи станціи, хотя въ тоиъ размѣрѣ, въ какоиъ я получалъ иервые три

года существованія станціи (т. е. но 300 р.). Со стороны ревизіонвой ком-

миссіи (кажется, въ 1889 г.) было даже нредложеніе вносить ежегодно въ

смѣту расходъ на Богодуховскую станцію. Постоянная субсидія необходима

какъ для вознагражденія наблюдателя, такъ и на обработку метеорологическихъ

наблюденій. Только тогда метеорологическая станція ставетъ на твердую почву,

и ей не иогутъ угрожать какія-либо случайности. Наконецъ, изъ этихъ-же

средствъ придется удѣлять на ремонтъ, пополненіе или заиѣну инструментовъ.

Стоитъ или нѣтъ оказать Богодуховской станціи иатеріальную ноддержку

со сторовы В. Э. Общества,—судить не намъ. Я иогу только съ спокойной со-

вѣстью сказать: Гесі, диой роіиі, — Гасіапі теііога роіеаіез.

Нримите увѣреніе въ совершенномъ почтеніи и иреданнности

Вашего нокорнаго слуги П. Баракова.

Одесса, 5 ноября 1891 года.



Іарду ш домаший сіііой выставв^ 1831 гада.

Императорское Вольное Экономическое Общество, устраивающее еясегодно

доыашиюю выставку посѣввыхъ сѣмянъ, сь цѣлыо иредоставлепія сельскииъ

хозяеваыъ возможиости яріобрѣтать хорошія сѣмена изъ иервыхъ рукЪ, симъ

объявляетъ, что, на основаніи заключенія экснертпой комиссіи, присуждепы

паграды пижепонменоваинымъ лин,аиъ,доставившимъ свов сѣыена къ 31 оетября

1891 года.

1) А. К. В а с ю х н о в у, Херсонскрй губ., Тяраспольскаго уѣзда, похвалъ-

ный листъ за иросо кнтайское га-о-лянь; цѣна за нудъ 2 руб. 60 к. Адресъ:

г. Тирасиоль, собств. домъ. 2) Л. М. Е л ь с к о м у, Минской губ., Игуменскаго

уѣзда, похвальный листъ за пшеницу яровую остистую; цѣна за пудъ 2 р.

Адресъ: ст. Смиловичи, Минской губ. , вм. Одыиъ. 3)БратьямъЛеонтье-

вымъ, Орловской губ., Малоархапгельскаго уѣзда, бронзовую медаль за

овсы казанскій, цѣна за пудъ 1 руб. 50 кон., и за андербекскій, цѣна за пудъ

1 р. 50 к. Адресъ: г. Малоархангельскъ, Ивану Григорьевичу Шахворостову.

4) М. М. К о н д р а т ь е в о й, С.-Петербургской губ., Лугскаго уѣзда, брон-
зовую медаль за овсы сыромолотный н сушеный тульскіе; цѣпа за пудъ 1 р.

10 к. Адресъ: ст. Плюсса, Варшавской желѣзной дороги, иыѣн. Лышницы. 5)
М ацн е в ы м ъ, Орловской губерніи, похвалъный листъ за овесъ француз-

скій; цѣпа за пудъ 1 р. Адресъ: ст. Зміевка, Московско-Курской желѣзной

дороги, село Столбецкое, управляющеыу К. Я. Япышеву. 6) А. А. 0 ф р о с и-

ыову, Орловской губ., Диитровскаго уѣзда, похвальный листъ за нросо

красное развѣсистое; цѣна за пудъ 1 р. 50 к. Адресъ: г. Дмнтровскъ. 7) К.

Полента д е-В о л ь м е р ъ, Гродненской губ., похвалъный листъ за

ячмень двухрядный, цѣна за пудъ 1 р. 80 к., п четырехрядный, цѣна за- нудъ

1 р. 05 к. Адресъ: г. Гродно. 8) И. М. Ревѣ, Кіевской губ., Липовецкаго

уѣзда, похвальный листъ за шпеницу озимую банатку; цѣна за нудъ 2 руб.

Адресъ: г. Лииовецъ. 9) К. В. Т р е т ь я к о в у, Московской губ. и уѣзда,

малыя серебряныя медали за ншеницу яровую, красноколоску, цѣпа за

пудъ 2 р. 25 к., и за ншѳницу озиыую краспоколоску, цѣназа нудъ 2 р. 50 к..
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за рожь вѣшкинскую, цѣна за пудъ 1 р. 75 к., и за овесъ каиадскій, цѣназа

пудъ 1 р. 50 к. Адресъ: г. Москва, Пятницкая, собств. домъ. Затѣмъ комиссія

постановила рекомендоватъ за хорошія хозяйственныя качества сѣмена пе-

люшки (Ѵіяит агѵепзе), представленныя г р а ф о м ъ 0. Г. В е р г о м ъ, изъ

его пмѣнія „Загницъ", Лифляндской губерніи.

Примѣчаніе. Заявляя о пастоящиіъ наградахъ, Вольное Эконоыпческое

Общество считаетъ долгомъ обратить вниманіе, что онѣ прнсуждепы только за

тѣ образцы сѣиянъ, которые доставлены па выставку и относятся къ урожаю

1891 года. Волѣе подробныя свѣдѣпія о премированныхъ сѣменахъ помѣщены

въ указателѣ выставки, который выдается желающимъ безплатно въ домѣ

Обществіі, на углу 4 роты Изиайловскаго полка и Забалкавскаго просп.

Эксііертяза посѣвпыхъ сѣияиъ, бывшиіъ на выставкѣ въ торже-

ствепномъ собраніц Иіііііераторскаго Вольпаго Экоііомпческаго Обіце-
ства 31 октября 1891 года.

Всѣ 39 образцовъ сѣмяпъ, доставленныхъ на выставку, были испытаны

на всхожесть и чистоту на станціа для испытанія сѣлянъ при Ииператорскоиъ

Вотаначескомъ Садѣ, въ С.-Петербургѣ, находнвшейся въ завѣдываніи главнаго

ботаннка этого сада, А.Ѳ.Ваталина ныиѣ директора этого сада. Результаты этихъ

испытаній показаны въ нижеслѣдующей таблицѣ, подписанной г. Ваталивымъ-

Отъ кого прислано.

Названіе сѣ-

мянъ.

Мѣсто нров-

водства нлп

продажи.

Время сбора.
Назвапіе н

колпчество

носторон-

нихъ прпмѣ-

сей въ 0 / 0 .

Изъ 100 сѣм.і
проростаіотъ.|

и
<и .
о д:

ё І
К и

•2 5РГ

Продолжит.
испытанія.

Мацпевыхъ. . .

К. В. Третьякова.

М. М. Кондратье-
вой 

Овесъ фран-
цуаскій.

Овесъкапад-
скій.

Овесъ туль-

скій сыромо-

лотный.

Орловской

Московской

С.-Петерб.

1891 0,5
(КарЬапиа
КарЬапіз-

ігига, соръ).
0,4

(пшенпца,

соръ).

0,4
(плепка, соръ,

Сігвіпт).

93,0

100,0

95,2

92.5

99.6

94,8

дней
17 ;

12

27 •!

Ея же. . і ! . . Овесъ туль-

скійсушеный.
— ■— О,!

(плепка,соръ)

98,4 98,3 12 |

Полента де Воль-
ыеръ 

Овесъ канад-

скій.
Гроднепской — 4,95

(ячмень,соръ).
99,0 94,1 28

Его же . . . . Овесъ вен-

герскій.
— . , -Г- 2,1

(ячмень, рож ь і

соръ).

84,2 82,4 28
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Отъ кого прпслано.

Названіе сѣ-

мянъ.

Мѣсто пропз-

водства или

продажи.

Время сбора.
Назвапіе п

количество

посторон-

нпхъ примѣ-

сей въ 0 / 0 .

Изъ 100 сѣм. проростаютъ Хозяйствен. цѣнность. Продолжит. | испытанія.
дней

II. М. Ревы. . . Рожь трост-

нпковая.

Кіевской. 1891 0,2
(земля).

97,4 97,2 7

М. М. Кондратье-
воіі 

К. В. Третьякова.

Графа Ѳ.Г. Берга.

Его же 

М. п И. Деонтье-
выхъ . . . . .

И. М. Ревы. . .

Рожь альпій-
ская.

Рожь вѣш-

кияская.

Рожь сѣмян-

наязагнпцкая

Рожь сѣмян-

иая.

Рожь озиыая

ивановская.

Пшеницаба-
натка.

О.-Петерб.

Московской

Лпфляндской.

Орловской.

Кіевской.

—

■ 0,3

(лоыанныя
сѣмена, спо-

рынья).
0,6

(ломапныясѣ-

мена, земля).
0,4

(спорынья пс-

порчениыя

сѣмена).

0,5
(соръ, ломан-

ныя сѣмева).

1,9
(ломаиныя сѣ-

мепа, соръ).
0,2

(соръ, ломан-

ныя сѣмеиа).

82,0

93,2

84,0

89,2

89,0

92,4

81,8

92.7

83,6

88.8

87.3

92,2

8

,7

7

7

6

7

К. В. Трѳтьякова. Пшеница
озимая крас-

ноколоска.

Московской. — 0,0 94,2 94,2 11

Его же . . . . Пшеппца
яровая крас-

иоколоска.

— — 0,1
(испорченныя

сѣмена).

98,2 98,1 12

Л. М. Ельскаго . Пшепица
озпмая безо-
стая.

Мпнской. — 0,2
(ломанныя сѣ-

мена).

87,0 86,9 10

Его же . . . . Пшенпца
яровая ости-

стая. 

— 0,2

(ломанныя сѣ-

мена, соръ).

97,0 96.8 12

А. К. Васюхнова.

Его же . . . .

Пшеница
яровая эль-

засская.

Пшеница
озимая еги-

петская.

Херсонской.

—

1,4
(ломанпыя сѣ-

мена, ячмень

соръ). і

0,8
(ломанныя сѣ-

мена, земля).

90,6

92,8

89,3

92,0

9

7

Его же . . . . Пшенпца
яровая поль-

ская.

1,2
(ломаниыя сѣ-

мена, ячмень,

соръ).

78,3 77,3 9
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Отъ кого прпсдапо.

Иазвапіе сѣ-

мянъ.

Мѣсто проив-

водства плп

продажп.

Время сбора.І
Пазваніе п

количество
посторон-

ппхъ прпмѣ-

сей въ 0 / 0 .

Ивъ 100 сѣм. проростаютъ. Хозяйствен. цѣпность. Прпдолжит. пспытанія.
ГрафаѲ.Г. Бѳрга. Пшепица

бѣлая мольде.

Дпфляпдской 1891 0,5
(ломаппыясѣ-

мепа).

75,8 75,4

і
дпеи

11

Его же . . . Пшеппца
оапмая ваг-

шщкая.

0,5
(рожь, ломан-

ныя сѣмена,

соръ).

87,2 86,7 11

Атаршпкова Пшеппца
гпрка.

Кубанской. 0,5
(ячмень, ло-

мапныя сѣме-

па, соръ).

93,6 93,1 7

Его же . . . . Пшенпца
гарповка.

2,1
(ломанныя сѣ-
мена, Маіѵа

зр?, соръ).

97,2 95,2 7

Б. П. Аптоповпча. Ппіепица. Таврической 5,2
(ломанныясѣ-

мена, соръ,

травы)

82,8 78,5 9

Полепта де Воль-
меръ 

Пшепица
пулавка.

Гродненской 1,1
(земля, Ѵісіа,

испорченныя

сѣмена).

83,6 82,7 9

Графа Ѳ. Г.Берга. Ячмепь ги-

малайскій.
Л.ііфляндской 0,4

(ломанныясѣ-

мена, Роіу^о-
пит сопѵоі-

ѵиіив, соръ).

84,6 84,3 18

Полента де-Воль-
\ меръ  

Ячмень 4-хъ
рядпый.

Гродпенской 0,9
(много спо-
рыиьи, ломан-

ныя сѣмена).

83,8

'

83,1 17

Его же . . . . Ячмень 2-хъ
рядпый.

1,3
(пшеница,
земля, соръ,

овесъ).

90,0 88,8 17

А. А. Офросп-
мова 

Просо крас-

ное развѣеп-

стое.

Орловской — 0,1
(соръ).

97,0 9*6,9 7

Графа Ѳ. Г.Берга. Вика круп-

ная.

Лпфляндской 18,9
(черн. сорть,

пспорченныя

сѣмена).

83,0 67,3 7

Труды № 4. 2
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Отъ кого прпслапо.
Назвапіе сѣ-

мяпъ.

Мѣсто пропз-

водства или

продажи.

Время сбора.
Назвапіе п
количество
постороп-

ппхъ прпмѣ-

сей въ 0 / 0 .

Я іЧ

" 3
о ^
•н о

^ &
Н с

ІХовяйствен. |цѣппость.
ё и
Гі
о в

в*!

Графа Ѳ. Г. Берга. Пелюшка
(Різпт аг-
ѵепзе).

Лифляидской 1891 0,0 98,5 98,5
дней

6

М. М. Коидратье-
БОЙ  

Впка чер-
пая.

С.-Петерб. 0,9
(испорчеппыя
сѣмепа, 8рег-
еиіа, сопѵо-

ѵиіиз).

97,5 96,6 6

ІТолепта де-Воль-
меръ 

Клеверъ
краспый.

Гродиепской 1890 0,87
(оорпыя
травы).

54,5

03 йоЗ Я
^ 5О) й

54,0 6

Леоптьевыхъ . . Овесъапдер-
бекскій Бе-
велера.

Орловской. 1891 0,5
(Карііапиз,

земля, пыль).

- — '

96,8 96,3 14

Ихъ же . . . . Овесъ козип-
скій. 

— 0,35
(КарЬа пііЕ.

соръ).

99,0 98,6 14

34 образца сѣмянъ хлѣбныхъ растеиій: ржч, ишеницы, ячмепя, овса и

проса, кромѣ испытаиія иа всхожесть и чистоту, были изслѣдованы по пхъ на-

ружнымъ качествамъ, полнотѣ, ровности п однородпости зерепъ; сверхъ того,

вѣсъ упомянутыхъ сѣмянъ былъ опредѣлепъ съ помощыо новой петербургской
пурки г. Исаева, объемомъ въ Ѵз^ четверика, г. Антоповымъ. Вѣсъ ихъ вы-

разился въ слѣдующихъ цифрахъ:

Рожь.

И. М. Ревы, Кіевской губ 
М. М". Копдратьевой, С.-Петербургской губ., альпійская сыро-

молотная  

Вр. Леонтьевыхъ, Орловской губ., озимая ивановская . .

К. В. Третьякова, Московской губ., вѣшкинская . . .

Графа Ѳ. Г. Берга, Лифляндской губ., загпицкая . . .

Его-же, сѣменная 

Вѣсъ четвертп.

9 пуд. 12 ф.

9
9
9
9
9

3
25
13
15
25
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Пшеница.
Вѣсъ чстізертп

И. М. Ревы, Кіевской губ 10 пуд. 3 ф.

А. Б. Васюхиова, Херсопской губ., озимая египетская . . 10 И 5 ,

Бго-же, эльзасская 10 Я 11 „

Бго-же, польская 9 7? 27 „

Б. П. Аитоновича, Таврической губ., крымская .... 10 Ъ 9 „

Полеита де-Вольмеръ, Гродненской губ., пулавка .... 9 П 29 „

К. В. Третьякова, Московской губ., озимая красноколоска . 10 п 19

Его-же, яровая красноколоска  10 п 3 „

Графа Ѳ. Г. Берга, Лифляпдской губ., озимая загницкая. . 9 Я 29 ,

Бго-же, шольде бѣлая 9 п 29 „

Л. М. Бльскаго, Минской губ., яровая остистая .... 10 » 8 ,

Бго-же, озимая безостая 9 я 39 „

Атаршикова, Кубапской обл., гарновка, 10 п 5 „

Бго-же, гирка 9 п 35 в

Ячменъ.

Полента де-Вольмеръ, Гродненской губ., четырехрядный . . 5 п 30 „

Бго-же, двухрядный шевалье 8 п 19 „

Графа Ѳ. Г. Верга, Лифляндской губ., гималайскій . . . 10 п
0

Овесъ.

М. М. Еондратьевой, н-Петербургской губ., тульскій сушепый. 6 п З^ „

Бя-же, тульскій, сыромолотный 6 п 20 „

Бр. Леонтьевыхъ, Орловской губ., андербекскій безелера . . 7 » ю „

Ихъ-же, козинскій   7 16 „

Полента де-Вольмеръ, Гроднепской губ., канадскій . . . 5 п 29 „

Бго-лсе, венгерскій 5 я 31 „

К. В. Третьякова, Московской губ., канадскій . . . . 7 » 10 „

Мацневыхъ, Орловской губ. , французскій 6 и И „

Просо.

А. А. Офросимова, Орловской губ., красное развѣсистое . . 9 я 16 ,

А. К. Васюхнова, Херсонской губ., китайское га-о-лань . 9 я 28 „



Р. к.

Указатель къ Трудаыъ съ 1876 по 1888 годъ, Бѣлевича .... — 40

МіІІЬеіІипееп сіег КаійегІісЬоп Ггеіеп оесопотіесЬеп ОереІІесІіаГі;

за 1844, 1846, 1849, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858,

1859, 1860, 1861, 1862, 1863 и 1864 гг., за годъ по . . . . 1 —

Историческій очеркъ 25-лѣтней дѣятельности И. В. Э. Общеетва,

1865 — 1890 гг., соетавилъ секретарь Общества А. Н. Бекетовъ. 1 —

Конструкторскіе чертежи, съ объясндт. текстоыъ:

1) Ручной льномядки Кутэ (псковекоіі) — 50

2) Голландской вѣтряной шельницы, 6 лпстовъ чертѳжей ... 1 —

3) Окучника для картоФеля и Гогенгейыекаго плуга — 20

4) Одноконной ыолотилки Хэнта л Тауэля, 2 листа чертежей . . — 60

Цѣны показаны съ пересылкою.

Нэложениьшъ платежемъ пзданія Общеетва не высылаются.

Выппсывающіе не ыенѣе 5-ти экзезшляровъ одвого и того-же сочиневія

пользуются уетуакою 25 0 / 0 .

Кнпгопродавцы, покупающіе иа сумыы не ыенѣе 50 руб. въ одпнъ разъ,

пользуютея уступкою 35 0 / 0 ; на ыеньшія суыыы — 25 0 / 0 . Обыѣнъ разъ пріобрѣ-

тенныхъ изданій на другія не допускаетея.

БИВ.1ІІОТЕКА
Ймпер. Вол. Экон. Общества отврыта для всѣхъ съ сентября по іюль,

по понедѣльникаиъ и пятнпцамъ отъ 7 до 10 ч. вечера, по воскре-

сеньямъ отъ 10 до 1 ч. дня.

Чтеніе въ Биліотекѣ — безплатно; на домъ книги, въ количествѣ не

болѣе двухъ сочиневій, выдаются подъ залогъ, равный стоимости книгъ.

Рѣдкія изданія, справочныя книги, словари п т. п. на домъ вовсе

негадаются.



ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА

ТРУДЫ И. В. Э. ОБЩЕСТВА,
журнадъ сг.льскохозяГіствеііпыГі н экономіічешн.

Труды Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества въ

1892 г., какъ и въ пропмомъ, пздаются подъ редакціей Секретаря

Общества, выходя 6 разъ въ годъ.

Въ составъ ихъ входятъ различпыя свѣдѣнія о дѣйствіяхъ

Общества и доклады, читанные въ его собраніяхъ и подраздѣленные

на сдѣдующіе отдѣлы;

I. Ж у р н а л ы отдѣдепій и общпхъ собраній п отчетъ Секретаря.

II. Сельское Хозяйство. Журналы засѣданій I Отдѣленія

Общества и докдады, касающіеся предметовъ занятій этого Отдѣ-

ленія, а равно состоящпхъ при немъ Еомиссій Пчеловодной и Поч-

венной.

III. Технпческія сельскохозяйственныя произ-

водства. Журналы засѣданій ІІ-го Отдѣденія и доклады по

частп техническпхъ сельскохозяйственныхъ производствъ.

ІТ. Сельскохоз-яйственная статистика и поли-

т и ч е с к а я э к о н о м і я. Журиалы засѣданій ІІІ-го Отдѣленія и

доклады по статистикѣ и политической экономіи.

V. Свѣдѣнія о дѣятедьиости Комитета Грамотности, состоящаго

при И. В. Э. Обществѣ, и докдады, сдѣланныѳ въ его средѣ.

ѴІ. Корреспонденція Общества, Вопросы и отвѣты

лицамъ, обращающимся въ Общество.

Подписная цѣна 3 руб. въ годъ, съ пересыдкою и доставкою;

полугодовой подписки и на отдѣльныя кннжки не принимается.

Подписчики «Трудовъ», желающіе подучать и «Пчеловодный

Листокъ», доплачиваютъ 1 р. 50 к., вмѣсто 2 руб., платимыхъ

отдѣльиыми подпнсчиками Дистка.

Подписку слѣдуетъ адресовать: С.-Петербургъ, 4 рота Измай-

ловскаго полка д. № 1, въ редакцію «Трудовъ».

Редакторъ Н. Л. Карасовичъ.

Печатапо по расиоряженію Совѣта Импер. Вольп. Экомомпч. Общества.


