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моя замЬтка о значен1и клевера среди разлпчныхъ злаковъ; 

я указывал'ь па неключительяую сцособность клевера усваи

вать влагу п черезъ это благотворно вл!ять на окружающ1я 

его растешя; могу добавить, что клеверъ, обладая высокою 

степепыо воспринимать влагу, будучи окруженъ культур

ными злакаип, такъ же быстро ее и раеходуетъ на свопхъ 

иноилемевныхъ сосЬдей, возбуждая т^ыъ цхъ жизнедеятель

ность, и, если носл4дн1е состаклаютъ разлпчоую см4сь, тогда 

растен1л одного вида угиетаютъ другихъ; такъ напр.: лисо- 

хвостъ т4снпмъ безостнымъ костромъ, а посл'Ьдв1й побивает

ся тимофеевской, которая выт'Ьспяетъ затЬмъ и клеверъ. 

СовсЬмъ ипое зам-Ьчается тамъ, гдЬ клеверъ разбросапъ 

среди злаковъ одпого вида; тамъ опъ хотя н ногибаетъ отъ 

пихъ преждевременно за свое блатод'Ьян1е, но не пропзво- 

днтъ между растен1ямп никакой революдш. Если между 

сыЬшанными злаками не только разиовидпыми, но даже разно

родными замечается усиленный антогонпзмъ, а меа£ду одно

родными его не заметно, то разве п^тъ между развииемъ 

злаковъ п хл4бвыхъ растен1й аналопи? 

л-Не могу прц этомъ воздержаться, чтобы не указать на 

аучай изъ воеппаго быта. Собраннымъ новобравцамъ, не 

ионвмавшимъ некоторыхъ тердпиовъ, скомандовали: рав- 

шйсь!— Какъ же мы будемъ равняться, возразили новобран

цы, когда одннъ изъ насъ больше, а другой меньше.

, Какъ же будутъ ровняться сыешанпыл разновидности, 

когда ирирожденпый ростъ, извЬстная степень куш,ев1я и 

т. п. одной разновидности не совпадаютъ съ темп же осо- 

бенпостями другой. Однако, если возражеп1е новобрандевъ н 

показывается на первый взглядъ очень убЬдительнымъ аргу- 

ментомъ, но пмъ пришлось убедиться въ томъ, что равне- 

Hie возможно, когда каждаго изъ пихъ поставили на место, 

соответствеиное его росту. Также точно и разновидности 

иогутъ равняться, будучи посеяны, каждая на своемъ со- 

ответствующемъ месте. Каждому сельскому хозяину извест

но,, что равномерность и одновременность вывревашя хлеба, 

даже не представляюш,аго собою смесь разновидностей, обу- 

словливаетъ количество урожая и ценность продукта.

Въ К? 22 «вестника Русскаго Сельскаго Хозяйства» за

1890 годъ Иванъ Александровичъ Стебутъ въ свой заметке 

по поводу многоплодны хъ сортовъ ржн, пишетъ: «Крестьяне 

этой местности придерживаются более густаго посева, объ

ясняя эту густоту, равномерностью выспеван1я более густо- 

иосеянной ржи, и такъ какъ равномерно выспевшее одно

родное зерно представлиетъ п более ценный рыночный то- 

варъ, то я, долженъ сказать, нахожу крестьянск1й прхемъ 

рацшна.чьныиъ».

Авторитетное замечан1е почтеинаго ученаго практика-хо

зяина заслуживаетъ глубокаго вниман1я при обсужден1п во

проса о смешаппыхъ посевахъ. По справедливости должно 

сказать, что крестьянск1я поля пе въ такомъ блестящемъ со- 

CToanin, какъ, вероятно, поля гг. Вильморева и Монппа, п 

случайные хорош1е результаты смешанныхъ посевовъ на 

богатоудобрепной почве пе должны увлекать сельскпхъ хо- 

зяевъ, производяш,ихъ посевы иногда на обшпрномъ прост

ранстве, на путь эмппрпческихъ соображен1й.

О возд^в ан1и  безоетнаго коетра въ Елецкомъ 
и Задонекомъ у^здахъ.

Въ Елецкомъ уезде. Орловской губерн1и п ЗаДонскОмъ 

уезде, Воронежской губертп, во многпхъ эконом1яхъ, за

воевала себе видное место культура костра безоетнаго 

(Bromus inermis); изъ вндпыхъ хозяйствъ, ведущпхъ у 

себя эту культуру, укалсу на— С. С .Бехтеева (с. Линовки); 

— Турбина (х. Везпр1ютный) п— Чилищевъ (с. Лпиовки).— Ко- 

стеръ безостный требуетъ интенсивной обработки почвы, 

такъ какъ благоир1ятный ростъ его обусловливается хоро- 

гаимъ развит1емъ корневой системы. Лучш1е урожаи костра 

даютъ заливные луга. Костеръ д а е '1Ъ  д в а  укоса, а въ луч- 

mie годы д а ж е  три. Держится на лугахъ до 12 летъ, если 

не допускать пастьбы скота весною п осенью, въ иротивиомъ 

случае не выдержптъ долее 9 летъ. Наивысш1е укоры ко

стра, по наблюден1ямъ местныхъ хозяевъ, начинаются съ 

третьяго года; высеваютъ костеръ обыкновенно подъ какой- 

либо яровой хлебъ, назаливныхъ лугахъ препмущестиепио 

цодъ макъ.

При обработке почвы подъ костеръ въ Елецкомъ и За- 

донскомъ уездахъ унотребляются следуюш,1е o6m,ie ир1емы: 

первая вспашка съ осени илугомъ па 3Vi— 4 в., вторая иашка 

плужная весною, за ней третья сошная, двукратная раз

делка драпачами, после которой следует’ь боронован1е бо

ронами зигзагъ. Семяпъ костра высеваютъ около 2'/а пу- 

довъ па десятину. Урожаи костра съ разлпчныхъ угод1й на

блюдались местными хозяевами cлeдyющie: —  съ залпвпыхъ 

луговъ въ лучш1е годы первый укосъ до 600 нудовъ, вто

рой—  300 —  400 иудовъ; съ незаливпыхъ луговъ первый 

укосъ 300 —  400 иудовъ, второй до 200 иудовъ; съ поле- 

выхъ земель хорошо удобревныхъ въ 2 укоса 250 — 300 

иудовъ и, наконецъ, съ земель неудобреппыхъ 230 —  240 

иудовъ.

Въ среднемъ все угод1я даютъ около 300 нудовъ сена.— 

Луга, засеянные костромъ, подвергаются обработке, какъ 

только пачнутъ затвердевать, и пересеваются вновь.

В .  С п а с с к ш .

n/
Сельекохозяйетвевная жизвь Велико-Уетюжекаго 

у^зда.
Велико - Устюжсшй уездъ, находясь на дальнемъ северо- 

востоке Е. Poccin, между 60» и 61 Va" сев. шир. и 13" н 

18* вост. долг., представляется жителю напр, центральной 

Poccin не иначе, какъ страной белаго мха и белыхъ медве

дей, а народъ его заселяюиий-«чудью п мразью». И подоб

ное Mnenie нпчемъ не разсеевается, ибо почти пе суи;ест- 

вуетъ литературы края. Что касается сельскохозлйствепнон 

жизни этого угла, да п вообш;е всего крайняго севера Европ. 

Poccin, то въ этомъ отношен! п этотъ совершенно забытый 

край въ полпомъ смысле слова terra incognita *). Конечно,

С. Тоилицка, 

1>*лгородскаго уйзда.

и .  и .  Илагинъ.

* )  Литература Русск. Cieepa  вообще гроиадиа. Н о  что отъ эюго тол

ку? Поипнтся, авторъ кинги „С4в . юбилей 1584— 1884. Въ память 300  л. 

годовщ. ApxiiHrejbcisa. А .  1 8 81“ . виолн1 справедливо зам1;чаетъ, что ни 

объ одной территорш Р ос сш  не писано такъ много, какъ о кр. C is e p i, 

U ни для одпой не сд4лано такъ мало.

К
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сЬверное положен!е у1шда иногда жестоко даетъ себя чуп- 

ствовать сельскому хозяину. Текунйй годъ, напр., заставптъ, 

кажется, сидеть зиму впроголодь пе одну сотню крестьян- 

скпхъ семействъ.

Но HHHtniHifl годъ —  годъ исключительный.

Какъ врлпка теперь нужда въ м'Ьстномъ KpecTbaHCTui, па 

это укааываетъ сильное цаден1е ц1;пъ на рабоч!я рукп; луч- 

mift сельск!й работнпкъ («казакъ») въ срокъ отъ Петрова 

дня до Покрова стоплъ 15— 16 руб. на хоз. харчахъ; ноден- 

щпкн въ разгаръ полевыхъ работъ не были дороже 40— 50 

коп^екъ на своемъ содержаши, а рожь жали теперь G — 7 

коп. съ суслона (14 сноиовъ) вместо обычныхъ 8— 10.

Укяжемъ сперва на топограф1ю уЬзда. Три зиачительныя 

р4ки, Сухона, Югъ п Луза, протекая своими низовьямп по 

у4зду и образуя С. Двину, составляютъ главный характеръ 

T e p p u T o p in . Долппы Лузы, Юга п Двппы представляютъ пзъ 

себя напбол'Ье плодородныя пространства пе только В. - Ус- 

тюжскаго у., но п всего c iiB e p a  Poccin. Это— почти сплош

ные луга и отлпчпыя хл4бпыя поля. Нередко залинаемыя 

весенними водами, осаждающими плъ, этп пространства д'!’,- 

лаютъ то, что зд4шн1й скотъ пр1обр'!Ьлъ широкую известность 

своей удойливостью и качествомъ мяса, а крестьяне ихъ па- 

селяющ!о пмЬютъ возможность ежегодно отсылать тысячи иу. 

довъ хл'Ьба къ Архангельску п загранпду. Остальная часть 

уфзда— это площадь, иокрытал значительными возвышен1ями 

Урало-Алаупской горной гряды, иоросшпмп густыми хвои, 

пыми л'Ьсами. Сотни бол'Ье или мен'Ьс мелкпхъ р'Ьчекъ пересЬка. 

ютъ эту площадь, вытекая пзъ довольно обишрныхъ, ппогда 

непроходимыхъ болотъ. Населен1е скучивается по берегамъ 

р'Ькъ н достигаетъ, м’Ьстамп, значительной густоты, какъ 

панр. по Малой С. Двнн4 п около Устюга.

Хлебопашество, а также тЬспо связанное съ нимъ луго

водство и скотоводство— главный, основной промыселъ 120-ти 

тыс. паселен1я, чпстокровиыхъ великороссовъ. По берегамъ 

Юга, Лузы п Двины крестьяне живутъ псключптельно отъ 

земли. Лишь вдали отъ большихъ рЬкъ или тамъ, гд'Ь малы 

над4лы, въ особенности же мало луговъ,— мало скота, мало 

навозу, хуже родится хл'Ьбъ, —  тамъ кустарные п отхож1е 

промыслы являются важнымъ нодснорьемъ земледельцу. Такъ, 

Шемогодская вол., хотя п лежащая но берегу Двины, по име

ющая крайне ограпичеппые падблы, даетъ отличпыхъ плот 

никовъ, хорошихъ столяровъ, снабжающихъ мебелью блпжаи 

niie города и уездъ, и мастеровъ техъ бурачковъ подъ фоль, 

гой, которые пр1обрелц широкую известность. Крестьяне гор- 

ныхъ, деспыхъ обществъ занимаются выдЬлкой деревянной 

и корневой посуды, гонкой смолы п дегтя, катаньемъ вале- 

нокъ, выделкой кирпича, глиняной посуды, железиыхъ из- 

дел1й (топоры, косы) и т. п. Помимо этого, не мало крехть- 

янскаго люда, пе могущаго просуществовать отъ земли, на

ходить себе заработокъ въ щетинныхъ п куде.ипыхъ мас- 

терскпхъ Устюга п на местныхъ фабрикахъ и заводахъ (ме

жду прочимъ обшпрная льпо-прядильная п ткацкая фабрика 

Грибанова, иисчебумажная фабрика наел. Сумкииа, масло

бойный заводъ,— все наровыя), а также на иароходахъ п су- 

дахъ, нлавающихъ въ бассейне С. Двины.

При обширности )езда, при разнообраз1п въ услов1яхъ ка- 

чества и количества земельныхъ угодш вполне естественно

являются н разные способы хозяйствоватя на крестьянскихъ 

земляхъ. To.'ibKo па земляхъ частно-владельческпхъ ведется 

более или мепее единообразное хозяйство. Но какъ на техъ, 

такъ и на другпхъ царптъ трехполье, съ посевомъ ржи по 

пару, ячменя, овса и яров, пшеипды въ яровомъ поле.

Крестьяпск1я обпиты, расположенный по берегамъ Двины, 

Юга и Лузы, имеютъ въ большинстве случаевъ довольно значи

тельные луговые наделы. Здесь, въ некоторыхъ деревпяхъ, 

па душу выставляется до 50 п более, 5-тп пудовыхъ, коиепъ 

сеиа; этп ясе деревни имеютъ xopomie, хотя и не обширные 

выгоны («поскотипы»). Кроме того после скоса травы поско

тины разгораживаются, и скотъ выпускается па обширпыя, 

иногда роскошныя отавы луговъ и острововъ, где и пасется 

до иерваго сиега. Срокъ пастьбы на отавахъ довольно ве- 

ликъ, такъ какъ с'Ьнокосы, начинаясь въ кояце 1юня, новсе- 

местно кончаются къ концу 1юля; лишь въ северной части 

уезда (Забелинская вол., часть Удпмской) они тянутся до 

половины августа. Все это не могло не способствовать раз- 

вит1ю скотоводства. И действительно, здесь редкая хозяй

ственная семья не имеетъ 2 —  3 штукъ крупнаго рогатаго 

скота, 1— 2 лошадей, песколькпхъ овецъ и иоросятъ. Осо

бенно много скота у прпдвипскихъ крестьянъ; здеи1н1и ро- 

|-атый скотъ отличается свопмъ ростомъ, коровы — удойли

востью. Однако, несмотря на все это, здесь до снхъ поръ 

не могло развиться молочное хозяйство. Намъ думается, что 

ирачппой этому полное отсутств!е ппид1атпвы и любвп къ 

труду среди местныхъ землевладельцевъ, почти исключи

тельно куицовъ и мещапъ, деликомъ преданныхъ торговле 

и бол4е легкой наживе, чемъ веден1е сложнаго сельскохо- 

зяйствениаго дела. Поэтому, нрп отсутств1и регуляриаго 

сбыта молока, зажиточные крестьяне, раснолагаюийе значи- 

тельпымъ количествомъ сена, держатъ пе более 2— 3 коровъ, 

доходъ отъ которыхъ,— масло сбываютъ въ городъ по цене 

14 до 18 коп. Избытокъ сена пдетъ быкамъ, откармливав- 

мымъ па мясо, п овцамъ. Мясиыхъ быковъ держатъ дома 

года 3 — 4, затемъ продаютъ городскимъ и сельскимъ мяс- 

никамъ по цене 60 — 60 руб. Весъ хорошо откормленнаго въ 

крестьянскомъ хозяйстве быка отъ 18 до 22 нудовъ. Выгода 

отъ выкорма быковъ самая незначительная и состоптъ гл. 

образомъ въ навозе, которымь такъ дорожать северные кресть

яне. Что касается лошадей, то здесь, въ луговомъ районе, 

ихъ держится немного более, чемъ въ горномъ; редкая семья 

имеетъ более 2-хъ головъ. Есть и безлошадныя семьи, и мы едва 

ли преувеличпмъ, если скажемъ, что Vo безлошадпыхъ по уезду 

не менее 25. Еще въ 1884 году, по подворной нереппси, про

изведенной нами въ одной изт. весьма обезпеченпыхъ общинъ 

луговыхъ по С. Двине, безлошадныхъ оказалось до ЗО/п *). 

Порода лошадей здесь мелкая, но выпосливая. Одиако есть 

случаи, когда въ крестьянскомъ стаде попадаются превосход

ные экземпляры жеребцовъ, за которыхъ берутъ по уводе 

въ Спб. 200—300, руб. Такнмъ образомъ, приречные кресть

яне, ведя довольно значительное скотоводство, имеютъ воз

можность хорошо сдабривать своп ноля и нолучаютъ, благо

даря этому, урожан ржи самъ 5— 10, ячменя самъ 5— 8. Мы 

знаемъ отдельные случаи, когда рожь давала на меру до 14

* )  Въ отд'Ьльномъ Micii; мы постараемся дать очеркъ общественно-эко' 

иомическихъ усл01пй края.
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м4ръ *), а ячмень до 10 и 12, п это на старопахатныхъ 

земляхъ. А обезпеченпость со стороны хл'Ьба даетъ, въ свою 

очередь, крестьяиамъ возможность позаботиться и о другпхъ 

улучшен1яхъ въ сноемъ хозяйств'!'.. Такъ, за посд'Ьдн1й де- 

сятокъ л^тъ редкая семья не завела однолемешной сохи.

Вотъ HCTopiji ноявлен1я этого оруд1я.

, •З'Ьтъ 20 тому назадъ одпнъ местный землевлад'Ьлецъ пзъ 

крестьянъ Прнводинской вол., А. Н. Т., вывезъ изъ Кун- 

гура, Пермской губ., нЬсколько сохъ— курашимокъ (работа- 

ются па Курашямскотъ завод̂ Ь, близь Кунгура) и распро' 

далъ ихъ сосЬднпмъ владЪльцамъ н крестьяиамъ. Сохп по- 

иравплпсь; всего, съ выпиской изъ Кунгура по зимнему пути 

oai стоили не бол'Ье 7 руб. А. Н. Т. иродолжалъ выписку 

курашимокъ п въ сл^дуюш,1е годы и всегда находплъ на 

нпхъ охотииковъ. Зат'Ьмъ, л'Ьтъ черезъ десять, м'Ьстпые куз

нецы сами стала работать «одноральниковыя» сохп, на по- 

доб1е курашимкн, по меньшихъ разм^ровъ п съ пебольшпми 

nsMineniflMu. И  вотъ теперь устюжская однолемешная соха 

распространилась по всему уЬзду. 11репмуш,ества ея предъ 

сохой очевидны. Ея лемехъ, на нодоб1е плуяшаго, глубоко 

идетъ въ землю и ведетъ широкую борозду; правый край его 

поднимается вертикально и служитъ пожомъ; отвалъ,— по

лоса же.йза, плотно прид'Ьлаппая къ верхней части лемеха, 

перевертываетъ пластъ, а не кладетъ его, какъ соха, на 

старое Mt,cTO. Жел'Ьзныя бороиы съ деревяннымъ перепле- 

томъ также начпнаютъ встречаться ча1И,е и чаще. Случаи 

заведеп1я песложныхъ машинъ, напр. в'Ьялокъ, пока еще еди- 

впчны. CosHaiiie, что тщательная обработка почвы вещь 

1 чрезвычайио важная для урожайности, начпнаетъ все бол'|5е 

i п бол'Ье проникать въ массу, что м^тко выражается въ мест

ной пословиц'Ь: «не паши гонъ, паши .чагопъ». Нельзя не 

обратить особаго внпман!я па это обстоятельство, ибо не 

такъ давно еще въ этой области крестьяне былп рабамп са- 

ной рутинной традпц1п; «все отъ Бога». На ряду съ улуч

шенными оруд1яыи обработкп'начвнаютъ появляться въ кресть- 

анскомъ хозяйств'Ь вышеуказаппыхъ прпрЬчиыхъ местностей 

и улучшенныя хл’Ьбныя сЬмена, наир, рожь кустовка, ав- 

страл1йск1й н америк. овесъ, улучшенные виды ячменя и 

пшеницы. Несомн'Ьпно, крупныя частно-владельчесюя хозяй

ства не мало способствовалп ноявлен1ю средп крестьянъ какъ 

улучшенныхъ семяпъ, такъ п улучшепныхъ оруд1й. ЗамЬтно 

также некоторое стремлен1е къ улучшен1ю MicTHuxb породъ 

скота какъ круипаго, такъ и мелкаго. Накопецъ малоземелье, 

начинающее заявлять о ce6i за нослЬдп1е года, заставляетъ 

крестьяпъ эксплоатпровать и улучпгать каждый земельный 

участокъ, уничтожать межи, расчищать подъ дуга и папшп 

кустарниковыя поросли, осушать канавами болота. Надо за

метить, что над'Ьлы какъ государственныхъ, только что ио- 

шедшихъна выкупъ и бывшихъ удельныхъ крестьянъ првбреж- 

ной полосы крайпе незначительны для сЬвера: онп колеблются 

отъ 2 до 5 дес. на дуп1у, считая въ этомъ количеств!'. вс'Ь 

угодья '*). Внрочемъ, мнопя общины вовсе не пмеютъ л̂ - 

совъ, такъ что местами приходится наблюдать такое же иочтп 

отношеше къ дровамъ, какое вцдпмъ мы у крестьяпъ, наир..

Московской губ. Говоря вообще земедьныя угодья на ciBep'h 

расиределены между крестьянскоми общинами крайне нерав- 

помФ.рно; р-Ьдкая общпна им^етъ cooTBtTCTBie между паш

ней, лугомъ и лЬсомъ; но въ луговыхъ над'Ьлахъ эта пераи- 

номерность просто поразительна: она колеблется между 5 и 

150 копнами с'Ьна па ревизск. душу. Что касается малозе

мелья, то оно должно казаться C T p a m i i e  всего именпо зд^сь, 

па ciBep'b, гд4 лежатъ виуст'Ь мплл1оны десятинъ казенной 

земли.

«1-Ьсъ полезенъ для края только тогда, когда онъ нахо

дится въ известной nponopn,in къ другпмъ угодьямъ; сплош- 

пой же лесъ, какой мы пмеемъ, па столько же вреденъ, 

какъ песчаныя степи и болота. Прежде всего онъ размно- 

жаетъ чрезмерную сырость п всю поверхность земли пре- 

вращаетъ въ сплошное болото, такъ что годный лесъ мо- 

жетъ расти только па пебольшпхъ нрострапствахъ, вся же 

масса леса никуда не годна».

«Новыя носелеп!я не только создали бы пашни на безплод- 

пыхъ местахъ, но способствовалп бы осушен1ю более нпз- 

квхъ местъ и темъ улучшили бы ихъ лесную растительность; 

уменьшилось бы болото, а пе лесное пространство, и новыя 

нашнн составила бы чпстейшш выпгрышъ» *).

Малоземелья пе существуетъ въ отдалеппыхъ отъ боль- 

шихъ рекъ обществахъ, тамъ, где на душу падаетъ 10 и 

более десятппъ. Но падо иметь въ виду, что значительная 

часть крестьянской земли горнаго района— пепроходимыя 

дебрп пли болота. Если бы горные крестьяне имели доста

точно своей удобной для напшп земли, то не было бы пе- 

закоиных'ь засевовъ казенпыхъ пустырей, а если бы кресть

янское Hace.ienic было удовлетворено въ нужде лесомъ, не 

было бы делъ о порубкахъ.

Хозяйство въ горныхъ н леспыхъ месгностяхъ ведется 

более экстенсивно, чемъ въ прпбрежныхъ. Главная масса 

хл'Ьба здесь получается съ заподьныхь распашекъ, «поля- 

нокъ». Въ некоторыхъ местахъ, какъ напр. по pp. Удпме 

и Реважу, впадающимъ въ Двпну, эти заиольныя распашки 

такъ обширны, что местные крестьяне виолпе могутъ кон

курировать въ количестве х.гЬба съ землевладельцами сред

ней руки; мы знаемъ здесь му;ки]:овъ, пмеющихъ по не
сколько сотъ нудовъ ржи собствениаго урожая. Кое-где 

ведется подсечное хозяйство. При выгодности засевать по- 

вппы льномъ, здесь иропзводятъ значительное количество 

этого продукта. Въ леспыхъ обществахъ ленъ сеютъ обы

кновенно на «дербу», т. е. па вызжениый лесъ; зат4мъ 

окончательно выламываютъ пенья п засеваютъ рожью. Рожь 

по нови родптся отличная. По Сухоле, берега которой по

крыты густыми хвойными лесами, далеко идущими въ глубь 

страны, и где, поэтому, ощущается сильный педостатокъ 

въ лугахъ, издавна производится по повямъ иосевъ тимо

феевки но ржи.

Вполне готовая для посева новь засевается около Ильина 

дня рожью въ смесп съ тимофеевкой i); спнмается обыкно

венно превосходный урожай ржи и, если земля тучная, пло

дородная, участокъ даетъ до восьми хороптхъ укосовъ тра-

*) Местная „Mtpa“ ржи 41/2 °  > иолъ-четверти.

**') Теперь, съ перед4ломъ земли по 4докаиъ обоего uo.ia, дроблен1е иаш- 

НИ такъ усилилось, что полоса малодушниЕса едва иожетъ пропустить 

борону.

*) Си. „Коренная нужда па с£верЬ и и1)цнципъ государственнаго зеи- 

левлад1н1я“ . О . Зап. 1879. 6.

1) Местное nasitanie этой травы— „иалочникъ“ , а пе „палоннпкь", какъ 

иазвано въ одной пзъ посл4диихъ статен В . В .
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вы; однако, съ десятины р'Ьдко получатотъ болЬе 80— 100 

пуд. Тощая почва даетъ не бол'Ье 4— 5 укосовъ; затЬмъ 

тимофеевка заглушается меп'Ье Ц'Ьпны ми травами ц такпмъ 

образомъ получается постоянный смешанный .тугъ, эксплоа- 

тпруемый, пока трудъ оправдывается. Наконецъ, пстощен" 

иый лугъ забрасывается, заростаетъ л'Ьсомъ п уже л^тъ 

черезъ 1D —20 спова подвергается расчистк'Ь. За посл'Ьдп!!! 

десятокъ лЪтъ T p a n o c h fln ie  получило широкое распростра- 

nenie п пачинаетъ появ.11лться по С. Дппп'Ь, въ особенности 

по р. Лименд^, впадающей въ Вычегду. Крестьяне Сухоны, 

этой «колыбели русскаго трапосЬяц1я» (Н. Чирвпнсюй) не 

мало иропзводятъ этой травы и на сЬмепа, для отправки 

въ С.-Цетербургъ п Москву. Ц^па на сЬмя тимофеевки въ 

Устюга отъ 1 р. 20 к. до 2 руб. за пудъ. Но искусствеп- 

пое TpaBOchflnie и незначительные горные сЬнокосы во вся- 

комъ случа'Ь не могутъ дать того количества корма, какпмъ 

располагаютъ прпдвипск1е крестьяне, и скотоводство ве

дется здЬсь самое ограниченное. Земли удобряютъ плохо. Ве- 

рутъ не т-Ьмъ, чтобы лучше обработать и сильнее удобрить, 

а т4мъ, чтобы больше вспахать. Местами, гд'Ь есть возмож

ность, утплизируютъ для удобрен1я черноземъ, щепы, голуб, 

пометь и золото; солома какъ яровая, такъ и ржаная исполь

зуется обыкновенно вся, безъ остатка, па кормъ и въ под

стилку. Мы встретили оригинальный способъ улучшеп1я ка- 

чествъ почвы; домохозяева одной деревни Удимской вол. 

р'Ьтпилп перенести постройки съ насиженныхъ м'Ьстъ на 

одпнъ пзъ самыхъ безплодныхъ глиппстыхъ участковъ, а 

старую пр1усвдебную землю отвести иодъ пашню. Крестьяне 

подгородней Нестоферовской вол. въ обшириыхъ pasMipaxb 

пользуются золотомъ пзъ ретирадныхъ м'Ьстъ городскихъ обы- 

телей. Спросъ на отхож1е м4ста со стороны крестьяпъ сталъ 

такъ великъ, что домовладельцы начали даже брать за 

очистку пхъ деньги. Попутно съ ретирадными мЬстами вы

возятся крестьянами и отбросы помойпыхъ ямъ, а также 

павозъ конюшепь и скотныхъ дворовъ. Въ посл^днемг слу

ча'Ь крестьяне безплатно доставляютъ горожанину содому 

на подстилку. Промысломъ этпмъ занимается теперь до 30 

блпзгородныхъ деревень, и результаты получаются самые 

лучш1е,— урожаи хлЬбовъ въ нЬкоторыхъ случаяхъ удвои

лись. Конечно, не всЬмъ доступны эти исключительные спо

собы удобрен1я земель, п среди наиболее зажиточныхъ кресть- 

япъ .1гЬстныхъ обществъ, прилегающихъ къ Югу и Двин'Ь, 

существуетъ сильное стремлеп1е къ иокупк'Ь и арендовк'Ь 

л у г о в ъ  какъ въ виду п о л у ч е н 1Я большаго к о л и ч е с т в а  у д о б -  

рительпаго матерьяла, такъ и въ виду еодержан1я хотя 

самаго необходимаго рабочаго скота. Но покупки удаются 

р^дко, такъ какъ луговая с'Ьпокосная земля i) уже давно 

сосредоточилась въ «крЬпкихъ» рукахъ, да и ц^ны па этотъ 

родъ угод1й крайне высошя, отъ 126 до 300 р. задесятпну. 

Какова доходность этихъ сЬпокосовъ предоставляеиъ выве-

<) Велпво-Устюжское у. земство различаетъ *e i  sareropiH луговъ. 

„.Туговая с1нокосная“ земля— это луга, расположенные въ долинахъ .1узы, 

Юга и С . Двипы; „луговая горная"— луга по Cyxoiii и л'Ьсвыиъ р4чиаиъ. 

Первая категор!я луговъ облагается иеодппаково: луга по Двин’Ь по норм, 

доходности въ 6 руб., по Югу— въ 4  руб ., DO Луз*— въ 3 руб. 60  коп. 

Горине ciaoKocu Сухопы и рЬчекъ облагаются по норм, доходносгн въ

1 р. 60 к. съ десятинн. (iltypH. X V II I  опер. Вр.!.-Уст. у. зеиск. собр. 

ceccin 18 87 . У .

сти пзъ сл'Ьдующихъ даппыхъ. Десятина хорошаго луга 

даетъ отъ 150 до 300 пуд. с1ша. Уборка стоитъ, прим'Ьрно, 

руб. 6; С'Ьпо па Устюжскомъ рынк^ отъ 15 до 25 к., рЬдко 

дороже. Арендпыя д’Ьны отъ 20 до 30. Единственный, бо

л'Ье или меп'Ье достуиный для большинства способ’ь раздо

быть с'Ьна, это— выставка луговъ пзъ какой-либо доли про

дукта. На выставку (скосить, сметать) берутъ изъ Vs, пзъ 

Vb, даже изъ 1/4 иолученнаго урожая, смотря по качеству 

пожни. Случаи переоброчекъ зд'Ьсь довольно р'Ьдкп, какъ и 

вообще случаи посредничества, иапр. въ дЬл'Ь кустарной 

промышлеипостп. ЗдЬсь еще нарождается тотъ типь дере- 

вепскаго кулака-м1роЬда, который забираетъ теперь въ своп 

рукп волости цен'гр. Poccin. Зд'Ьшн1е мужики-богат'Ьп зани

маются кром'Ь землед'Ьл1я главнымъ образомъ мелочной тор

говлей и лишь пзр'Ьдка закупкой льна, льнянаго с'Ьмени, ко- 

ровьяго масла, япцъ, овса, щетины и ржи для торговыхъ 

фпрмъ Устюга и Архангельска, п тогда не обходится, конечно, 

безъ пользоиан1я критическими моментами сосЬда-пахаря. 

Но въ посл’Ьдпемъ случа'Ь насе.зеп1е не менЬе.страдает'ь отъ 

городскихъ закупщиковъ, прасоловъ, и даже отъ самихъ 

представителей крупныхъ торговыхъ домовъ, не упускаю- 

щихъ случая обсчитать п обв’Ьсить бЬдняка-производитедя. 

Говоря мимоходомъ, недобросов'Ьстность сЬверпаго купече

ства вообще является чуть лп пе главной причиной паден1я 

отпускной торговли черезъ Архангельскъ. Щетпна, напри- 

м'Ьръ, вовсе не пошла черезъ. Б^лое море, такъ как’ь зло- 

употреблен1я при ея сортпровк'Ь достигли крайнихъ разм'Ь- 

ровъ; теперь этотъ продук'гъ Устюжсше купцы отправляютъ 

къ С.-Петербургу. Спросъ па льняное волокно, смолу и пекъ 

падаетъ потому-же.

Изъ культуръ пе хл'Ьбныхъ мы можемъ указать на воз- 

д'Ьлыван1е конопли, р'Ьиы и гороху на ио.11яхъ. Разм'Ьры 

возд'Ьлывап1я этихъ продуктовъ незначительны. Огородни- 

чествомъ занимаются также мало; разводятъ лукъ, морковь, 

картофель, капусту. Только подъ городомъ огородпичествомъ 

занимаются въ бол'1>е обширпыхъ разм'Ьрахъ, сбывая про

дукты на городской рынокъ. М'Ьщане города почти не за

нимаются огородннчествомъ, такъ какъ большая часть город

ской общ. земли (1450 дес.) отдается думой, въ силу какихъ- 

то «высшихъ соображен1й», въ крупный и долгосрочныя 

аренды, педоступныя рядовому м'Ьщаис'гву >). Исключительно 

промышленный характеръ им'Ье'гъ заият1е огородпичествомъ 

въ Вопдокурскомъ обществ'Ь Удпмской вол.; зд'Ьсь разво

дится капуста. Въ капустныхъ огородахъ участвуетъ обы

кновенно вся деревня, по ревизск. душаыъ. Они запимаютъ 

обшпрныя площади и требуютъ массу удобрен1я, такъ что 

бедные крестьяне свалпваютъ па нпхъ бол'Ье половины пм'Ь- 

ющагося навозу. Техническая сторона разведен1я капусты 

превосходна; крестьяне опытомъ дошли до самыхъ ращо- 

иальныхъ ир1емовъ ухода за Э'гпмъ растен1емъ. И капуста 

родится отличная, вилки достпгаютъ 12 фун. B i c y .  Влижап- 

ш1е города, Сольвычегодскъ и Устюгъ, снабжаются вондо- 

курской капустой. Ц'Ьна ея на городскомъ рынк'Ь отъ 2 р.

' )  ЛИстные мещане, не ремеслепинкп, представляютъ изъ себя пора- 

зительио деморализованную и обездоленную городскую голытьбу. J M cthoc 

благотвор. общество ежегодно прпзр^ваетъ бол1е 400  семепствь этого 

несчастнаго люда. Н о  филантроп1я, какъ п всегда, еще бол'Ье деиора- 

лизуетъ.
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до 3 р. 50 к. за сотню и отъ 1 р. до 1 р. 50 к. на Mbcrii. 

Подъ капусту арепдуютъ и посторонн1я частно-влад'Ьльческ1я 

земли, такъ что отд'Ьльныя семьи получаютъ до 3 тыс. вил- 

ковъ. Не мало капусты продается также весной, въ вид'Ь 

«разсады», т. е. молодыхъ ростковъ. Особыя, исключи

тельные услов1я способствовали развиию зд4сь этого д'Ьла. 

Эти усдов1я— ограниченность земельныхъ над'Ьловъ, бли

зость воды и то обстоятельство, что благодаря весеннпмъ 

разливамъ niKOTopefl общины вовсе не имЬютъ пароваго 

поля— рожь вымокнетъ. Лучш1е хозяева подумываютъ уже о 

выипск'Ь улучшенныхъ сортовъ капусты.

А. А. Тарутинъ.

( Окончате слпдуетъ).

К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Ц 1 Я .

0 движен1и сельскохозяйственныхъ рабочихъ на югъ.
( Письмо къ Редактору).

Милостивый Государь,

Господпнъ Редакторъ!

Вопросъ, о которомъ я хочу сказать нисколько словъ, 

такъ близко связанъ съ сельскпмъ хозяйствомъ, что я cMiiro 

думать, что разр4шеше его можно было бы допустить на 

страницахъ Вашего уважаемаго журнала. Это т4мъ болЬе 

желательно было бы потому, что у насъ въ Poccin нЬть ни 

одного журнала, который бы сообщалъ постояниыя ев'Ьд'Ьн1я 

по поднимаемому мною вопросу. Я хочу скааать о вопроаь 

ежеюднаю движетя рабочихъ вообще и сельскохозяйствен- 

Hbtxi въ особепности и о цпнахь рабочаю дня.

Этотъ вопросъ относится къ сельскому хозяйству такъ, 

какъ относятся и вопросы о ц'Ьн'Ь п cnpoci на хл'Ьбъ, мясо, 

сало п т. д. И если эти посл'Ьдн1я печатаются не только въ 

сельскохозяйственныхъ, но даже и политическнхъ журналахъ, 

то я не вижу причины, чтобы и вопросъ о рабочихъ не могъ 

в не долженъ быдъ печататься въ сельскохозяйственныхъ 

журналахъ. Видимая разница между этими вопросами только 

одна: вопросомъ о д^нахх на продукты интересуется потре

битель, т. е. кунецъ и городской житель, вопросомъ же о 

ц%нахъ и движен1и рабочаго интересуется самъ рабоч1й ii 

зежлед'Ьлецъ. И  не смотря на то, что въ PocciD посл-Ьднихъ 

чуть не въ 10 разъ бол'Ье, ч^мъ первыхъ, M H orie вообще,

1 печать въ особенности бол11е склонна защищать интересы 

одного, чЬмъ десяти.

И такъ, вотъ причины, почему я предлаю Вамъ, да и 

всЬ м ъ  сельскохозийственнымъ журналамъ, открыть у себя 

отд-Ьлъ: «Двнжеи1я рабочихъ». —  Въ этомъ отд'йл'Ь должно 

помещать св'Ьд'Ьн!я: о пуждахъ на рабочихъ какъ текущихъ, 

т а к ъ  и блпжайпхаго будущаго; о Ц 'Ь н ахъ , существующихъ п 

предвиденныхъ; о тЪхъ случайныхъ и не случайныхъ осо- 

бенностяхъ, которыя постоянно бывают^ съ рабочими при 

и х ъ  движешяхъ по жел'Ьзнымъ дорогамъ и т. д. и т. д.

Я см4ю думать, что корреспондентовъ у Васъ будетъ не 

мало. —  Какъ важно для хозяйства и благосостоян1я нашей 

родины обнаруживать вышеупомянутыя явлен1я, поясню это 

прим'Ьромъ нын’Ьшняго, весьма характернаго въ этомъ отно

шен! и года.

Все л'Ьто въ средней Poccin не было никакихъ заработ- 

ковъ, поденной платы не было и по 10 к. с. въ день на 

харчахъ рабочаго. Рабочихъ много.

На Кавказ^ ц1)на поденному доходила до 1 р. 50 к., и 

женщин'Ь до 80 к. въ день, на харчахъ хозяина, и рабочихъ 

мало.

Въ август^ и сентябрь Москва и мноие друпе города 

по ВолгЬ были переполнены рабочими, ищущими работы. 

На Кавказ'Ь не только по городамъ, но и на станц1яхъ, при 

очистк’Ь хлЬба, рабочихъ не было, и платили иоденнымъ по 

60 к.— 1 р. женщинЬ.

Съ 1 октября Кавказъ страдаетъ отъ недостатка рабочихъ 

бо.йе, ч'Ьмъ это было лЬтомъ и въ рабочую пору, не смо- 

стря даже на то, что массы рабочихъ ироЬажаютъ по ж. 

дорогЬ, отойдя 1-го октября отъ мЬстъ. Но все это количе

ство рабочихъ стремится во Владикавказъ и Петровскъ на 

строющуюся жел. дорогу.

Въ тоже время мы наблюдаемъ, что городъ рабочему пред- 

лагаетъ 1 р. въ день; деревня отъ 7 до 10 р. с. въ мЬсадъ 

на зиму на хозяйскихъ харчахъ; железная дорога платила 

въ августЬ 18 р. въ мЬсяцъ, теперь же платить 12 р. «а 

харчахъ рабочаю (т. е. принимая харчи 6 р. —  по 12 и 6 

р. с.). И вся масса рабочихъ бросила свои м4ста и по4хала 

110 дешевому тарифу во Владикавказъ и пошла въ Петровскъ 

для того, чтобы черезъ м'Ьсяцъ вернуться безъ коп'Ьйки или 

п'Ьшкомъ, такъ какъ Владикавказская ж. д. импетъ умень

шенный тарифъ пропзда рабочихъ только въ одну сторону— 

назадъ же не дплается уступокъ.

Андрей Афанасъевь.
Станц1я Суворовская,

Владикавказской ’железной дороги.

По поводу предъидущаго письма.

Что касается вопросовъ о положен1и нашихъ сельскохо

зяйственныхъ рабочихъ, то въ этомъ отношен!и «В'ЬСТНИКЪ 

Русскаго Сельскаго Хозяйства» не былъ безучастнымъ и, по 

M'bpi возможности, давалъ мЬсто на своихъ страницахъ об- 

сужден1ю такихъ вопросовъ.

Такъ наприм11ръ, въ нашемъ журнал^ были помещены 

сл'Ьдующ1я статьи, касающ1яся положен1я сельскохозяйствен

ныхъ рабочихъ: 1) «Къ вопросу о сельскпхъ рабочихъ> (за 

1889 годъ, 710 страница. 2) «По вопросу объ отхожихъ ра

бочихъ» (1889 г., 1687 стр.). 3) «Къ деревенскому рабочему 

вопросу» (1889 г., 889 стр.). 4) «О способахъ и услов1яхъ 

найма сельскихъ рабочихъ въ Скоиинскомъ уЬздЪ» (1890 г., 

417 стр.). 5) «О ироэкгЬ снабжен!я юга и юго-востока Рос- 

С1И рабочими» (1890 г., 703 стр.) 6) «О урегулироваши пе- 

редвижен1я рабочихъ массъ на хлебный югъ» (1891 г. 1280
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всякой случайной оетановк'Ь двигателя происходить момен

тальное разобщен1е шкива съ валомъ, потому продолжаю

щееся вращеше барабана не пм^етъ в.пап1я па мехапизмъ 

прппода. К'ь задним ь стопкамъ станка молотилки, нрпд'Ь- 

лапы дереняпныя иодшииникп, въ коихъ вращается валнкъ 

съ крипошипомъ по cpeAnni; на К11шюшпиф. находится го

ловка тяги, сообит,ающей дпижеп1й соломотрясу; отъ рамы 

соломотряса ндетъ другая тяга, действующая на коленча

тый рычагъ, нередаюпйй качательное движен1е оконечности 

грохота веялки; на конц'Ь валика, соотв^тственио шкиву 

барабана, насажепъ шкпвъ большаго диаметра, а съ другой 

стороны желобчатый шкпвъ-, отъ посл^дняго передается 

двпже[йе посредствомъ круглыхъ кожапыхъ ремней желоб

чатому шкпиу на оси вентилятора и таковому же на Konut 

вала праш,ател1.ному занавФ.су. Главный ремепь отъ привода 

сначала обхватыпаетъ часть большаго шкива на вал4 съ 

крпвошипомъ, ч'Ьяъ приводитъ его въ врят,ательпое двп- 

жеп!е, а зат^мъ уже огпбаетъ шкпвъ молотильнаго бараба- 

па. Изъ чпсла Т11ехъ желобчатыхъ шкпвовъ насаженный па 

валъ съ кривошппомъ пм'Ьетъ три, а остальные по два же

лобка разлпчныхъ д1аметровъ; потому скорость вентилятора 

и занавеса можетъ быть пзм'Ьпяема. ВсЬ ткнвы могутъ 

переставляться съ одной стороны молотилки на другую — со

образно nocTauoBK'li привода.

Для cpannenifl прплагаемъ рпсунки молотилки Little Giant 

(piic. 9) и улучшенной Малый Боштмрь (рис. 11). Наглядно 

легко можно уб1.дпться въ бол'Ье ирочной и солидной конструк- 

uiit улучшенной Русско-Американской молотилки Малый Бога

тырь. Вотъ въ ч'Ьмъ заключаются, въ настоящее время, ио- 

сл'Ьдн1я изм'Ьиен1я и усовершенствовашя: корпусъ молотплкп 

состонтъ изъ весьма прочныхъ двухъ отдЬльныхъ дубовыхъ 

станковъ; при установк15 на мЬсто они соединяются прочно 

болтами, составляя одну цЬлую часть, одпнъ стапокъ 

А имЬетъ молотильный барабанъ съ надбарабаньемъ н столъ 

для иодачп сноновъ, а другой В  заключаетъ вращательный 

занав1!съ, соломотрясъ и подь пимъ в’Ьялку. Перевозка мо

лотилки вь двухъ частяхъ представляетъ большое удобство. 

Молотильный барабанъ съ нодшнинпками, надбарабанье, вра

щательный запав^съ исоломотрясъ остались безъ пзи'1шен1я, 

только въ paMli посд'Ьдняго деревянныя соеднннтельныя 

бруски, выступавнпе къ железному ковшу н препятствопав- 

mie проходу вороха, заменены жел'Ьзныып связямп н въ 

верхней поперечной ст^нк'Ь ковша сд'1;лапы два отверст1я, 

заппрающ1яся задвижками, для возможно скорой очистки, 

на случай еслп бы прп сырой мякин’Ь она застряла на днЬ 

ковша. На кол'Ьнчатомъ валу, вм'Ьсто деревяпныхъ, постав

лены чугунныя длппныя нодшипнпкп съ крышками. Пере

дача къ соломотрясу и в'Ьялк'Ь совершенно изменена; валъ 

не съ однимъ, а съ тремя кривошипами: два крайнпхъ, по- 

мощ1ю двухъ тягъ, нрнводятъ въ движете соломотрясъ, а 

отъ средняго тягой передается продольно-качательное двн- 

жен1е грохоту вЬялки; этнмъ устройствомъ движете значп- 

тельно облегчилось, стало болЬе плавнымъ, уничтожилась 

сложная передача колЬнчатымъ рычагомъ и уменьшнлось до 

крайней незначительности сотрясен!е молотилки. Решета 

в15ялкп удлнннены и значительно увеличена пхъ ширпна; 

иаклоиъ же ихъ изменяется посредствомъ боковыхъ зуб- 

чатыхъ плапокъ и винтовъ съ барашками; нижнее спто для

подс'Ьва, не постоянное какъ въ молотилке Little Giant, а 

можетъ быть переменяемо другпмъ; верхнее решето, изъ 

цпнкованнаго железа, иробивиое съ приподиятымн вверхъ 

Елапанамп. Грохотъ виситъ на четырехъ деревянпыхъ пру- 

жинахъ. Крылья вентилятора, относптельно кожуха расио- 

•тожены экцентрически, чемъ значительно усилено действ1е 

ветра, который помощ1ю подвижной доски можетъ быть па- 

правленъ подъ все верхнее решето или его часть; при та

кой копструкц1п веялка способна нровенвать зерно совер- 

пгенно чисто, какъ бы нн было велико количество половы, 

которая никогда не задерживается на верхнемъ решете.

Желобчатые шкива заменены ступенчатыми, для пере

дачи ремнями, такъ какъ не во всехъ местностяхъ можно 

получить высшаго качества вруглыя ремнн. Въ боковыхъ 

стенкахъ станка J3 сделаны два закрывающихся отверсия, 

для бо.йе удобнаго закреилен1я къ раме соломотряса тяго- 

выхъ шарнировъ н ихъ смазки, вообще прпспособлен1я для 

смазки движущихся частей— много улучшены. Оказавш1яся 

на практике, въ первыхъ построепныхъ молотплкахъ, некото- 

рыя детали неудобными или недостаточно прочными изменены.

Все шкива п желобки веялки также могутъ переставлять

ся съ одной стороны на другую.

Молотплкп делаются двухъ размеровъ; 1 съ длиной 

барабана 21 дюймъ п № 2 въ 30 дюймъ и могутъ приводиться 

въ действ1е отъ коинаго привода, нароваго нлн водяпаго 

двигателя. Средняя скорость барабана 950 оборотовъ въ 

одну мпнуту. По отзывамъ компетентныхъ пзвестпыхъ хо- 

зяевъ, молотилка INs 1 обмолачивала въ средиемъ 400 сноновъ 

вь часъ., а Ла 2 — 600 сноновъ въ часъ при чисто нровеян- 

номъ зерне. ф  Л(,2)аксипь.

27 Ноября 1891 года.

Сельскохозяйетвенная жизнь Велико-Уетюжекаго 
у ^зд а ').

Что касается хозяйства частно-владельческаго, то оргапи- 

зац!я его на столько же проста, какъ п крестьяпскаго л раз

нится лишь но размерамъ. Правда, доходпость частно-вла- 

дельческпхъ земель более высока, чемъ крестьянскихъ, но 

это завпсптъ главнымъ обрааомъ отъ луговъ, которыми они 

обыкновенно достаточно обезпечены. Большая часть частно- 

владельческпхъ пмен1й расположена по С. Двине, по ле

вому ея берегу, п лучш1е поемные луга этой рекн состав- 

ляютъ частную собственность. Такпмъ образомъ, прекрасно 

обезпеченныя со стороны кормовыхъ средствъ, частпыя хо 

зяйства вовсе не нуждаются въ лугахъ пскусственныхъ и 

еслп, темъ не мепее, здесь сун1,ествуютъ попытки траво- 

сеян1я (клеверъ съ тимофеевкой по овсу), то это не более 

какъ опыты, не нмеющ1е существеннаго значетя для хо

зяйства. До спхъ норъ ни одпнъ хозяпнъ не сделалъ пере

хода къ многополью. Хозяйство ведется трехпольпое и нетъ 

ни одной характерной черты, которая отличала бы частно

владельческое хозяйство отъ крестьяпскаго. Обработка земли 

въ лучшихъ пыен1яхъ производится сохами курашимками и 

а;елезными боронами; илугп редки; изъ машинъ пзредка

>) Окоычшпе. См. „В'Ьстникь Рус. Сельс. Х оз . за 1892 г., №  2.
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встречаются в'Ьялки, соломор’Ьвки, молотилки и только у од

ного землевладельца иы'Ьется с4нокоснлка. Уборка хгЬбовъ, 

молотьба, хранеше хл'Ьба— все д'Ьлается по тЪмъ же рутпн- 

нымъ,д'15д0вскимъ ир1емамъ,что и у крестьяпъ. Лишь обработка 

почвы производится у владельцевъ бол’Ье тщательно; MHorie 
иашутъ пбдъ зябь. Последнее практикуется и у крестьянъ; 

у ипхъ, кром'Ь того, напр., въ н’Ькоторыхъ селен1яхъ под- 

городней Нестеферовской волости, делается вспашка ц'Ьлья 

.съ осени, что даетъ, будто бы, xopomie результаты. Ското

водство частно-влад'Ьльческпхъ хозяйствъ не обширно; на 

«соху» 1) держится, въ среднемъ, не болЬе 3— 5 шт. круп- 

наго скота; главная масса скота— быкп, скупаемые у кресть

янъ НЛП въ Красноборской ярма]1К’11 въ возраст-Ь отъ 2 до 

3 л^тъ и откармливаемые въ HM'biiin годъ, много полтора, 

два. Въ н'Ькоторыхъ им'Ьн1яхъ хозяйскаго скота вовсе не 

им'Ьется, есть лишь половппчесюй, которому половннкъ обя- 

занъ скормить все cino, причитаюш,ееся на его долю. О 

ращонадьно построенныхъ скотныхъ дворахъ н1)тъ п рЬчп; 

въ большинств'Ь случаевъ это Ti же крестьяпсюе хл^вы.

Зд4шше землевладельцы, большею част1ю, люди вонсе не 

сведуице въ сельскояъ хозяйств^, р4дко ваглядываютъ въ 

своп HMinifl; только въ весенн1й пос'Ьвъ, да осенью въ мо

лотьбу прйзжаютъ они сюда для выдачи семянъ и пр1емкп 

хл'Ьба. Зиаюпйе, любяш,1е хозяйство владельцы па перечетъ. 

И  если, какъ мы видЬли, въ крестьянскомъ хозяйств^ есть 

кое-что улучшенное, современиое, такъ оно перенято отъ 

этпхъ немногпхъ хозяевъ. Обработка землп не вольно-наем

ными рабочими, а половннкамп, много, конечно, содМству- 

етъ абсентеизму м'Ьстныхъ хозяевъ и столь незавидному со- 

стоян1ю ихъ имЪп1й. Хозяйство дов'Ьряется половнику, име

ющему ноловпниую долю въ урожае х.гЬба и травы, его 

средствамъ и зиан1ю. Но, понятно, средства п знашя кресть- 

яппна-ноловника обыкновенно крайне бедны н если, иовто- 

ряемъ, частно-влад'Ьльческая земля даетъ больной доходъ, 

вернее —  большую урожайность, чемъ крестьянская, такъ 

это потому, что качества первой выше и она лучше удо

бряется. Другаго объяснен1я мы пе знаемъ. Есть случаи, 

когда частпыя владетя при отсутств1п указанныхъ услов1й 

даютъ не более 3Vo- Половничество выгодно для владельца 

только тогда, когда иоловнпкъ досточно обезпеченъ со сто

роны матер1яльной, когда опъ имеетъ хорошую рабочую ло

шадь, хорошую борону, соху; это отлпчно понимается вни

мательными къ хозяйству владельцами и заботы ихъ объ 

обезиечеи1и своихъ рабочпхъ вознаграждаются съ избыткомъ. 

Половничество de jure, какъ одна пзъ категорш крестьянъ, 

не существуетъ, собственно, съ 1876 г., когда безземель- 

нымъ половникамъ, живущпмъ на владельческихъ земляхъ, 

предложено было переселяться па казенныя земли. Съ этого 

времени безземельные половники перешли въ разрядъ без- 

земельныхъ крестьянъ и стали селиться па частно-владель- 

ческихъ земляхъ на иравахъ вольнонаемннхъ рабочпхъ. Но 

общ1е хозяйственные порядки и сущность взапмныхъ отно- 

nienifl между вольно наемными, такъ выразимся, ноловникамп 

и ихъ новыми хозяевами осталпсь те я:е, что былп н до 

187G года.

Лучш1е хозяева ириходятъ къ убежден1ю, что при обра

ботке земли батраками («назакамн») земля даетъ больш1й 

доходъ, ибо батракъ более иослушенъ прн производстве раз- 

лнчнаго рода мел1оращй, а половннкъ, какъ крестьянннъ, 

обыкновенно упрямъ и всегда недоверчиво относится ко вся

кому нововведенш; половинка съ трудомъ удается, а пногда 

и совс4мъ не удается, заставить переменить простую соху 

на однолемешную курашпмку. Я,лпчно, при иервомъ посеве 

клевера въ своемъ имен1и встретилъ среди половииковъ 

даже какое-то суеверное отношеп1е къ этому факту. «Вотъ, 

говорилп, до чего ухитрились, траву сеять стали! Ужо, вотъ, 

Богъ хлебъ пзведетъ!»

Половничество мешаетъ вполне выразиться хозяйскому по- 

чпну. Поэтому за последше года делаются попытки иерехода 

къ батраческому хозяйству. При дешевизне и избытке ра- 

бочихъ рукъ п нрп нынешней дороговизне хлеба это яв

ляется деломъ особенно выгоднымъ.

Есть въ уезде разрядъ мелкнхъ хозяйствъ, Ьоторыя об

рабатываются самими хозяевами. Это— земли мелкихъ земле- 

владельцевъ изъ крестьянъ, чнсло которыхъ но одной Ма

лой С. Двпне простнрается до 350 съ 6500 дес. земли. Кре

стьяне-землевладельцы, пр1обретая имеи1е обыкновенно ар

телью, владеютъ землей на общпнныхъ пачалахъ, но безъ 

коренныхъ переделовъ. Пашня де.штся у нпхъ черезнолосно, 

сенокосъ тоже; лугомъ и лесомъ пользуются сообща. Все 

угодья сообща же выгораживаются въ общ1в огороды. Нп- 

где по уезду земля не имеетъ более тщательнаго отиогне- 

Hifl къ себе какъ средн нпхъ. Въ лучшпхъ крестьянскнхъ 

землевладеп1яхъ по Двине земля даетъ пногда, можно ска

зать, блестяшде урожаи; рожь самъ 10 — 18, ячмень самъ 

7 — 12, пшеница самъ 8 — 14.

Бегло разсмотревъ услов1я сельскохозянственнаго и от

части иоземельнаго быта крестьянскаго населен1я уезда, мы 

видимъ, что последнее имеетъ не мало нуждъ того и дру

гого характера. Не место здесь говорить о средствахъ удо- 

влетвореюя нуждъ аграрнаго характера. Что касается нуждъ 

сельскохозяйствепныхъ, то пнпщативу въ этомъ деле должно 

прежде всего взять на себя земство. Къ сожален1ю, въ про

шлой своей деятельности Велико-Устюжское земство ровно 

ничего не сделало для иоднят1я местнаго сельскаго хозяй

ства. До 1885 года оно ограничивалось темъ, что делало 

небольш1я ассигновки «па улучшен1е зеиледел1я п скотовод

ства», но суммы эти лишь появлялись въ графе «певыиол- 

пенныхъ расходовъ» i). Наконецъ, земство подняло вопросъ 

объ устройстве сельскохозяйственной фермы и при ней сель

скохозяйственной школы н летомъ 1886 года составило прп 

помощи образованиаго агронома смету на этотъ предиетъ. 

Но тутъ подошли неурожайные годы, земсше финансы ис

тощались и мысль объ устройстве обопхъ учрежден1Й была 

оставлена. Возннкнутъ-лп последн1я въ непродолжительномъ 

времени, это не важно, ибо, какъ намъ кажется, не пмъ 

пересоздать хозяйство рядовыхъ крестьянъ. Непосредствен

ное содейств1е сельскохозяйственной промышленности дол

жно выразиться въ расиространеши черезъ земскую управу 

улучшенпыхъ хлебныхъ семянъ, семяпъ для травосеян1я, въ

>) „С ох а " игЬстная зем. Mipa; пашви отъ 2  до 6 дес., общая площ. 

въ л-Ьсаыхъ м^стиостяхъ 30— 40 дес., въ безл'Ьсцыхъ— 20— 30,

')  См . „Ж урн . X V I  очер. В.-Уст. у. земск. собр. сессш 1 8 8 5 “ года, 

У . 1 8 8 6 .
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раепространен1П педорогихъ сельскохозяйственныхъ оруд!й 

и въ заведен1и хоротппхъ производителей. Учрежден1е М'Ьст- 

паго пистптута агроноыическпхъ смотрителей было бы луч- 

пгамъ средстиоыъ для практическаго осущеетвлев1я этвхъ

м1;ропр1ят1й.
J n .  Т а р у п т н а .

К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Ц Ш .
Oблtceнie полей, какъ wtpa борьбы съ неурожаями.

( Изъ Козловскаго упзда, Тамбовской губ.).

Читая сппсокъ пострадавшпхъ отъ неурожая губерн1й въ

1891 г., невольно бросается въ глаза, что это губерши по 

преимуществу стеопыя, нисколько уже л^тъ страдаюпця 

хронпческимъ зломъ— засухами,— или же так1я, пъ которыхъ 

вырубка л'Ьсовъ за последнее время приняла особенно бе

зумные разм'йры.

Козловсшй у., наблюдениями надъ которымъ я хочу по

делиться съ читателями, принадлежптъ къ числу безспорно 

стеиныхъ местностей. Л'Ьсовъ у насъ почти н'Ьтъ. Отъ это

го круглый годъ разгулпваютъ зд̂ Ьсь повсеместно страш

ные ветры, зимой сдуваюпце снегъ съ засеяниыхъ полей, 

обнажая корневые узелкп и губя растешя,^—а летомъ снсте- 

матнчески отнпмаюпие у земли скромный запасъ почвенной 

влаги, сделанный ранпею весною, во время таян1я снега. 

Не буду говорить о томъ, какой вредъ наносптъ ветеръ, 

пзо дни въ день дующ'ш, напрпмеръ, съ юго-запада илп съ 

юго-востока, заставляюний верхн1й слой почвы «червпеть» 

и трескаться; но па ряду съ этнмъ крайне пптереспо по

смотреть, въ какомъ cocTOflHin бываютъ поля, случайно за- 

щнщерпыя жиденькими леснымп загражден1янн и на сколь

ко онп страдаготъ отъ этого бича— засухи.

Рядомъ съ мопмъ имен1емъ находится земля бывтпхъ 

однодворцевъ, ныне государственпыхъ крестьянъ. Какъ або

ригены Козловскаго у., однодворцы запаслись всевозможны

ми угодьямн; н рекой, и лЬсомъ, и .чугамп, и пашней, все

го более 3 т. десятпнъ. Прежде лесу у нпхъ было слпшкомъ 

тысяча десятпнъ, теперь осталось около четырехсотъ. Ру

бился онъ довольно безалаберно. Кое-где, блнзъ дорогъ и 

пашней соседнпхъ частныхъ владельцевъ, онъ оставленъ 

длинными узквми островками, кое-где выруб.кнъ целыми 

площадьмп.

Какъ бы то не было, посреди этого леса есть пашпп но 

10 и 20 десятипъ, окруженныя не слпшкомъ густымъ бор- 

дюромъ пзъ ольхи п дуба съ трехъ илп двухъ сторопъ, илп 

же защига;енныя съ юго-запада, т. е. съ той стороны, от

куда у насъ чаш,е всего дуютъ ветры летомъ. Ни по топо

графическому ноложен1ю, ни блп-зостью къ реке, ни дру

гими какими нибудь особенностями эти нахатные участки отъ 

остальныхъ полей,— съ которыми я намеренъ ихъ сравни

вать,— не отличаются.

Между тЬмъ, проходя пли проезжая лФтомъ мимо этпхъ 

участковъ, вы замечаете резкую разппцу во впешиемъ виде 

пхъ. Почва здесь, во первыхъ, не черевеетъ, во вторыхъ, 

не даетъ трещппъ п, въ третьнхъ, не такъ «золптъ», т. е. 

не нылнтъ на подоб1е золы, какъ па другихъ иоляхъ техъ 

же однодворцевъ.

Что касается урожайности на нихъ озимыхъ н яровыхъ 

хлебовъ, то мы можемъ сообщить только следующ1‘е факты 

пзъ прошлаго 1891 года. Въ то время, какъ сеявнпе на от- 

крытыхъ поляхъ убралп по 3— 5 коиенъ съ выходомъ 1— 3 

меръ изъ копны, владельцы лесныхъ участковъ взяли отъ 

10 до 15 коиенъ, съ выходомъ отъ 6 до 8 мФ.ръ изъ коппы. 

Конечно, самъ я этихъ цыфръ не проверя.1Ъ и говорю со 

рЛОвъ крестьянъ, но лгать имъ нетъ ни малейшей нужды, 

а неурожай только оттпнгмъ явлен1е, будто бы всегда на

блюдающееся на описавныхъ участкахъ.

Теперь возбуждается вопросъ; что способстнуетъ счастли

вой производительности лесныхъ одподворческихъ полей? 

Крестьяне объясняютъ это очень просто, но и совсемъ не 

верно —  новизною ночвы, выигедшей пзъ подъ леса. Доля 

правды тутъ действительно есть; запасъ питательныхъ ве- 

ществъ здесь можетъ быть несколько и больше, чемъ на 

ветошной старопашке. За то участки такой же давности, 

но незащищенные лесомъ, по словамъ сампхъ же крестьянъ, 

почтп ничемъ не отличаются отъ вековой старопашки, ви

девшей еп1,е прадедовскую соху.

Следовательно, секретъ заключается не въ интательностп 

почвы, а въ ея относительиой влажности, сохраняемой отъ 

губительныхъ ветровъ съ юго-запада пли юго-востока лес- 

нымъ бордюромъ. Лично меня въ этомъ убеждаетъ н опп- 

саипый выше внешн1Й видъ пашпп на лесныхъ участкахъ, 

такъ что данное мною объяспен1е урожайности ихъ не под- 

лежитъ спору.

веда родптъ разумъ. Природа ясно показываетъ намъ, 

что мы должны делать для того, чтобы паши стеиныя поля 

не обнажались отъ снега зимою и не высушивались въ золу 

летомъ. Нужно защищать пхъ лесными ону1нкамп, не боль

ше какъ опушками, даже въ одинъ рядъ. Место для нпхъ 

уже есть, по крайней мере у насъ, въ Козловскомъ у., 

ночти везде, на всехъ крестьянскпхъ иоляхъ, находятся 

такъ называемые «рубежи», пли межн, иредиазначениыя для 

проезда телегъ съ земледельческими орудиями п коппамп 

хлеба. 9тп межп обыкновенно окаЙ111.тяютъ 15— 20 десятпнъ, 

разбивая всю степь па шашки. Вотъ если бы воспользовать

ся UMH для насажден1я ветелъ илп другихъ древесныхъ 

нородъ, то кажется, что услуга нашему степному хозяйству 

была бы оказана неоценимая Во всякомъ случае паша ме-* 

ра борьбы съ засухами п дешевле другихъ,— какъ искусст

венная пррпгац1я НЛП овражпня запруды, и полезнее въ 

жнтейскомъ деле, давая владельцамъ полей хворостъ для 

топки пзбъ. JJ jjfiQy^ieeb.

Х Р О Н И К А .
Комптетомъ обществснпыхъ работъ асстноваио 2  .uti.i- 

лшп па первоначальныя работы по сооруэк'ент элеваторовъ. 

Элеваторы предположепы въ городахъ: Рыбинске, Нпжнемъ, 

Казапп, Спмбнрске, Самаре, Саратове, Пензе, Сызрани, 

Моршанске, Аткарске, Кирсанове, Ворисоглебске, Орле, 
Курске, Харькове, Сумахъ, на станщяхъ Лозовая, Быкъ, 

Каменская, Токаревка; нанбольнпй элеваторъ, вместимостью 

въ 600,000 пуд. хлеба, предназначенъ къ постройке въ 

Рыбинске.


