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I.

О ПОЛЕВИСТВИ П ГУБЕРНІИ ПСКОВСКОЙ.

Псковская губернія довольно рельефно раздѣляется надвѣ ча-

сти: на хлѣбоііроизводительную часть, заключающую въ себѣ уу.

холмскій, торопецкій, великолуцкій —на западъдо рѣчекъ Рачица

и Удра, впадающихъвъ Ловать , и на сѣверо-востокъ до Михай-

ловскаго погоста,— и нальнопроизводительнуючасть, обнимающую

всѣ остальные уѣзды, съ незначительноючастьюу. великолуцкаго

до упомянутыхъ рѣкъ и погоста. Въ обѣихъ частяхъ губ. псков-

ской воздѣлываютъ хлѣбъ и ленъ, съ тою лишь разницею,что въ

хлѣбородной полосѣ главный доходъ земледѣльцу приноситъхлѣбъ;

ленъ-жеявляется здѣсь чѣмъ-то побочнымъ, необходимымътолько

для доманшяго обихода, а не доходной статьей. Ленъ въ хлѣбо-

производительнойполосѣ г. псковской не мочится, а стелется, и

обработываетсяпри такихъже условіяхъ, какъ и вездѣ, во всѣхъ

не-льнопроизводительныхъгуберніяхъ. Въ льняной полосѣ, наобо-

ротъ, хлѣбъ является какъ нѣчто побочное, ленъ-жепредставляетъ

главную аренднуюстатью. Въ льнопроизводительнойполосѣ каж-

дый крестьянинъзасѣваетъ землю хлѣбомъ на столько, насколько

то необходимодля пропитанія семьи; о продажѣ хлѣба неможетъ

быть и рѣчи: большинство крестьянъ уже къ концу зимы поку-

паетъхлѣбъ, —и только какъ исключеніе встрѣчаются одиночныя

семьи, дотягивающія своимъ хлѣбомъ до новаго. Вся остальная,

за посѣвомъ хлѣба, земля идетъподъ ленъ.

Рожь-^главный озимый хлѣбъ г. псковской; изъ яровыхъ же

разводятся: ячмень, овесъ, гречиха, горохъ, пшеница, а изъкорне-

плодовъ — картофель; между яровыми хлѣбами самый цѣнный —

ячмень. Обработка почвы и всѣ остальныя полевыя работы, какъ

въ хлѣбопроизводительной, такъ равно и въ льноводной полосахъ,

почти одинаковы, за исключеніемъ очень незначительнаячисла
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помѣщичьихъ и еще менѣе— крестьянскихъ хозяйств*.. Земледѣль-

ческія орудія въ крестьянскихъ и помѣщичьихъ хозяйствахъ со-

стоять преимущественноизъ сохи, бороны, катка и землянагомо-

лотка или колотушки.

Соха вѣситъ отъ 2Ч 2 до 3 пуд., состоитъизъ двухъ желѣз-

ныхъ лемеховъ и желѣзнаго ирисоха; два новыхъ лемехавѣсятъ

16—18 фунт, и стоять 1 р. 20 к.; присохъ, около 3 фун. вѣсомъ,

стоить 25 к. Эти главныя части сохи покупаются готовыми въ

ближайшихъ городахъ, или на мѣстныхъ ярмаркахъ— на границѣ

губ. витебской, и называются „кирмашъ". Остальныя деревянныя

частисохи, какъ-то: лемешница,обжа, палка къ присоху, рогачъ,

два корца, приготовляются каждымъ крестьяниномъ, причемъвсѣ

эти частискладываютсяи притягиваютсямитюгамиизъ веревокъ,

мочалы, или желѣзною проволокою. Леыешницу, на которую наса-

живаютълемехи, дѣлаютъ изъ искривившагося дерева: березы,

осины или ольхи. Березовую лемеганицуупотребляютътолько для

тяжелыхъ, глинистыхъпочвъ, вслѣдствіе ея крѣпости и выносли-

вости; но съ нею тяжелѣе орется, почему на легкихъ почвахъ

предпочитаютъосиновыя или ольховыя лемешницы. Единственное

средстворегулировать ходъ сохи, т. е. орать по желанію глубже

или мельче, заключается въ прикрѣпленіи упряжи ближе или

дальше къ концамъоглобель и въ болѣе высокой или низкой уста-

нови присоха. Ширинаборозды, проводимойсохою, непревышаетъ

4 вершк. (7 дюйм.), глубина— не болѣе 2 вершк. (З1 / 2 дюйма).При

оркѣ сохою, удовлетворительноеисполненіе этой работы всецѣло

зависитъотъ ловкости пахаря; ровный ходъ и направленіе сохи

даетъпахарь, руки котораго, при вспашкѣ, должны постоянно и

сильно работать. Хорошій пахарь правильною сохою не сдѣ-

лаетъ болѣе Ѵ 2 каз. дес. въ день. Для устройстваправильной

сохи нуженъ нѣкоторый талантъ,и не каждый крестьянинъ съу-

мѣетъ разсчитать надлежащіе размѣры всѣхъ отдѣльныхъ частей;

въ особенноститрудно крестьянину угадать правильный радіусъ

лемешницы, что очень важно, ибо вліяетъ на скорость работы.

Пахарь, который въ состояніи вспахать правильно сдѣланною со-

хою 1 дес. въ 2 дня, —неправильноюсохою едва вспашетъее въ

три дня.

Бороны— преимущественнодеревянныя, изъ сосновыхъ сучьевъ,

длиною іѴг, шириною 1 арш., вѣсомъ около 1 пуд. При бороно-

ваніи, связываютъ 2— 3 бороны вмѣстѣ.

Катки встрѣчаются гладкіе и рифленые, маленькіе — легкіе и
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болыпіе — тяжелые. Разница въ формѣ катковъ обусловливается

почвою: для почвы легкой употребляется катокъ гладкій, всегда

значительнолегче рифленаго, для почвъ тяжелыхъ— катокъ риф-

леный. Кромѣ того, катки различаютсяи по величинѣ: крестьян-

скіе катки всегда меньше и слѣдов. легче катковъ пошѣщичьихъ

хозяйствъ. Такая разницазависитъотъ того, что крестьянинъжа-

лѣетъ свою лошадь, въ ущербъ выгодѣ. Гладкіе катки тре-

буютъ одну, а рифленыепару лошадей. Какъ тотъ, такъ и другой

катки дѣлаются преимущественноизъ дубоваго дерева. Гладкій

катохсъ имѣетъ деревянные оконечники, нанихънадѣваются петли,

согнутыя изъ свѣжихъ сучьевъ; къ петлямъ-то и привязываютъ

упряжь. Въ оба центрарифленагокатка вбиваютъ желѣзные око-

нечники, которые вращаются въ поперечникахъдеревянной рамы,

надѣтой на катокъ и служащей для прикрѣпленія упряжи.

Земляной молотокъ или колотушка— небольшой цилиндрическій

чурбанъ, длиною вершковъ въ 6 и вершка 2 въ разрѣзѣ. По сре-

динѣ этого чурбанапросверлена дыра, въ кеторую вдѣта палка,

толщиною въ 8 / 4—1 вершк. и длиною въ 1'/ 2 арш. Такая коло-

тушка или молотокъ употребляется для разбиванія земляныхъ

комьевъ.

Кроыѣ только что указанныхъ мѣстныхъ орудій для обработки

земли, въ хозяйствахъвстрѣчаются, —конечно, въ видѣ исключенія —

и плуги, преимущественновржезинскіе, шведскіе одноконные и

рѣже двуконные, а такжескоропашки, окучника Эккерта и желѣв-

ныя бороны Говарда. Большинство упомянутыхъ орудій было вы-

писанои выписывается отъ Лильпопа, Pay и Левенштейна— изъ

Варшавы и отъ Грамана—изъ Риги. Вначалѣ хозяева пробовали

выписывать изъ Петербурга,изъ коммисіонерства „Работникъ", но

потомъ убѣдились, что орудія, выписанныя отъ коммисіонерства

„Работникъ", обходятся дороже, чѣмъ при выпискѣ изъ Варшавы

или Риги.

Пахотасчитаетсяздѣсь мужскою работою, и рѣдко гдѣ можно

встрѣтить женщину, умѣющую владѣть сохою; укатываніе полей

тоже признаетсямужскимъ дѣломъ: „бабѣ— говорятъ—не понять,

гдѣ надо больше и гдѣ меньше катать". За то боронованіе и раз-

биваніе земляныхъ комьевъ колотушками— дѣло женское и недо-

ростковъ; поэтому, нерѣдко можно видѣть боронующихъ 12-ти-

лѣтпихъ мальчиковъ и дѣвочекъ. Поля укатываютъ въ тѣхъ слу-

чаяхъ, когда послѣ сухой погоды небходимобыло-бы бороновать,

но земля и комья очень сухи, п легкой деревянной бороной тру-
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дно пробороновать; катокъ приэтомъслужить для подготовки полл

для бороны. Кромѣ того, гладкимъ каткомъ нерѣдко укатываютъ

на болѣе легкихъ почвахъ озимый и яровой посѣвы.

Въ общемъ, механическаяобработка почвы производится слѣ-

дующимъ образомъ: Подъ озимь иоднимаютъпаръ и оставляютъ

поле въ пластахънедѣли три, потомъ боронуютъ п вскорѣ выво-

зятъ навозъ въ довольно скудномъ количествѣ: на одну десятину

рѣдко кладется болѣе 1500 — 1800 пуд. навоза; черезъ день на-

возъ запахиваютъи оставляютъ въ такомъ видѣ поле до посѣва;

за недѣлю до посѣва вторично боронуютъи, смотря по обычаю, или

сѣютъ и запахиваютъсѣмена, а потомъ въ третій разъ забороно-

вываютъ,— илиже послѣ втораго боронованія выорываютъ въ третій

разъ и сѣютъ иодъ борону. Посѣвъ озими подъ соху и посѣвъ подъ

борону въ губ. псковской практикуютсявъ одинаковоймѣрѣ. Весь,

безъ исключенія, яровой хлѣбъ засѣваютъ подъ соху, причемъподъ

ячмень, горохъ, пшеницу и проч. поле до посѣва орутъ и боро-

нуютъдва раза, а подъ овесъ— одинъ разъ. Разбиваніе земляныхъ

комьевъ ручными колотушками встрѣчается лишь въ мелкихъ хо-

зяйствахъ; въ крупныхъ-же эту работу выполняетъ рифленыйка-

токъ, почти нередъкаждымъ боронованіемъ. Это— общепринятая

системаобработки земли въ губ. псковской, исключая незна-

чительнагочисла хозяйствъ, выходящихъ изъ ряду обыкновенныхъ

и гдѣ обработка земли производится болѣе совершенными, чѣмъ

соха, орудіями. Осенняя орьба земли не примѣняется ниподъ ка-

кой яровой хлѣбъ.

Къ несовершенствамъсохи, какъ пахатнагоорудія, надо приба-

вить еще неряшливую и безпечнуюобработку ею почвы. Эти два

обстоятельстванеоспоримодолжны вліять на урожайность воздѣ-

дываемыхъ растеній. Въ йѣкоторыхъ деревняхъ, наприм. въ дер.

Башки (у. островскаго, Вышгородецкой волости) и др., надѣлъ у

креетьянъ-односемейниковъсостоитъ изъ сорока полосъ, причемъ

полосы эти не вмѣстѣ, а расположеныврозь одна отъ другой, и

каждая изъ полосъ шириною не свыше 2 аршинъ. При такомъ

надѣлѣ, крестьяпинъ вынужденъ орать свою полосу только вдоль,

но невпоперегъ;а боропованіе легкимидеревянными боронамиоб-

ращаетсявъ царапаніе. Понятно, что земля не приготовляется и

не измельчается для болѣе удобнаго и легкаго развитія корней

культурныхъ растеній, чего, хотя съ грѣхомъ пополамъ,можно-бы

достигнуть испахиваніемъ почвы вдоль и впоперегъи боронова-

ніемъ болѣе тяжелыми боронами. Теперь же земля переворачи-
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вается справаналѣво, и обратно, — и то не плотными лентами,

а ломтями, которые и придавливаются сверху каткомъ, и за-

тѣмъ лишь слегка проскабливаютсялегкими деревянными боро-

нами. Такая недостаточнаяобработка земли подъ культурныя

растенія нерѣдко встрѣчается и въ крупныхъ помѣщичьихъ хо-

зяйствахъ, гдѣ введена испольная, черезполоснаяобработка по-

лей и гдѣ каждое поле также раздѣлено на полосы, шириною

отъ 3 до 5 саж., для болѣе легкаго— какъ говорятъ— раздѣленія

труда и продуктамежду исполовщиками. (Село Пондеры, селоЗель-

цы, у. островскаго, и проч.). Но и въ тѣхъ крупныхъ селовыхъ

хозяйствахъ, гдѣ поля не раздѣлены наузкія полосы, а обработы-

ваются подесятинно,обработка поля ведется не лучше, хотя па-

шутъ вдоль и поперегъ.

При пахотѣ сохой, не смотря насамыйзоркій надзоръ хозяина,

не смотря навсе стараніе пахаря, послѣдній пропускаетееслине

цѣлыя борозды (что бываетъчастоу недобросовѣстнаго пахаря), то

хотя небольшая полосы невспаханнойземли. Это зависитъ отъ

невѣрнаго хода сохи: она частовыскакиваетъизъ своейборозды—

или на проведенную уже борозду, или же въ противоположную

сторону, почему являются огрѣхи, невозможные при тщательной

пахотѣ плугомъ. Натакого рода пропуски(умышленноили неумыш-

ленно дѣлаемые) нолосъ, илидажецѣлыхъ бороздъ, яемлевладѣльцы

смотрятъ сквозь пальцы, утѣшаясь мыслью, что вторая, по-

перечная вспашка, выполняемая съ такимиже погрешностями,

исправитьпервую оранку. Послѣ того комья земли втискиваются

и сплющиваютсякаткомъ, а не разбиваютсяимъ; наконецъ,поле

подскабливаетсябороною. Правда, обработанноетакимъобразомъ

иеленеоскорбляетъглазахозяина, ноинроку-товътакомъполѣнѣтъ.

Выше мы сказали, что комья земли не раздробляются, а вти-

скиваютсякаткомъвъ землю;этозависитъотънесвоевременнагоука-

таванія. Проѣзжая по полямъ въ сырую погоду, намъ нерѣдко слу-

чалось видѣть, какъ крестьянинъ тяжелымъ каткомъ укатнвалъ

еще совершенно сырую землю, вмѣсто того, чтобы воспользоваться

такимъсостояніемъ почвы для боронованія; приэтомъ, само собою

разумѣется, комья нераздробляются, а сплющиваютсяи ибразуютъ

ровную поверхность; затѣмъ стоитътолько крестьянину нѣсколько

разъ пройти бороной, — и поле нринимаетъвидъ хорошо обра-

ботаннаяполя; но это только на взглядъ. Такая фиктивнаяобра-

ботка полей производится въ особенностикрестьянами, испол-

няющими ее за плату и отработывающимисвой долгъ; вдрояѳмъ,
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она бываетъ и при годовыхъ работникахъ, и при сдачѣ земли

исполовщикамъ, въ особенностиесли исполошцикъвзялъ работу не

по силамъ и желаетъпоскорѣе справиться съ нею.

Большинство крупныхъ землевладѣльцевъ губ. псковской, а так-

же почтенный секретарьпсковскаго статистическагокоматета,И.

И. Василевъ, историческидоказываютъ, что губ. псковская нѣкогда

была житницеюкрая, въ настоящееже время онапредставляетъодну

изъ самыхъ нехлѣбородныхъ губерній; причину такого истощенія

почвы они видятъ единственновъ усиленномъпосѣвѣ льна. Ко-

нечно, ленъ, какъ и всякое культурное растеніе, извлекая изъ почвы

питательныявещества для своего развитія, до нѣкоторой степени

истощаетъпочву; но истощеніе это не сильнѣе, чѣмъ при воздѣ-

лывапіи другихъ культурныхъ растеній, напр. гречихи и др. Что

губ. псковская годъ отъ году становитсявсе нехлѣбороднѣе —это

фактъ неоспоримый:стоитътолько прослѣдить урожаи за послѣд-

нія 20 лѣтъ, и мы увидимъ, что одна и таже десятиназемли,

которая, по словамъ старожиловъ-крестьянъ,давала ржи самъ-17,

теперь приноситъ лишь самъ-8 да и то славу Богу. Мнѣ

удалось собратьданныя объ урожаяхъ, почти за 20 лѣтній періодъ,

для трехъ селъ: Долгое (у. псковскаго), Бѣлавино (у. новоржев-

скаго) и Зельцы (у. островскаго).

Почва въ с. Долгомъ—суглинистаясъ примѣсью глины; поля

почти безъ всякаго наклона; начинаясъ 1870 г., поля постоянно

сыры вслѣдстіе отсутствія канавъ. Въ с. Зельцы поля тоже безъ

всякаго наклона, почва супесчанаяи торфянистая,или черная, но

сухая. Въ с. Бѣлавино почва тяжелая суглинистая,поля съ сильг

нымъ наклономъво всѣ стороны; до 1872 г. были снабженыотвод-

ными канавами, которыя съ тѣхъ поръ не прочищались.

Въ 1870 г., почва въ с. Долгомъ была въ особенностихудо

обработана;имѣніемъ въ то время завѣдывалъ управляющій-мало-

россъ, который вывозидъ поземъ прямо на невспаханнуюземлю

и сѣялъ рожь послѣ однократнойвспашки; подобнойже обработкѣ

подвергалось и яровое поле. Управляющій увѣрялъ, что у нихъ, въ

Малороссіи, всѣ такъ дѣлаютъ, а хлѣбъ тамъвсегда растетъ,—ну,

и здѣсь долженъ вырости! Однако, урожай хлѣбовъ не вышелъ

даже самъ-другъ, поля заросли сорными травами, что и повліяло

на урожай послѣдующихъ 2-хълѣтъ. Въ этомъже селѣ въ 1877 г.

овесъ далъ урожай самъ-І 1 /^, вслѣдствіе поздняго посѣва длиннаго

косаго овса, который не вызрѣлъ, и его пришлось скосить зеле-
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нымъ на кормъ скоту; созрѣла лишь самая незначительнаячасть

посѣва, чѣмъ и объясняется плохой урожай зерномъ.

Въ 1868—69 гг. въ с. Зельцы земля была обработываемаплу-

гами, которые, по мнѣнію владѣльца, оказались негоднымидля

пахоты, и имъ была предпочтенасоха; плуги же, какъ негодные,

были проданы за безцѣнокъ крестьянину Антону Мартынову (о

немъ рѣчь впереди), который работаетъэтимиплугамипо настоя-

щее время и очень доволенъ ими.

Въ 1876 г. урожай ржи почти по всей г. псковской былъ не-

удовлетворителенъ,частью вслѣдствіе поврежденія полей голымъ

морозомъ, частью отъ истребленія червемъ посѣвовъ съ осени

1875 года.

Эти данныя мы почерпулиизъ старыхъ, случайноуцѣлѣвшихъ,

и новыхъ хозяйственныхъ книгъ упомянутыхъ селъ. Такимъ же

образомъ можно было бы прослѣдить исторію урожаевъ почти

въ каждомъкрупномъхозяйствѣ. Изъ вышеприведеннойтаблицыясно

видно, что неурожайностьвъ указанныхъ и тому иодобныхъ слу-

чаяхъ обусловливаетсяне посѣвомъ льна, а обработкою почвы, что

и понятно.

Обработка земли, какъ она производится въ настоящеевремя,

непремѣнно должна вредно отражатьсянапроизводительностипочвы,

даже въ томъ случаѣ, если почва достаточноудобряется. Удобре-

ніе не остается на поверхности почвы, а проникаетъдо са-

мой подпочвы; при существующей же въ настоящее время об-

работкѣ сохой и бороной изъ сучьевъ, вслѣдствіе разрыхленія земли

наодинъ, много на 1Ѵ 2 вершка, только этотъ тоикій слой и про-

иицаемъдля корней, только въ немъ и могутъ легко развивайся

корни культурныхъ растеній, въ особенностильна; вслѣдстиіе

этого, корни извлекаютъпищу лишь изъ этого тонкаго слоя, не

имѣя силы проникнуть своимимочками глубже— сквозь механиче-

ски неприготовленныйслой. Въ этомъ тонкомъверхнемъслоѣ удер-

живается меньшая часть удобритедьныхъ веществъ навоза, глав-

ная же часть ихъ уходитъ глубже; кромѣ того, теряется никото-

рая доля летучихъ веществъ отъ испаренія. Значить, при настоя-

щей обработкѣ почвы, полнѣйшее истощеніе верхняго слоя почвы

пеизбѣжно; вотъ почему мелкая и къ тому еще неряшливая сош-

ная обработкадолжна быть признанаглавнѣйшею причиноюисто-

щенія и малопроизводительное™земель. Быть можетъ, многіе изъ

крупныхъ землевладѣльцевъ возразятъ намънаэто, что нашъ поч-

венный слой слишкомъ тонокъ для пахоты болѣе глубокой, чѣмъ
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теперешняя сошная; но явиымъ опроверженіемъ этому служить

слѣдующій фактъ: во времена крѣпостнаго права, большая часть

этихъ же земель пахаласьвъ двѣ, а нѣкоторыя (какъ наприм. въ

имѣніи бар. Вульфа, у. опочецкаго)— даже въ 3 и-4 сохи, при-

чемъ слѣдили за дальнѣйшей тщательнойобработкой; тогда уро-

жай ржи, по словамъ многихъ крестьянъ-старожиловъ, былъ не

ниже самъ-17; а теперь, на тѣхъ же земляхъ и при той же про-

порціи скота,онънепревыпгаетъсамъ-7— 8. Почемуже въ то время

хватало толщины почвы напахоту въ 2 и дажевъ 4 сохи, а теперь

ея не хватитъ?! На это вѣроятно намъ отвѣтятъ: тогда было зо-

лотое время—руки даровыя, можно было для потѣхи пускать въ

борозду и '4 сохи, а теперь временаиныя...

Пахотахорошимъ плугомъ всегда можетъ съ успѣхомъ замѣ-

нить обработку въ 2 — 4 сохи; для такой пахоты не требуется

болыпаго количестварабочихъ и конныхъ силъ. Исторія хозяйствъ

А. В. Гросмана(с. Закулисье), М. Д. Карамышева (с. Зубово), Н.

Ф. Фанъ-деръ-Флита(с. Выстрецово), Г. С. Корсакова (е. Василь-

евское), крестьянина Антона Мартынова (дер. Захаренки)и др.

вполнѣ подтверждаетънашу мысль. Эти лица началихозяйничать

при сошной обработкѣ, дававшей въ то время самъ-7, въ настоя-

щее же время, послѣ введенія обработки почвы болѣе усовершен-

ствованнымиорудіями, они возвысили урожайность до самъ-14на

кругъ, при томъ-жеколичествѣ скота. Урожаи-же у АнтонаМар-

тынова, прикупающегосуперфосфаты,еще выше: рожь у него въ

настоящеевремя даетъсамъ-16.

Поля удабривактся лишь подъ озимый хлѣбъ, да и то въ боль-

шинствѣ случаевъчрезвычайноскудно. 180 возовъ, или около 1800

пуд. навоза на десятинуи въ крупныхъ, и въ крестьянскихъхо-

зяйствахъ считаетсяхорошимъ удобреніемъ. Но есть озимыя деся-

тины, пользующаяся навозомъ отъ одной лошади и нѣсколысихъ

овецъ! Лишь въ нѣкоторыхъ, исключительныхъхозяйствахъ выво-

зится полное удобреніе подъ озимь—свыше 2000 пуд. хлѣвнаго на-

воза надесятину. Встрѣчается и подсобноеудобреніе яровыхъ хлѣ-

бовъ суперфосфатами,а также удачные опыты удобренія костью,

по способуЭнгельгардта(въ с. Выстрецово), но все это— исключенія, и

притомъчрезвычайно рѣдкія; скорѣе можно встрѣтить плужную

обработку, чѣмъ искусственныйудобренія. Вообще-же въ г. псков-

ской поля подъ яровые хдѣба вовсе не удобряются, — навозъ, въ

вьшеуказанномъ колпчествѣ, вывозится лишь подъ озимь.

Испытаніе сѣмянъ предъпосѣвомъ распространеноповсемѣстно;

2

БИБЛИОТЕКА
СТАТИСТИЧЕСКОГО КАБИНЕТА \

ЛЕН. ГОС. УНИВЕРСИТЕТА 1
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' во оно дѣлается неудовлетворительно.Рожь засѣвается сѣменами,

снятыми въ томъ-жегоду; тотчасъпо уборкѣ ржи съ ноля, первые

рьи молотятъ насѣмена; вымолоченноесѣмя едва-едвапоспѣваетъ

къ аосѣву, отчего и нехватаетъвремени для полваго испытанія,

которое производится въ дернѣ или въ водѣ. Первый способъпро-

ращпвапія —между дерномъ— примѣняется тогда, когда отъ вре-

мениобмолотадо временипосѣва остаетсяболѣе одной недѣли. Но

такъкакъ въ болынинствѣ случаевъсѣмя получаетсяза три-четыре

дня до посѣва.то всхожесть испытываетсявъ водѣ. Назначенную

для иепытанія рожь кладутъ въ мѣшечекъ, завязываютъ его и опу-

скаютъвъ то мѣсто рѣки, гдѣ самоебыстрое теченіе; на вторыя

сучки мѣшечекъ вынимаютъ и смотрятъ, на сколько зернараз-

бухли или проклюнулилсь. Этотъ способъиспытанія осуществимъ

для хозяевъ, живущихъ вблизи рѣкъ; поэтому крестьяне и земле-

владельцы, получивъ сѣмена . за 3—4 дня до посѣва, сплошь и

рядомъ испытываютъвсхожесть ихъ проращиваніемъ между дер-

номъ, и уже черезъ4 дня лежки рѣшается вопросъ о степенивсхо-

жести сѣмянъ.

Вехежесть некупленныхъсѣмянъ яровыхъ хлѣбовъ испытывается

не весною ыредъ посѣвомъ. а осенью по обмолотѣ сѣмянъ;

такъдѣлаютъ и крупные, и мелкіе хозяева. Крестьяне и землевла-

дѣлыщ опредѣляютъ всхожесть сѣмянъ проращивавіемъ ихъ между

дерномъ: вырѣзываютъ два пластадерна, складываютъихъ вмѣстѣ

землеювнутрь, травой наружу, отсчитываютъизвѣстное число сѣ-

мянъ и раскладываютъихъ между пластами,причемъдернъ сверху

слегка смачиваютъ;сохраняютъдернъ во время испытанія въ теп-

ломъ мѣстѣ —въ кухнѣ или въ избѣ. Иногда забываютъ поливать,

и дернъ засыхаетъ; нерѣдко для испытанія употребляютъдернъ

трехлѣтній, т. е. вырѣзанный три года назадъ, и это не потому,

чтобы жалѣли дерна, а просто изъ лѣни вырѣзать новый. Сѣмянъ

для испытанія отсчитываютъне сотню или нѣсколько сотенъ, а

сколько захватитърука; найденнаяцифра всхожести не записы-

вается—экспериментаторънадѣется на свою память! Дней черезъ

семь зерна осматриваются,число положенныхъ зеренъдавно уже

забыто, а между тѣмъ степеньвсхожестиобозначается,съ увѣренно-

стію. Такъ, лѣтомъ 1878 г., одинъ изъ псковскихъ землевладѣль-

цевъ, слывущій не за плохаго хозяина, увѣрялъ меня, что, при

испытаніи всхожести, овесъ новаго обмолотаоказался всхожимъ до

послѣдняго зерна,— и это при испольной сошной обработкѣ, при

сушкѣ сѣмянъ въ рьѣ, ручной молотьбѣ и ручной вѣйкѣ?!
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При покупкѣ хлѣбныхъ сѣмянъ, крестьяневообще чрезвычайно

осторожны: покупаютъ, по возможности, у сосѣда крестьянинаили

въ хозяйствахъ, хорошо ичъ извѣстныхъ," причемъпокупныя сѣ-

менаподвергаютсяиспытанію. Считаю нелишиимъсообщить спо-

собъ испытанія всхожестиовса, примѣияемый крестьянамиг. псков-

ской. Купивъ овесъ на сѣмя, крестьяне, для испытанія ихъ год-

ности, пускаютъвъ чашку или стаканъсъ водой извѣстное коли-

чество овсяныхъ зеренъ; минуты черезъ три, наиболѣе всхожія

сѣмена (головка) опускаютсяна дно; зерна средняго качества, но

все еще всхожія, плаваютъмежду дномъ стаканаи поверхностью

воды: наконецъ,сѣмена невсхожія остаютсянаповерхностиводы.

Этимъ способомъдовольно вѣрно опредѣляется процентъвсхожихъ

и невсхожихъсѣмянъ. Я произвелъ 10 такихъиспытаній, съ цѣлью

убѣдиться въ пригодностиописаннагоспособа, причемъсѣмена,

послѣ выниманія ихъ изъ стакана, проращивались въ войлокѣ и

аппаратѣ Ноббе. Оказалось, что зерна, лежавшія на днѣ стакана,

имѣли всхожесть 9Э,3°/ 0 ; зерна, илававшія между дномъ стакана

и поверхностью,— 38°/ 0 ; наконецъ,зерна, плававшія наповерхности,

имѣли всхожесть 0,8°/ 0 .

Посѣвъ яровыхъ хлѣбовъ начинаетсясъ 25 апрѣля и продол-

жается до 10 іюня. Овесъ сѣютъ ранѣе всѣхъ яровыхъ хлѣбовъ;

его высѣваютъ въ два періода: высокорослый, поздно дозрѣваю-

щій—съ 25 апрѣля до 10 мая; низкорослый, скороспѣлый —съ 10

до 20 мая, а иногда и позже- Позднѣе же всѣхъ яровыхъ хлѣ-

бовъ сѣютъ ячмень (жито), именноне раньше 20 мая и до 10

іюня. Лучшею порою для посѣва ячменя считаетсявремя отъ 20

до 30 мая. Хотя, по словамъ большинства хозяевъ, такой ранній

сѣвъ и даетъменыній урожай соломы, но зерно всегда успѣваетъ

вызрѣть, бываетъ урожайнѣе и тяжеловѣснѣе зеренъпоздняго сѣна

(отъ 5 до 10 іюня). Къ тому же, поздній посѣвъ ячменя часто

захватывается осеннимиморозами, что не даетъ зерну дозрѣть,

отчего являются зернаневсхожія —съ „вымятомъ".

Нѣкоторые хозяева, кромѣ того, незначительнуючасть назна-

ченная подъ ячмень поля засѣваютъ отъ 16 до 23 апрѣля, т. е.

за недѣлю до дня Георгія Побѣдоносца. Этотъ сѣвъ ячменя и на-

зывается „егорьевскимъ сѣвомъ";по словамъ хозяевъ, если только

веснане очень холодна, то егорьевскій сѣвъ даетъна половину

болыпій урожай противъ обыкновеннаго сѣва; однако, хозяева со-

знаются, что такой ранній сѣвъ — дѣло рискованное, и потому они

рискуютълишь незначительнымъколичествомъзасѣваемаго ячменя.

Озимь высѣваютъ съ 1 по 20 августа; въ г. псковской ранній
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сѣвъ (до 7 августа) повсемѣстно признаютъза лучшій; но какъ

крестьянамъ, такъ и большинству крупныхъ землевладѣльцевъ

рѣдко удается покончить свой сѣвъ до 7 августа, ибо многіе,

какъ уже было сказано, не успѣваютъ къ этому времень пригото-

вить сѣмянъ. Засѣваютъ сѣменами урожая того же года. Для по-

сѣва всякаго яроваго хлѣба употребляютсясушеныя сѣмена, овин-

ной сушки; рожь сѣется тоже преимущественносушеная; впро-

чемъ, есть хозяева (правда, весьма немиогіе), придерживающіеся

посѣва озими сыромолотными сѣменами.

ІІосѣвъ повсемѣстно производится исключительно отъ руки;

даже въ болѣе образцовыхъ хозяйствахъ губ. псковской нельзя

встрѣтить дѣйствующей сѣяльной машины; исключеніе состав-

ляем лишь имѣніе Г. С. Корсакова (с. Васильевское). Въ хозяй-

ствахъ, гдѣ зорко слѣдятъ за посѣвомъ, эту работу поручаютъне

кому попало, а лицу извѣстному за хорошаго сѣвца (а такихъ

лицъ, замѣтишъ въ скобкахъ, очень немного), и потому тамъпо-

сѣвъ выполняется довольно удачно; при неумѣлости же и нелов-

кости сѣвца нерѣдко являются просѣвы въ цѣлыя полосы,— него-

воря уже о неровномъ распредѣленіи упавшихъ сѣмянъ. Сѣютъ

только мужчины, и притомъслѣдующимъ образомъ: Прежде чѣмъ

приступитькъ посѣву, крестьянинъ „лѣшитъ" поле, т. е. обозна-

чаешь по полюполосы (смотрапо своей рукѣ—отъ }?./„ до 2 саж.

шириною), или посредствомъпроведенныхъбороздъ, или соломою.

Развязавъ вязку соломы, крестьянинъ проволакиваешь ее по пря-

мому наиравленію; при этомъ раструшиваетсянезначительнаячасть

соломы и образуетх такимъ образомъ ясную линію, отдѣляющую

одну полосу отъ другой. Нерѣдко такое отдѣлеыіе дѣлается по-

стредствомъпрутьевъ, втыкаемыхъ въ землю. Обозначеніе извѣст-

ной ширины полосъ, или „лѣшеніе", очевидно дѣлается съ тою

цѣлью, чтобы сѣвецъ не сбился при посѣвѣ и не пропустилъне-

засѣяннаго мѣста. Въ вѣкоторыхъ мѣстностяхъ лѣшатъ по іюсѣву:

сѣвецъ сѣетъ безъ всякой лѣхи, а уже за нимъ идетъмальчикъ

или женщинаи коломъ или соломою обозначаетъ границуупав-

шихъ зеренъ; по этой отмѣткѣ сѣвецъ заходить при обратномъ

пути. Многіе утверждаютъ,что послѣдній способъ лучше обезпе-

чиваетъотъ просѣва, чѣмъ первый.

Густоту посѣва опредѣлить невозможно; она. колеблется, при

посѣвѣ ржи и ячменя, отъ 5 до 10 мѣръ, при посѣвѣ овса— отъ

12 до 24 мѣръ на казенн. десят., причемъурожай, при рѣдкомъ

посѣвѣ, часто превосходить урожай при густомъ посѣвѣ, если

только въ первомъ случаѣ хозяйство ведется раціоналыіѣе, чѣмъ
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во второмъ. Такъ напримѣръ, въ 1878 г. въ селѣ Закулисье, А. В.

Гроссмана,при посѣвѣ 6 мѣръ уродилось самъ-14= 84 м., а за

вычетомъ посѣвныхъ сѣмянъ 84 — 6 = 78 мѣръ. Въ селѣ Дол-

гомъ, Н. С. Вохиной, при посѣвѣ 9 мѣръ, уродилось самъ-8==

72 м., азавычетомъпосѣвныхъ сѣмянъ 72— 9=63 м. Слѣд. при гу-

стоыъ посѣвѣ, н& считая потери лишнихъ 3 мѣръ сѣмянъ, полу-

чено съ каждой десятины:15-ю (78— 63) мѣрами меньше, чѣмъ при

рѣдкомЪ: посѣвѣ, но при хорошей культурѣ; считая по нынѣшнимъ

цѣнамъ по 1 р. за мѣру, 15 мѣръ излишка да 3 мѣры сѣшянъ.

при рѣдкомъ посѣвѣ и хорошей культурѣ, дадутъдохода на 18 р.

съ дес. болѣе, чѣмъ при густомъ сѣвѣ и плохой культурѣ.

Въ губ. псковской по большей части встрѣчается густойпо-

сѣвъ озими и средній —яровыхъ хлѣбовъ. Повторяю, трудно опре-

дѣлить, приблизительно,дажеколичествозерна, высѣваемаго надеся-

тину какъ крестьянами,такъ и большинствомъселовыхъ хозяйствъ,

ибо они рѣдко имѣютъ ясное понятіе о настоящейдесятинѣ. На

вопросъ: „сколько высѣваешь ржи на десятину?",—большею частью

даетсятакой отвѣтъ: „смотря какая десятина:если малая, то 8

довольно, а на большую и 10 мѣръ выйдетъ". И дѣйствительно, у

многихъ здѣшнихъ землевладѣльцевъ — не говоря уже про кре-

стьянъ—десятиноюсчитаетсячетырехугольнику длиною въ 60, а

шириною въ 40 саж.; но приэтомъ не обращаетсядолжнаго вни-

мания ни на форму, ни на величину угловъ этого четырехуголь-

ника. Нѣсколько разъ мы, ради курьеза, промѣряли десятины въ

нѣкоторыхъ хозяйствахъ, и изъ 13 хозяйствъ только въ четырехъ

нашли вѣрно отмѣренныя десятины. Впрочемъ, какъ крестьяне,

такъ и многіе хозяева не желаютъвовсе опредѣлять густоту по-

сѣва; на вопросъ о размѣрѣ посѣва, они никогдане отвѣтятъ:

„10 десятинъ", а непремѣнно скажутъ: „90 мѣръ высѣва", и не

интересуютсязнать, сколько состоитъдесятинъиодъ пашнею. Ча-

сто встрѣчаются формальные арендныедоговоры, въ которыхъ го-

ворится, что крестьянинъД. арендуетъу землевладѣльца А. землю

на столько-то мѣръ посѣва ржи, за такую-топлату.

На десятинукакъ въ крестьянскихъ, такъ и близко-стоящихъ

къ нимъ селовыхъ хозяйствъ высѣвается: ржи и ячменя 8— 10

мѣръ; овса— отъ 16 до 20 мѣръ.

Исключая иемпогихъхозяевъ, очищающихъ свои сѣмена вѣял-

ками Беккера, Гарретаи пр., большинство засѣваетъ свои поля

совершенно невывѣянными сѣменами. Нерѣдко можно видѣть, какъ

изъ брошеннойгорстисѣмянъ вѣтеръ поднимаетъ,въ видѣ облачка,

пелы, оставшіяся отъ ручной провѣйки. Впрочемъ, за іюслѣднее
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время начали болѣе и болѣе распространятьсяручныя крестьян-

скія сортировки, выписываемыя преимущественноизъ Варшавы.

Неотрадныйвидъ представляютъполя крестьянскихъ и помѣ-

щичьихъ хозяйствъ недѣли 3— 4 послѣ иосѣва: не только на цѣ-

лой десятинѣ, но даже на узенькойкрестьянскойполоскѣ рисуются

зеленые, неправильной формы и двухъ оттѣнковъ узоры; свѣжій

темнозеленыйцвѣтъ зелени указываетъ на хорошо задѣланное

сѣмя, тогда какъ расположенныясредитакой зеленимѣста съ бо-

лѣзненно свѣтло-зеленымъ цвѣтомъ свидѣтельствуютъ о вовсе не-

прикрытомъ или едва задѣланномъ зернѣ. Черезъ мѣсяцъ, . на мѣ-

стахъ, гдѣ виднѣлась свѣтло - болѣзненная зелень, нерѣдко обра-

зуются плѣшины, или же разростаютсясорныя травы. Такая пе-

чальная и очень убыточная для хозяина картинаесть плодъ сош-

ной задѣлки сѣмянъ, повсемѣстно практикуемойвъ г. псковской.

Намъ не разъ случалось проходить по только что заоранномуи

заборованномупослѣ посѣва полю,—и, не преувеличивая, можемъ

сказать, что треть, еслине болѣе посѣянныхъ сѣмянъ лежала на

поверхности незакрытою,— словно нарочно ихъ разбросали на

кормъ птицамъ.Да и трудно ожидать лучшей задѣлки сѣмянъ отъ

такого орудія, какъ соха!

Совершенный контрастъ представляютъполя тѣхъ хозяйствъ,

гдѣ сѣмена задѣлываются запашникамии другими, болѣе совер-

шенными орудіями: темная, ровная зеленьихъ выдѣляется оазисами

между вышеописанными полями, и скозь эту здоровую, сильную

зелень трудно пробиться сорнымъ травамъ.

Пшеница—единственныйхлѣбъ, требующій нѣкотораго ухода

во время своего произростанія. Уходъ состоитълишь въ полотьѣ;

если же на пшеничной полосѣ или нивѣ много ржаныхъ коло-

сьевъ, то послѣдніе скашиваютсяили обиваются, такъ какъ ржа-

ной колосъ много выше пшеничнаго,въ особенностивъ первыхъ

числахъ іюля. Впрочемъ, какъ я уже говорилъ, пшеницавоздѣлы-

вается въ г. псковской въ очень незначительномъколичествѣ.

За послѣднія 10 лѣтъ, въ г. псковской довольно часто, хотя

и не въ болыпомъ количествѣ, пропадаларожь; всѣ признакина-

ступающагонеурожая явно выказывались уже весною, въ маѣ мѣ-

сяцѣ: ржаное поле имѣло совсѣмъ голый видъ. Въ такихъ слу-

чаяхъ поля перепахивалисьи засѣвались ячменемъ, какъ самымъ

дорогимъ яровымъ хлѣбомъ. На такихъ, случайнозасѣянныхъ, мѣ-

стахъячмень родился превосходно.

Хотя нѣкоторые изслѣдователи г. псковской и намекаютъна

то, что у крестьянъ, будто бы, встрѣчается нѣчто въ родѣ шести-
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польнаго хозяйства, такъ какъ крестьянинъ-деберетъподъ ленъ

лишь половину яроваго поля, другую же половинузасѣваетъ льномъ

только. черезъ три года, вслѣдствіѳ чего является слѣдующій се-

вооборота: 1) паръ, 2) рожь, 3) ленъ, 4) паръ, 5) рожь и 6) яро-

вое, — но подобное шестипольное полеводство ни что иное какъ

иллюзія лицъ, непремѣнно желающихъвъ хозяйствѣ нашихъ кре-

стьянъ видѣть нѣчто сознательное, самостоятельное.Крестьянинъ

льноводной полосы г. псковской ведетъ свое хозяйство рутинно,

непридерживаясьникакогосѣвооборота. Въ хозяйствахъкрестьянъ-

несобственниковъ(общинниковъ) повсемѣстно существуетътрех-

польный сѣиооборотъ: паръ, озимь, яровое. Поле, назначенноеподъ

паръ, многимиоставляется незасѣяннымъ не по убѣжденію, а въ

силу необходимости:вся деревня весною по пару пасетъскотъ, и

если бы кто-либо изъ крестьянъ засѣялъ свою полосу пара, то со-

сѣдній скотъ все потравилъ бы. По той же причинѣ, озимое поле

не можетъ быть отведеноподъ яровой хлѣбъ, если бы Сидоръ или

Карпъ нашелъ для себя выгоднымъ замѣнить имъ рожь, ибо тот-

часъ по снятіи озимой ржи вся деревня выпустить свое стадона

жнивье; а такъ какъ яровое созрѣваетъ позже озимаго, то оно и

будетъ стравленоскотомъ.

Количество посѣва льна въ яровомъ полѣ определяетсяне ве-

личиноюимѣющагося надѣла: крестьянинъзасѣваетъ ячмень, овесъ,

горохъ, картофель и изрѣдка гречу лишь въ количествѣ, необходи-

момъ для своего пропитанія, да и ихъ большею частію не до-

стаетъдо новаго хлѣба; затѣмъ остальнуюземлю онъ засѣваетъ

льномъ. При этомъ крестьянинъне исполняетъправила—несѣять

льна, ячменя или гороха на томъ самомъмѣстѣ, гдѣ эти растенія

воздѣлывались въ предшествующемъгоду; на какомъ мѣстѣ или

полоскѣ эти растенія дали лучшій урожай, тамъонъ и засѣваетъ

вновь. Если же ленъ или ячмень не дали хорошаго урожая, то

крестьянинъникогда не засѣетъ ихъ вторично напрежнемъмѣстѣ

раньше трехъ лѣтъ; за то, разъ напавънаниву, благопріятствую-

щуго урожайностиэтихъ растеній, онъ каждые три года истощаетъ

ее культурою льна или ячменя, до тѣхъ поръ, пока эта нива не

нерестанетъдавать удовлетворительнагоурожая. Такимъ образомъ,

есть нивы, который втеченіе 18 лѣтъ только разъ были засѣяны

льномъ или ячменемъ, потому что нивы эти не льняныя и не

ячменныя; за то иныя поля впродолженіе 18 лѣтъ 6 разъ были

засѣяны этимирастеніями, т. е. каждый разъ, когда отходилиподъ

яровое поле. Но развѣ такое полеводство можно отнестикъ какой

бы то ни было системѣ?



— 16 —

Все сказанноеотносится къ крестьянскимъ полямъ, не быв-

шимъ въ передѣлѣ почти съ самагоосвобожденія крестьянъ, или,

по крайнеймѣрѣ, не меньше 10 лѣтъ. Что же касаетсяхозяйствъ,

гдѣ общественнаяземля передѣляется черезъ каждые 3 года или

чаще, то мы считаемълишнимъ говорить объ ихъ системѣ поле-

водства и сѣвооборотѣ.

Послѣ очистки извѣстнаго пространстваизъ-подълѣса, оно

засѣвается, смотря по иѣстности, или льномъ, послѣ котораго слѣ-

дуетъ ячмень или овесъ, а потомъ оставляетсягода на три пусты-

ремъ, послѣ чего опять сѣютъ ленъ и т. д.; или же выжженное

мѣсто засѣвается гречихой, за которою потомъ слѣдуютъ паръ

безъ удобренія и озимь, а послѣ озими— овесъ, за овсомъ — два

года отдыха, потомъ ленъ, послѣ чего ниву опять оставляютъна

нѣсколько лѣтъ пустыремъ; снова засѣваютъ льномъ, но льну —

овесъ и т. д. Первый порядокъ воздѣлыванія, т. е. посѣвъ льна

на выжженномъ участкѣ и т. д., намъ нерѣдко приходилосьвстрѣ-

чать въ уѣзд. островскомъ и псковскомъ; а второй — часто въ у.

новоржевскомъ и рѣже въ у. опочецкомъ.

Болѣе сознательнои систематичноведетсяполеводствоу крестъ-

янъ-собственниковъ. Подъ словомъ „собственникъ" мы подразу-

мѣваемъ крестьянина, пріобрѣвшаго землю посредствомъкупли въ

свою наслѣдственную собственность. У такихъ крестьянъ трех-

польный сѣвооборотъ все болѣе и болѣе переходитьвъ многополь-

ный, причемъвводится и травосѣяніе. Высѣваемая травяная смѣсі.

состоитъизъ 25 ф. тимофеевкии 10— 15 ф. клевера надесятину;

подобная смѣсь встрѣчается почти вездѣ, гдѣ только введено тра-

восѣяніе. Крестьяне-собственникине отказываются отъ нововведе-

ній, если только убѣждены, что нововведеніе дѣйствительно по-

лезно. Такъ, напримѣръ, суперфосфаты,какъ удобрительноепод-

спорье, во всей губерніи употребляютсялишь въ 2 — 3 крупныхъ

хозяйствахъ; между тѣмъ, есть крестьяне-собственники,которые

также удобряютъ суперфосфатами— и не въ маломъ количествѣ.

Крестьянинъ-собственникъАнтонъМартыновъ(у. островскаго, Выш-

городецкойволости, дер. Захаренки)владѣетъ небольшою пустошью,

въ 50 дес, изъ коихъ подъ пахотой 20 дес, обработываемыхъ

плугомъ, нри шестипольномъсѣвооборотѣ: 1) паръ, 2) рожь, 3 и

4) травы по 2 укоса, 5) ленъ и 6) ячмень и овесъ, удобренные

суперфосфатами.Не смотря на то, что у него около 30 шт. ро-

гатагоскота, поземь котораго употребляетсяна удобреніе, онъ уже

5 лѣтъ ежегодно выписываетъ изъ Риги, отъ Циглера и К 0, до

30 пудовъ суперфосфатадля удобренія своихъ полей и увѣряетъ,
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что это искусственноеудобреніе „неоцѣнимый даръ Божій". Сосѣд-

ніе крестьяне говорятъ, что уже года четыре, какъ у Антона„отъ

тяжестиколосъ ломится", и меііѣе чѣмъ самъ-14 ржи и ячменя

онъ не получаетъ, даже не исключая неурожайнаго1876 г. Все

это крестьяне приписываютъ„порошку, который Антонъоткуда-то

получаетъпо чугункѣ*. Это крестьянское хозяйство заслуживаетъ

тѣмъ бблыпаго вниманія, что кругомъ верстъ на 15, даже въ по-

мѣщичьихъ хозяйствахъ, не встрѣчается ни одного плуга, а слова:

„искусственноеудобреніе" вызываютъ улыбку, которая ясно но-

казываетъ сомнѣніе въ нормальностипсихическагосостоянія но-

ватора.

Полеводство и вообще хозяйство у крестьянина-собственника

ведется далеко сознательпѣе, чѣмъ въ болыпинствѣ помѣщичьихъ

хозяйствъ. Крестьяиинъ-собственникъявляется и хозяиномъ сво-

ихъ мыслей, разсчетовъ, хозяйственныхърѣшеній; зеылевладѣльцы

же, вслѣдствіе полнѣйшаго отсутствія фундаментальныхъзнаній,

за неимѣніемъ достаточнойпрактичности,а также энергіи и дѣй-

ствительнойлюбви къ дѣлу, становятся въ полную зависимость

отъ обычаевъ, пріемовъ, познаній и честностиокружающихъ ихъ

сосѣдей-креетьянъ, вслѣдствіе чего и полеводствоземлевладѣльцевъ

ближе всего иодходитъ къ полеводству крестьянъ-общинниковъ.

Не рѣдкость встрѣтить даже въ селовомъ хозяйствѣ ту же чрез-

полоснуюобработку земли; объ этомъ, впрочемъ, скажу ниже. По-

этому, понятно, что и сѣвооборотъ въ помѣщичьихъ хозяйствахъ

почти тотъ же, какъ у мѣстныхъ крестьяпъ, т. е. паръ, рожь и

яровое. Вся разницазаключаетсялишь въ разбивкѣ яроваго поля:

въ одномъ вовсе не сѣютъ льна въ яровомъ полѣ, въ другомъ

отводятъ подъ лёнъ лишь '/ 4 яроваго поля, въ -третьемъ— Ѵ а и

проч. Поля удобряются такъ же скудно, даже нерѣдко еще скуд-

нѣе, чѣмъ у нѣкоторыхъ крестьянъ-общинниковъ.

За послѣдніе годы началивводить травосѣяніе, придерживаясь

вышеуказаннаго составасмѣси. Травосѣяніе большею частію не

включается въ полевой сѣвооборотъ, а ведется отдѣльно, на не-

болыпихъ пространствахъ,очищенныхъ изъ-иодълѣса, илинаосу-

шенныхъ болотахъ, подрѣзанныхъ въ первый разъ подъ ленъ,

послѣ чего всегда слѣдуетъ овесъ, а по овсу въ настоящеевремя

начинаютъвводить травосѣяніе для трехлѣтняго покоса, послѣ чего

они опять рѣжутся подъ ленъ и т. д.

На вопросъ: что заставляетъземлевладѣльцевъ придерживаться

подобной системыхозяйства,--намъотвѣчали: „Вѣдь такая реор-

з
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ганизація стоить страшныхъденегъ; во что мнѣ обойдутся одни

плуги!? Теперь ко мнѣ приходятъ крестьяне обработывать землю

своими орудіями". Или: „Я давно созналънеобходимостьи выгоду

измѣнить трехпольный сѣвооборотъ въ многопольный, да вотъ бѣда:

паръ сосѣдней деревни подходить на полверсты къ моему полю,

и я долженъ былъ пріостановить исполненіе своего плана;въ про-

тивномъ случаѣ скотъ вытравилъ бы мнѣ весь яровой хлѣбъ, ко-

торый было предположеносѣять въ томъ концѣ". Такіе отвѣты и

жалобы (а ихъ вы услышите повсемѣстно въ псковской губерніи)

подтверждаютъ,что хозяева этой губерніи поставилисебя въ пол-

нѣйшую зависимость отъ крестьянъ. Лучшимъ доказательствомъ

того, что этахозяйственнаязависимостьесть послѣдствіе недоста--

точнагознанія и вообще неумѣнія вести дѣло со стороны хозяевъ

служатъ хозяйства губ. псковской, составляющая исключеніе изъ

общаго правила и которымъ, при измѣненіи сѣвооборота и проч.,

приходилось также бороться съ тѣми же экономическимизатруд-

неніями, вслѣдствіе смежностиихъ полей съ полями крестьян-

скими.

Приводимъ типы системъполеводства, введенныхъ въ нѣкото-

рыхъ выдающихся хозяйствахъ:

Село Закулисье, А. В. Гроссмана(у. островскаго, Жеребцов-

ской волости), въ 6 верстахъ отъ г. Острова. Покосы средняго

качества, отношеніе покосовъ къ пашнѣ 5:3; цѣль хозяйства—

скотоводство и производство льна. Сѣвооборотъ: 1) паръ съ нол-

нымъ удобреніемъ; 2) рожь; 3) травы (20 ф. клевера и 15 ф. ти-

мофеевки) на 2 укоса; 4) травы— одинъ укосъ и выгонъ; о) вы.

гонъ; 6) ленъ; 7) ячмень, овесъ, немногогречихи, гороха и кар-

тофеля.

Село Борнсоглѣбскъ, Б. М. Шатилова(у. псковскаго, Пруд-

ской волости), въ 8 верстахъотъ станціи земскойпочты „Пруды".

Покосы средняго качества, отношеніе покосовъ къ пахотѣ 3:1;

главная арендныя статьихозяйства— скотоводство и ленъ. Сѣво-

оборотъ: 1) чистый паръ; 2) рожь; 3) яровое и картофель; 4 и

5) травы (клеверъ и тимофеевка)на 2 укоса; 6) ленъ; 7) чистый

паръ; 8) рожь; 9) яровое и картофель; 10) ленъ.

Село Зубово, М. Д. Еарамышева (у. псковскаго, Пикалихин-

ской волости, не доѣзжая станціи земской почты того же назва-

нія). Покосы хорошіе, даютъоколо 150 пуд. съ десят.; отношеніе

опкоса къ пашнѣ 15:7; главный источникъдох да—отдачаземли

подъ ленъ. Сѣвооборотъ: 1) паръсъ полнымъудобреніемъ; 2) рожь;
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3) картофель и турнеисъ; 4) ячмень, овесъ; 5 и 6) травы (кле-

веръ, тимофеевка)на 2 укоса; 7) ленъ.

Село Быстрецово, Н. Ф. Фанъ-деръ-Флита(у. псковскаго, Пи-

делибскойволости). Отношеніе иокосовъ къ пашнѣ 10 : 7; покосы

средняго достоинства, даютъоколо 100 пуд. съ десятины; доход-

ными статьямиявляются скотъ и ленъ. Сѣвооборотъ: 1) паръ съ

полнымъ удобреніемъ; 2) рожь;' 3) овесъ; 4 и 5) травы (клеверъи

тимофеевка)на 2 укоса; 6) ленъ; 7) ячмень.

Село Батово, Г. С. Корсакова (у. опочецкаго, въ 8 верстахъ

отъ станціи жел. дор. Новгородка). Главный доходъ доставляем,

скотъ, а также ленъ. Сѣвооборотъ: 1) паръ съ полнымъ удобре-

ніемъ; 2) рожь; 3 и 4) травы— 2 укоса; 5) ячмень и овесъ; 6 и

7) травы по 2 укоса; 8) ленъ.

Село Мочалово, Р. П. Болавинскаго (у. порховскаго, Женской

волости). Главный доходъ даетъленъ, скотоводство— побочная

статья. Сѣвооборотъ: 1) паръ съ полнымъ удобреніемъ; 2) рожь;

3 и 4) травы (клеверъ и тимофеевка)-2 укоса; 5) ленъ; 6) ячмень

и овесъ.

Село Быстрое, I. А. Родзевича (у. псковскаго, Логозовской во-

лости, въ 11 верстахъотъ г. Пскова). Главная доходнаястатья—

ленъ, скотоводство— побочная статья и для производства навоза.

Сѣвооборотъ: 1) паръ съ полнымъудобреніемъ; 2) рожь; 3) горохъ

съ овсомъ (на 1 дес. 4 мѣры овса и 1 четв. гороха); 4) ячмень

но нолуудобренію; 5) овесъ; 6 и 7) травы (клеверъ съ тимофеев-

кою)— 2 укоса; 8 и 9) ленъ; 10) овесъ; 11) Ѵ 2 поля чистыйпаръ,

% поля картофель съ удобреніемъ.

Хлѣбъ снимаетсяпочти совершенно спѣлымъ, а не впрозелень.

Горохъ и гречиха— единственныехлѣба, которые косятся и су-

шатся на островинахъ, какъ и льняное сѣмя. Давъ гречихѣ и го-

роху немногообвянуть на солнцѣ, ихъ кладутъ въ островины, на

которыхъ они и остаютсядо самоймолотьбы; островиныже сверху

покрываются соломой. Всѣ остальныеяровые хлѣба, какъ-то: овесъ,

ячмень и проч., жнутъ и вяжутъ въ снопы. Въ видѣ чрезвычайно

рѣдкаго исключенія, намъприходилось встрѣчать (именновъ ли-

фляндскихъхозяйствахъ г. псковской), что овесъ не жнутъ, а ко-

сятъ; жатье считаетсяпреимущественнодѣломъ женскимъ. Впро-

чемъ, встрѣчаются въ работѣ и жнеи Джонстона, хотя въ чрезвы-

чайно маломъ числѣ.

Снопы яроваго хлѣба для просушки ставятъпо 4 снопастоймя,

а пятымъ покрываютъ поставленныетакимъ образомъ снопы; де-

*
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сять такихъ „пятковъ" составляютъ одну копну. Установленный

пяткамияровой хлѣбъ остается,при благопріятной сухой погодѣ,

на полѣ не менѣе трехъ дней, а при дождливой— и долѣе, — сло-

вомъ, пока не просохнетъ, послѣ чего его скдадываютъ въ ост-

ревья или въ одонья и покрываютъ сверху соломой. Въ одонье

кладутъ яровой хлѣбъ только тогда, когда онъ хорошо высохъ;

еслиже хлѣбъ убранъ съ поля не совсѣмъ сухимъ, то предпочи-

таютъкласть его въ остревье.

Въ остревье яровой хлѣбъ кладутъ слѣдующимъ образомъ: Вы-

бравъ мѣсто для складки яроваго хлѣба, втыкаютъ въ землю по

одной линіи рядъ остревьевъ (жердей),наразстояніи 2 арш. одинъ

отъ другаго; вышина этихъ остревьевъ— около ѴІ2 саж.; промежу-

токъ между остревьями наполняется снопами. Раньше чѣмъ на-

чать класть снопы, внизъ на четверть подстилаютъхворостъ, что-

бы хлѣбъ не отсырѣлъ; на этотъ хворостъ уже и кладутъ снопы,

въ поперечномънаправленіи съ линіей, образуемой остревьями.

Снопы кладутъ рядами такъ, чтобы остревья пришлись ровно на

половину всей длины снопа. Ряды чередуются: второй рядъ кла-

дется зерновымъ копцомъ къ комлямъ перваго ряда, третій рядъ

опять кладется зерновымъ концомъ къ комлевому концу втораго

ряда и т. д., до самаговерха остревьевъ. Сложивъ такимъобра-

зомъ до верху, закрываютъ толстымъ слоемъсоломы, послѣднюю

нажимаютътолстоюжердью, чтобы вѣтромъ не сдуло соломы, а

съ обоихъ боковъ подпираютъжердями, дабы вѣтромъ не повалило

всего остревья. По увѣренію большинстваздѣшнихъ хозяевъ-практи-

ковъ, сложенныйвъ такія остревья хлѣбъ, даже не вполнѣ высу-

шенный, не дѣлается затхлымъ, вслѣдствіе возможностипровѣтри-

ванія. Яровой хлѣбъ, нерѣдко вскорѣ послѣ жатвы, складывается

въ остревья,—ему не даютъотстояться, и все-таки онъ не пор-

тится.

Сжатую рожь ставятъ на полѣ по 10 сноповъ: 9 сноповъ въ

3 ряда по 3 снопа, стоймя, колосьями вверхъ, а десятымънакры-

вакиъ сверху, комлемъ вверхъ; расширивъ снопъпирамидально,

этимъ10-мъ снопомъзакрываютъ всѣ стоящіе 9 сноповъ. Каждые,

поставленныетакимъ образомъ, 10 сноповъ называются „стоян-

кою", а 5 стоянокъ— „копною". Копны содержатъ неравноеколи-

чество сноповъ, хотя количество стоянокъ чрезъ это не увеличи-

вается; такъ, въ центрѣ г. псковской копна состоитъ изъ 50

сноповъ, т. е. 5 стоянокъ по 10 сноповъ каждая; ближе къ г. ви-

тебской, въ.у. островскомъ и друг., у крестьянъ, а иногдаи въ
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селахъ, нерѣдко встрѣчаются копны, состоящія изъ 55 сноповъ,

т. е. 5 стоянокъ по 11 'сноповъ, или изъ 65 сноповъ— по 13 сно-

повъ въ стоянкѣ, или же изъ 60 сноповъ— по 12 сноповъ въ

стоянкѣ. Копна въ 60 сноповъ заимствованаизъ г. витебской,коп-

ны-же въ 55 и 65 сноповъ— плодъ мѣстной изобрѣтательности.

Впрочемъ, въ г. псковской копна обыкновенно содержитъ 50 сно-

повъ (о стоянокъ, по 5 сноповъ каждая).
Когда хлѣбъ простоитъвъ стоянкахъ дня 3— 4, его склады-

ваютъ потомъ въ одонья, если только благопріятствуетъ погода.

Одонье можетъ быть произвольной величиныи произвольной формы.

Складывается озимый хлѣбъ и въ круглый, и въ продолговата

одонья. Подъ послѣднее подкладываютъмногохворосту, дабы ниж-

ній рядъ сноповъ не пострадалъотъ сыростиземли. Сверху одонье

покрывается соломою въ видѣ крыши, дабы хлѣбъ непромокъ отъ

дождей. Хорошо сложенноеи покрытое одонье можетъ простоять

нѣсколько лѣтъ, не пострадавъотъ атмосферныхъявленій. Хлѣбу

въ одоньяхъ вредятъ только мыши. Въ остревья рожь въ этоймѣст-

ностине складывак>тъ. Встрѣчаются одонья отъ 10 до 100 копенъ

въ каждомъ.

Хлѣбъ, какъ озимый, такъ и яровой, молотятъ послѣ сушки въ

овинѣ. У крестьянъ и въ большинствѣ селовыхъ хозяйствъ мо-

лотятъ цѣпами; впрочемъ, молотилки начинаютъвходить въ боль-
шое употребленіе. Кромѣ довольно незначительна™числа перевоз-

ныхъ молотилокъ разныхъ конструкцій, мы встрѣчали и нѣсколько

постоянныхъ, устроенныхъдома; всѣ эти молотилки работаютъсъ

болыпимъ успѣхомъ. Чисто отдѣланное зерно намъ приходилось

видѣть лишь въ хозяйствахъ, гдѣ молотятъ молотильными маши-

намии пропускаютъзерно чрезъ сортировальный или вѣяльныя

машины. Въ болыпинствѣ же селовыхъ и крестьянскихъхозяйствъ,

какъ уже было сказано, молотьбу производятъ цѣпами; поэтому,

описывая молотьбу хлѣба, мы будемъ говорить исключительно о

цѣпной молотьбѣ.

Мы не станемъописывать „овина" или „рья" со веѣми его не-

достатками,не будемъ говорить о вліяніи овиннойсушки на хлѣбъ,

о дороговизнѣ и неравномѣрности ея и проч., и проч., а укажемъ

лишь на пріемы, употребляемые при сушкѣ хлѣба для той или

другой цѣли.

Какъ уже было сказано, изъ хлѣбовъ новаго урожая прежде

всего молотятъ рожь. Первые рьи ржи обмолачиваются для обсѣ-

мененія озимыхъ полей. При сушкѣ на сѣмя, рей или овинъ на-
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саживаетсясвободно и протапливаетсялишь слегка; за послѣднимъ

обстоятельствомъхозяину приходитсязорко слѣдить, ибо работники

рады поддать лишняго жара, чтобы легче было вымолачивать. При

обмолотѣ на сѣмя, въ болыпинствѣ случаевъ вымолачиваютъ ко-

лосья только слегка, „чтобы только самыя спѣлыя зернавыпадали

на сѣмя". У крестьянъ и въ мелкихъ помѣщичьихъ хозяйствахъ

у. псковскаго, гдѣ посѣвъ озими незначителенъ,рожь немолотятъ

а обиваютъ: высушенные уже снопы берутъ за комлевую часть и

ударяютъ колосьями, наприм.по льняной деревенскоймялицѣ; уда-

ривъ нѣсколько разъ снопъ, его откладываютъвъ сторону, берутъ

другой, и т. д. Выпадаютъ, разумеется,самыя спѣлыя и крупныя

сѣмена. Подучивъ потребноеколичество ржи на сѣмя, снопы, не

вполнѣ вымолоченные, вторично ставятъ въ рей для пересушкии

послѣдующаго, окончательнагообмолота. Послѣ молотьбы ржи для

домашняго продовольствія, приступаютъкъ обмолоту гороха, дабы

спастиего отъ истребленія птицами,а потомъ переходятъ къ об-

молоту яроваго хлѣба на сѣмя. Съ обмолотомъяроваго хлѣба, про-

изводимымъ раньше конца молотьбы ржи, спѣшатъ изъ опасенія,

чтобы яровое не попало подъ снѣгъ или морозы, что, по мнѣнію

хозяевъ, сильно вредитъ его всхожести. При сушкѣ яроваго хлѣба

на сѣмена, прибѣгаютъ къ тѣмъ-же предосторожностямъ,чтобы не

пересушитьего, какъ и при сушкѣ, озими. Заботливый хозяинъ

иснытываетъвсхожесть сѣмянъ послѣ обмолотапочтикаждаго рья.

Вымолоченныя сѣмена относятся съ гумна и пересыпаютсявъ тѣ-

же засѣки, въ который ссыпалсяхлѣбъ наканунѣ и третьяго дня,

не дожидаясь результатовъ испытанія всхожестисѣмянъ того или

другаго рья.

Обмолотивъ требуемоена будущую весну количество яровыхъ

сѣмянъ, остальной яровой хлѣбъ оставляютъ въ одоньяхъ или

остревьяхъ, покрытыхъ соломою, нерѣдко до зимы и переходятъкъ

домолачиванію ржи, или-жекъ другимъ работамъ— трепаньюльна

и проч.

При сушкѣ яроваго или озимагохлѣба, температуравъ извѣст-

ные моментыдалеко превосходитъ60° Р., отчего, конечно, умень-

шается всхожесть сѣмянъ. Рожь молотятъ исключительноцѣпами-

яровое же въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ спервавытираетсялошадьми,

а потомъ домолачиваетсяруками. Яровая солома, высушенная при

температурѣ свыше 60° Р., часто пересыхаетъдо того, что, при

вытираніи лошадьми, треть соломы совершенно измельчается, при
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отдѣленіи остальнойсоломы остаетсявъ зернахъи во время вѣйки

относитсявѣтромъ вмѣстѣ съ пелами.

Для отдѣленія зернаотъ пелъ, мелкой соломы и проч., работ-

никъ отворяетъ находящаяся съ обѣихъ сторонъ гумна ворота и

пробуетъ, откудадуетъвѣтеръ; затѣмъ сдвигаетъвсю кучу невѣйки

на такое мѣсто, гдѣ можно безпреиятственноподбрасывать зерно

совкомъ или лопатойпротивъ вѣтра. Перебросивъ противъ вѣтра

кучу одинъ разъ, работникъсметаетъметлой упавшую на зерна

солому и пелы въ сторону, сгребаетъзернаопять въ кучу напреж-

неемѣсто и перебрасываетъвторично, очищая метлою зернаотъ

соломы и пелы. Тогда зерно считаетсявывѣяннымъ; хозяинъ, съ

самодовольнымъвпдомъ, отбираетънезначительноеколичествозерна,

болѣе или менѣе чистаго, съ задняго конца для скота, или для

людей. Это— зерно „второй руки"; остальноессыпаетсявъ засѣкъ,

какъ „первая рука", или „головка". Купцы за провѣянный такимъ

способомъили— вѣрнѣе— вовсе непровѣянный хлѣбъ платятъ 60-ю

копѣйками на четверть дешевле противъ провѣяннаго вѣялкою.

Такъ наприм., за хлѣбъ, провѣянный вѣялкою Гаррета, было за-

плачено7 р. 80 к. за четверть, за рожь-же, провѣянную описан-

нымъ ручнымъ способомъ, платили7 р. 20 к., да и то неохотно.

Не смотря на такую разницувъ цѣнѣ и постоянныя жалобы куп-

цовъ, предлагающихъ платить хорошія цѣны за хорошо очи-

щенное зерно, хозяева все-такимало заботятся о введеніи хотя бы
недорогихъ вѣяльныхъ и сортировальныхъ машинъ и даже поля

свои засѣваютъ сѣменами ручной вѣйки, а потомъ удивляются

сильному засоренію своихъ полей изъ года въ годъ!



льноводство въ г. псковской.

Въ црежнихъ статьяхъ и описаніяхъ г. псковской мы не разъ

говорили о томъ, что почти все производство льна находитсявъ

рукахъ крестьянъ, хотя оно и ведется на помѣщичьихъ земляхъ.

Вотъ почему и въ этой статьѣ рѣчь будетъидтилишь о крестьян-

скомъ льноводствѣ. Хозяева уже давно рѣшили, что самимъне

стоитьзаниматьсяпроизводствомъльна. Дѣйствительно, и выгоднѣе,

и спокойнѣе отдать землю крестьянину за высокую плату подъ

посѣвъ льна, или же сдать ее всю подъ обработку исполу. Отдача

крестьянамъземли подъ ленъ производится двоякимъ способомь:

а) землевладѣлецъ, назначивъ цѣну за ту или другую десятину

подъ ленъ, отдаетъее тому, кто изъявить желаніе арендоватьее

подъ ленъ на одно лѣто за указаннуюцѣну и внесетъ задатокъ,

или всю условленнуюсумму; б) землевладѣлецъ собираетъвъ на-

значенныйдень всѣхъ крестьянъ, желающихъ арендовать землю

на одно лѣто подъ посѣвъ льна, перечисляетъвсѣ подлеікащія от-

дачѣ десятины,назначаетъкаждой цѣну и сдаетъземлю съ аукци-

она, т. е. тому изъ крестьянъ, кто дастъвысшую цѣну, причемъ,

какъ и въ первомъ случаѣ, крестьянинъвносить или задатокъ, или

часть всей суммы. Аукціонная сдачанесравненновыгоднѣе: кре-

стьяне, сильно нуждающеесявъ землѣ, поднимаютъцѣну довольно

высоко. Намъ пришлось присутствовать при подобномъ аукціонѣ

въ у. новоржевскомъ; десятина,назначеннаяиодъ лень на одно

лѣто и оцѣненная владѣльцемъ въ 30 р., была поднята въ цѣнѣ

до 55 р. за однолѣтнее пользованіе.

Цѣны на земли подъ ленъ колеблятся довольно сильно, смотря

по качеству и пригодности земли; такъ напр., за пользованіе 1

дес. поля подъ одинъ посѣвъ льна платятъотъ 25 до 90 р. Какъ

исключеніе, бываютъ цѣны и выше 90 р. Такъ, въ 1878 г. г.
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Лавриновскій, землевладѣлецъ у.псковскаго, за сдачу 1 дес. подъ

ленъ получилъ 130 р.

Можно безошибочно принять, что изъ всей земли, отдаваемой

подъ ленъ за деньги, 1 І І ея продается но 25—40 р. за дес, 2 / <1

или 1 / і1—по 40—60 р. и \/ а—по 60— 90 р. Столь большая раз-

ница(25— 90 р.) въ цѣнахъ на землю подъ ленъясно указываетъ

на разборчивость крестьянъ при съемкѣ земель подъ это растеніе —

тѣмъ болѣе, что не рѣдко въ одномъ и томъ же имѣніи 1 дес.

идетъза 60 р., другая же, прилегающаякъ ней, беретсянесвыше

30 р. Крестьяне, арендуя земли подъ ленъ (мѣстные хозяева на-

зываютъ это не арендою, а продажею земли подъ ленъ на одно

лѣто), соразмѣряютъ цѣну преимущественнопо силѣ земли или ея

плодородію, о которой они судятъ по урожаю прошлаго хлѣба, а

такжеи по свойствупочвы; впрочемъ, объ этомъбудетъсказанониже.

При такогорода продажѣ илиотдачѣ землиподъ ленъ, землевла-

дѣлецъ обращаетсякакі бы въ купца, продающаго свою землю

по-десятинно, нисколько не интересуясьтѣмъ, будетъ ли на ней

урожай или нѣтъ, —лишь бы была уплачена условленная сумма,

которую крестьянинъвсегда обязуется внестидо снятія льна съ

поля; иначеонъ теряетъправо па урожай. Получивъ половину

всей суммы при торгахъ, землевладѣлецъ не рискуетъостатьсявъ

убыткѣ, даже если бы крестьянинъ, въ самыйнеурожайныйгодъ,

отказался отъ доплаты остальнойсуммы, а слѣдов. отъ нользованія

урожаемъ льна съ откупленнойдесятины, ибо, при саыыхъ не-

благопріятныхъ условіяхъ, владѣлецъ всегда навѣрное выручитъ

недополученноеизъ оставшагося въ его пользу урожая.

Въ совершенно другихъ условіяхъ находятся землевладѣльцы,

отдающіе свою землю испольно. Такая испольная отдачапроисхо-

дитена двоякихъ условіяхъ, а именно: а) Землевладѣлецъ даетъ

землю, посѣвныя сѣмена, мочило, гумно, рей и сколько нужно дровъ

на сушку стеблейи сѣмянъ, а также— если есть— машину для

мятья льна; крестьянинъже обязуется обработатьсвоимиорудіями

и лошадьми землюподъ ленъ, засѣять ее, вытеребитьво время ленъ,

отдѣлить сѣмянныя головки, вымочить, выстлать, собрать, потомъ

просушить и промять на мялицѣ (землевладельцаили на своей),

вытрепать собственнымиручными трепалами,а также высушить,

вымолотить и вывѣять льняныя сѣмена. По окончаніи всейработы,

трепаноеволокно дѣлится на двѣ равныя части(по вѣсу): одна

половинаидетъземлевладельцу, другая— крестьянину-исполовщику

Весь приростъсѣмянъ остаетсявъ пользу землевладѣльца. б) Или
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же сдачапроисходитьна тѣхъ же условіяхъ, съ тою лишь разни-

цею, что сѣмена "на посѣвъ даетъ крестьянинъ, за что и полу-

чаетъвесь приростъихъ; волокно же дѣлится поровну.

При подобномъиспольномъ способѣ эксплоатаціи земли подъ

ленъ, землевладѣлецъ избавляется лишь отъ временныхъзатратъ,

но не отъ хлопотъ и риска, такъ какъ доходъ находится въ за-

висимостиотъ урожая. Отдавая свою землю въ испольнуюобра-

ботку, землевладѣлецъ всецѣло и безконтрольно довѣряется кре-

стьянину-исполовщику. Ему приходится переживать много тре-

вожныхъ дней: лѣнивая работа, неурожай, воровство волокна (аего

частенько похищаютъ при трепаніи льна) и въ кондѣ концовъ—

доходъ далеко ниже получаемагопри сдачѣ земли подъ ленъ на

лѣто за деньги. Существованіе испольной сдачиземли подъ ленъ,

рядомъ съ болѣе выгоднымъ способомъ, „продажей" ея, объясняется

тѣмъ, что „продажа" земли подъ ленъ введена лишь недавно и

еще не вездѣ укоренилась, вслѣдствіе того, что у многихъхозяевъ

не хватаетърѣпшмости на переходъ отъ испольной системы къ

денежной, хотя они ясно сознаютъубыточность и рискъ исполь-

ной обработки.

Землевладѣльцу, продавшему свою землю подъ ленъ на одно

лѣто, нѣтъ никакого дѣла до того, какъ крестьянинъ будетъ об-

работывать землю и уродившійся на нейленъ; землевладѣлецъ же,

отдающій свои земли исполу, хоть и заинтересованъвъ томъ, какъ

исполовщи^ъ будетъ обработывать землю и ленъ, но онъ безси-

ленъ: исполовщикъ—не наемныйчеловѣкъ, ему неприкажешь, его

не іірогонишь; онъ самъзаинтересованънеменьше землевладѣльца

и на каждое замѣчаніе отвѣтитъ рѣзкой фразой: „самъзнаю, какъ

дѣлать— не для другихъ, а для себя же стараюсь",хотя это ста-

раніе ничѣмъ и не выказывается.

Слѣдов. въ г. псковской вся культура и обработка льна все-

дѣло находятся въ рукахъ крестьянъ; а потому, при описаніи льно-

водства этой губерніи, намъ придется говорить, за небольшими

исключеніями, лишь о крестьянскомъ льноводствѣ.

При выборѣ почвы подъ ленъ крестьянинъ чрезвычайно раз-

борчивъ; разборчивость эта въ особенностисказывается при по-

купкѣ земли подъ ленъ на лѣто у сосѣднихъ землевладѣльцевъ,

ибо на собственномънадѣлѣ крестьянину и выбирать нечего: ка-

кова земля, на такой и сѣй, а тамъ— что Богъ дастъ. Въ виду

этой необходимостикрестьянъ—нерѣдко сѣять ленъ на тяжелыхъ

почвахъ: глинѣ или подзолѣ, по малосемейности,онъ не можетъ
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взять исполу болѣѳ хорошую землю; купитьже землюна лѣто подъ

ленъ не подъ силу—денегънѣтъ.

Такіе посѣвы льна на подзолѣ и пр. и заставили нѣкоторыхъ

дилетантовъ,вродѣ г. Василева, вывести заключеніе, чтокрестьяне

г. псковской сѣютъ ленъ гдѣ попало и предпочитаютъ-деподзолъ

суглинку и пр. Это заключеніе совершенноложно. Въ мѣстностяхъ

или селахъ, гдѣ земля вообще плохо обработывается сохою подъ

всѣ хлѣба, крестьяне предпочитаютъсупесокъвсѣмъ другимъноч-

вамъ; въ тѣхъ же исключительныхъселахъ, гдѣ ведетсяхорошая,

тщательная и глубокая вспашка, предпочитаютъиодъ ленъ сугли-

нистуюпочву, нѣсколько лѣтъ хорошо обработывавшуюся, всѣмъ

другимъ почвамъ. Дѣйствительно, на этихъ обѣихъ почвахъ, при

указаннойразницѣ въ обработкѣ земли, льны родятся превосходно;

но, въ виду того, что большинство земель г. псковской обработы-
вается плохо,— изобильные урожаи льна встрѣчаются преимуще-

ственнона почвахъ супесчаныхъи лишь какъ рѣдкость —на.сугли-

нистыхъ, такъ какъ еще слишкомъ мало суглинистыхъпочвъ под-

вергнуто многолѣтней хорошей обработкѣ, или, какъ говор ятъ кре-

стьяне, „мало переродившейсяглины". Крестьяне говорятъ такъ

изъ убѣжденія, что почва за послѣднія три или пять лѣтъ пере-

родилась: сами-девидѣли, какъ на суглинкѣ нѣкоторыхъ исклю-

чительныхъ хозяйствъ лѣтъ пять тому назадъни льна, ни ржи

много не родилось, а теперь и того, и другого убрать не успѣ-

ваешь. Эти переработанныясуглинистаяземли крестьяне также

называютъ„дорогими землями", потому что всѣ онѣ баснословно

дорого отдаютсяподъ ленъ.

Крестьяне избѣгаютъ сѣять ленъ на подзолѣ и легкомъ пескѣ;

они также недовольны льномъ, выросшимъ на такъ-наз. (въ той

мѣстности) „черноземѣ". Подзолистой почвы избѣгаютъ, какъ за-

вѣдомо самой неплодороднойземли; тоже и песчаной— вслѣдствіе

того, что ленъ на нейслишкомъ страдаетъотъ засухи, отчего въ

сухую весну или отъ засухъ ранняго лѣта урожаи льна на лег-

кихъ песчаныхъпочвахъ бываютъ неудовлетворительны.Про псков-

ски „черноземъ"(нѣмецъ назвалъбы его по-просту„MoorBoden",

или торфяноюпочвою), т. е. почву, получающуюсяпреимущественно

при очисткѣ изъ-подълѣса низменныхъмѣстъ, послѣ искусственнаго

или естественнагоосушенія болотъ и низменныхъмѣстъ, крестьяне

говорятъ: „хлѣбъ на немъродится еще ничего, только овесъ го-

раздъ буръ выходитъ, весь въ пятнахъ (ржавчина),а льну нанемъ

не уродиться хорошо: стеблемъ-тоонъ ништо, да сѣмянъ недаетъ
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и тоже въ пятнахъ, отчегои волокно отъ него дешевле".Дѣйстви-

тельно, намъприходилось видѣть вновь воздѣланныя подъ ленъ

мѣста, площади въ 3,5 и 8 дес. этого псевдо-чернозема,—и почти

всѣ эти мѣста (исключаятѣхъ, на которыхъ было сожжено осо-

бенно иного поросли и разнаго рода сучья, иначе— тѣхъ, которыя

были сильно удобрены древесного золой) отличалисьотъ прочихъ

посѣвовъ льна; ленъ былъ хоть и высокъ стеблемъ,но весь зара-

женъ паразитнымъгрибкомъ (brulure), называемымъу простона-

родья „ржавчиною". Этотъ паразита,появляющейся на льнѣ, пре-

имущественнона почвахъ съ недостаточнымъколичествомъмине-

ральныхъ, въ особенностикалійныхъ веществъ, и есть причина

безсѣмянности этого льна: паразитъ, разъ появившись на стеблѣ,

не даетъзерну вполнѣ налиться; сѣмена въ коробочкахъ поражен-

ного паразитомъльна остаютсясвѣтло-желтоватьши, безъ лоска и

маслянистостии совершенно плоски, какъ листъбумаги.

Сильное удобреніе золою (посредствомъ-лисжиганія на мѣстѣ

сучьевъ и прочей растительности,или же разбрасываніемъ покуп-

ной или своей золы)— самоелучшее и дешевое средство для пре-

дохраненияльна отъ этого паразита.Доказательствомъ дѣйстви-

тельностиэтого средстваслужатъ тѣ мѣста этого „ чернозема", на

которыхъ было сожжено много древеснагоматеріала въ видѣ по-

росли, сучьевъ и пр., —они не были заражены ржавчиною и дали

удовлетворительный урожай сѣмянъ.

Въ сѣвооборотѣ немногихъхозяйствъ, ведущихъ многопольную

системуи недопускающихъвозврата льна на то же мѣсто ранѣе

шести лѣтъ, — ленъ преимущественнослѣдуетъ послѣ двухлѣт-

няго клевера съ тимофеевкой;крестьянетожеохотнѣе берутъземлю

подъ ленъ изъ-подъ двухлѣтняго клевера съ тимофеевкой, чѣмъ

послѣ какого либо яроваго хлѣба, такъ какъ при подобнойпослѣ-

довательностиполучается лучшій урожай льна. Большинство же

селовыхъ или помѣщичьихъ хозяйствъ еще не бросило трехполь-

ной системы, при которой ленъ можетъ быть высѣянъ лишь въ

яровомъ полѣ вслѣдъ за рожью. На общинныхъ крестьянскихъпо-

ляхъ ленъ воздѣлывается тоже въ яровомъ полѣ, послѣ ржи, а въ

нѣкоторыхъ деревняхъ— въ оЗимомъ полѣ, т. е. послѣ пара. Раз-

водятъ (мѣстами) ленъ послѣ пара, т. е. въ одномъполѣ съ рожью,

вовсе не случайно, не по случаю гибели посѣянной ржи, какъ

предполагаетъг. Василевъ, а съ цѣлью получить самоераннееи

цѣнное волокно; иногдаже—по случаюнедостатканавозадля над-

лежащего удобренія всѣхъ полосъ подъ рожь.
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Что это дѣлается не вслѣдствіе гибели посѣянной ржи,—

доказываютъ слѣдующіе факты: полосы со льномъ имѣютъ пре-

имущественноржаныя поля, принадлежащаядеревнямъ, праздную-

щимъ свой годовой праздникъ8-го сентября; нуждаясь къ этому

дню въ деньгахъ, крестьяне и засѣваютъ въ озимомъ полѣ узкія

полосы льна ранняго посѣва, чтобы къ упомянутому дню уже про-

дать волокно. Въ тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ погпбаютъ посѣвы ржи,

крестьяне такія озимыя поля засѣваютъ не льномъ, а ячменемъ

(житомъ).Крестьянинъуже осеньюрѣшаетъ, какое количествоземли

онъ засѣетъ льномъ и, вслѣдствіе этого, еще съ саннымъпутемъ

или самоепозднеедо Пасхи(когда еще онъ не можетъ предуга-

датьучастисвоейозими)покупаетънеобходимоеилисбываетълишнее

количество льняныхъ сѣмянъ, причемъ разсчитываетъвъ обрѣзъ,

ибо льняное сѣмя —самый цѣнный продукта г. псковской. Такимъ

образомъ, весною, когда рѣшается вопросъ— быть или не быть въ

данноймѣстности урожаю ржи, многіе крестьяне, ржаныя полосы

которыхъ повреждены или погибли, не въ состояніи добыть лиш-

нихъ сѣмянъ ни за какія деньги, да у большинства изъ нихъ де-

негъ къ веснѣ и не бываетъ; лишняя же мѣра-двѣ ячменя для

обсѣмененія пропавшей полосы скорѣе найдетсяи въ своейзасѣкѣ;

а если своего ячменя нѣтъ, то можно призанять у сосѣда-помѣ-

щика, или у своего брата-мужика,что побогаче, съ условіемъ от-

дать осеньюсъ надбавкою.

Впрочемъ, главная и почти единственнаяпричина, заставляю-

щая крестьянинаг. псковской засѣвать пропавшія подъ рожью

мѣста ячменемъ, а не льномъ, — не въ трудностидостать сѣ-

менадля посѣва, а въ необходимостиприпастиозимую и яровую

солому, чтобы скотъ не палъ съ голоду, ибо солома, какъ мы уже

говорили (въ статьѣ „Полеводство въ г. псковской") и будемъгово'

рить далѣе, служитъ единственнымъкормомъ для скота. Засѣй

крестьянинъпогибшую ржаную полосу льномъ—онъ раззоренъ: у

него не хватить ни корма, ни подстилкидля самагонеобходима™

количестваскота; кромѣ того, ячмень наудобреннойземлѣ достав-

ляете своимъ урожаемъ доходъ не меныпій, чѣмъ хорошій урожай

ржи. Ячмень всегдацѣнится дорого.

Крестьянинъ, сѣющій ленъ въ ржаномъ полѣ, рѣдко оіводитъ

подъ него болѣе Ч а своего озимаго поля; за то въ яровомъ полѣ

беретъуже меньше подъ ленъ, чѣмъ тогда, когда онъ не сѣялъ

его въ озимомъ, именноне болѣе '/з яроваго поля, имѣя въ виду

произвестидостаточноеколичество и яроваго хлѣба для прокорм-
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ленія семьи и скота. Такимъ образомъ, разбивъ всѣ триполя (ози-

мое, яровое и паръ)на 3 части, отдѣливъ по одной частиотъ ози-

маго и яроваго полей подъ ленъ, крестьянинъполучаетъизъ всего

пахатнагонадѣла: 3 частиподъ паромъ, 2 части подъ рожью, 2

частиподъ яровымъ хлѣбомъ и 2 частиподъ льномъ. Что касается

употребляемагоприэтомънѣкоторыми крестьянамиоборота полосъ,

то они слѣдуютъ такому 9-польному сѣвообороту: 1) паръсъ удоб-

реніемъ; 2) рожь; 3) ленъ; 4) паръ съ удобреніемъ; 5) рожь; 6)

ячмень, горохъ или греча— послѣдніе въ необходимомъдля домаш-

няго обихода количествѣ; 7) паръ безъ удобренія; еслиже оста-

нется навозъ послѣ удобренія предъидущихъдвухъ паровыхъ по-

лей, то удобряется слегка и это поле; 8) ленъ; 9) овесъ и необ-

ходимое для домашняго обихода количество картофеля.

Конечно, такого рода сѣвооборотъ — явленіе чисто случайное:

въ болыпинствѣ случаевъ ленъ сѣется только въ яровомъ полѣ.

При посѣвѣ льна лишь въ яровомъ поле, рѣдкій крестьянинъбе-

ретъ подъ него болѣе половины всего своего поля; но изъ этого

еще нельзя вывести заключенія о существованіи у нихъ шести-

польнаго сѣвооборота: 1) паръ, 2) рожь, 3) яровое, 4) паръ, 5) рожь

и 6) ленъ, потому что крестьяне, при посѣвѣ льна въ одномъяро-

вомъ полѣ, выбираютъ мѣста съ такою почвою, „которую ленъ

любитъ" и „ которая ленъ родитъ" (какъ было уже сказаномною

при оиисаніи полеводства), и снова засѣваютъ это мѣсто льномъ,

какъ только оно является яровымъ. Крестьянинъ-собственникъу

себя въ полѣ не разбираетъ,какой хлѣбъ должно сѣять послѣ или

передъльномъ. Однако, этого нельзя сказать про крестьянъ-соб-

ственниковъ, введшихъ травосѣяніе на своихъ пуетопіахъ: они, ос-

новываясь на опытахънѣкоторыхъ хозяйствъ, предпочитаютъсѣять

ленъ послѣ травъ. і

Кромѣ только что указанныхъ мѣстъ, ленъ въ болыпомъ коли-

чествѣ воздѣлывается на новяхъ, пустыряхъ или залежахъ.

Подготовка земли подъ посѣвъ льна производитсякрестьянами,

какъна своихъ, такъ и на поыѣщичьихъ поляхъ, такъ-же, какъ и

подъ ячмень, т. е. весноюполе два разавспахивается,послѣ каж-

дой орьбы боронуется и укатывается, если это понадобится. Въ

деревняхъ малолѣтніе подростки разбиваютъземляные комья де-

ревянными колотушками(ониописанывъ статьѣ о полеводствѣ въ г.

псковской). Даже въ тѣхъ хозяйствахъ, гдѣ всѣ поля обработы-

ваются плугами, поля, отданныя крестьянамъподъ ленъ, подготов-

ляются къ посѣву Сохою, а не плугомъ, ибо крестьянееще неимѣ-
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ютъ собственныхъцлуговъ, а плуги экономій въ это время всегда

въ работѣ; тѣмъ не менѣе крестьяне, уже работавшіе нлугомъ,

охотнѣе предпочитаютъподнимать плугомъ поле подъ ленъ, въ

особенностиполе клеверное, для чего и выпрашиваютъего у по-

мѣщика за разные отработки. Весною 1877 года въ селѣ Зубово

намъпришлось видѣть, съ какою охотою крёстьянинъподнималъ,

полученнымъотъ владѣльца селаплугомъ, купленнуюимъ на лѣто

подъ ленъдесятину,заставляя своегомальцапритаптыватьнеплотно

прилегшія земляныя ленты. Нѣкоторые хозяева, обработывающіе

свои поля плугомъ, очень довольны, что крёстьянинъ купленную

подъ ленъ десятину обработываетъ сохою, утѣшаясь тѣмъ, что

„сохой глубоко не вспашешь, а чѣмъ мельче взоретъ землюподъ

ленъ, тѣмъ меньше урожай льна ее истощаетъ".

Единственноеудобреніе, вывозимое крестьянами иѣкоторыхъ

мѣстностей . на глинистуюпочву подъ ленъ въ яровомъ полѣ, —это

кострика; ее вывозятъ для уменыпенія плотностиглинянойпочвы,

но это бываетъ довольно рѣдко. Ленъ по пару пользуется очень

малымъ удобреніемъ съ осенилишь тогда, ■ если назначенныйподъ

рожь паръ былъ вдоволь удобренъ; если немногоосталось позема,

то его раструхиваютъкое-гдѣ по полоскамъпара, назначеннагона

будущііі годъ подъ ленъ; но это бываетъ очень рѣдко: у крестьяпъ

едва хватаетънавоза, чтобы вдоволь удобрить и подъ рожь.

Воздѣлываемыя подъ ленъ нови предварительноочищаются, по-

средствомъплинтованія, отъ всякаго рода поросли, какъ то: орѣш-

ника, ольхи и другихъ молодыхъ деревьевъ, которыя послѣ плин-

товки складываютсявъ кучи вышиною въ два и болѣе аршина; кучи

распредѣляются возможно равномѣрнѣе по вынлинтованномумѣсту

и оставляютсядо слѣдующей весны, когда при первой же возмож-

ностисожигаютсяи превращаютсявъ золу. Полученнуюзолу раз-

брасываютъ, но не съ цѣлью равномѣрнаго распредѣленія этого

удобрительнаговещества, а только для того, чтобы удалить еесъ

тѣхъ мѣстъ. гдѣ образовались зольныя кучи, дабы зола непереѣла

сѣмени, упавшаго наэто мѣсто. Такимъ-то образомъ, безсознательно,

единственновъ силу того, что гораздо легчесжечь хворостъ, чѣмъ

убрать его инымъ путемъсъ новей, послѣднія удобряютсязолою, а

онѣ большею частію сильно нуждаются въ этомъ, такъ какъ это

мѣста „черноземные" по преимуществу.

Такъ какъ такое удобреніе золою производится случайно, съ

цѣлью уничтожить наваленныйхворостъ, то и количество золы,

какимъ удобряются эти мѣста, тоже непостоянно,— оно зависитъ
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отъ количестваи качествадревесной флоры данноймѣстности и

часто бываетъ слишкомъ малымъ для того, чтобы избавить вла-

дѣльца льна отъ плохаго урожая волокна и сѣмени, если только

почва черная (Moor-Boden) или торфяная.

Очистивъи удобривъ новь, крестьянинъііриступаетъкъ первой

вспашкѣ съ топоромъ въ рукахъ,для перерубанія оставшихся мел-

кихъ корней, мѣшающихъ сохѣ свободно работать. Эта первая

вспашка нови довольно затруднительнаи требуетъопытности,—

иначепридетсяпровозиться лишній день, или два на одной деся-

тинѣ. За первою вспашкою слѣдуетъ боронованіе, затѣмъ вторая

вспашка и боронованіе; приготовленная такимъ образомъ новь

ждетъ посѣва льна. Какъ при обработкѣ поля, такъ и при разра-

боткѣ нови подъ ленъ не соблюдаютъ опредѣленнаго промежутка

между первою и второю вспашками,— приступаюськъ орьбѣ или

боронованію не по мѣрѣ спѣлости пашни, а когда это позволятъ

другія полевыя работы, которыхъ крестьянинънабираетъсо всѣхъ

сторонъ, нерѣдко даже не по силамъ, отчего все часто дѣлается

не во время. Впрочемъ, пашнѣ всегдадаютъдо посѣва отдохнуть

съ недѣлю, а иногдаи долѣе, смотря по работамъ;но и это де-

лается лишь въ силу того, что къ этому времени подоспѣваетъ

сѣвъ ячменя.

Цѣлины, залежи или пустыриподнимаютсянодъ ленъ не ра-

нѣе, какъ черезъ 4 года послѣ того, какъ были заброшены, от-

чего успѣли уже задернѣть и чрезвычайно трудно поднимаются

сохою; поэтому, для облегченія, впереди сохи пускаютъ рѣзецъ.

Рѣзецъ устроенънаподобіе сохи; но, вмѣсто лемеховъ и пр., снаб-

женъ ножемъ, придѣланнымъ, какъ и ножи у плуговъ, въ наклон-

номъ положеніи, остріемъ впередъ; послѣднее рѣжетъ дернъ глу-

биною вершка на 2; приводится въ дѣйствіе рѣзецъ, какъ и соха,

одною лошадью. Подобнымъ рѣзцомъ дернъ на залёжахъ рѣжется

пластамиили ремнями, безъ переворачиванія ихъ; вслѣдъ же за

рѣзцомъ пускаютъсоху, которая уже оборачиваете разрѣзанный

дернъ корнями вверхъ.

Въ окрестностяхъселъ, гдѣ уже введены плуги, крестьяне, какъ

было сказановыше, для поднятія цѣлины или залежи, берутъ

плугъ у сосѣда-помѣщика; при подъемѣ цѣлины или залежи плу-

гомъ, употребленіе „рѣзца", конечно, излишне.

При подъемѣ цѣлины или залежи однимъизъ вышеуказанныхъ

способовъ,дальнѣйшая обработка ея дѣлается двояко: или цѣлину

ириготовляютъкакъ полевую землю подъ ленъ, т. е. еще два раза
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боронуютъи разъ (.между первымъ и вторымъ боронованіями) па-

шутъ; или же, поднявъ цѣлину однимъ изъ вышеупомянутыхъ спо-

собовъ, ее слегка пробороновываютъ и ждутъ времениіюсѣва; по-

слѣ посѣва сѣмена заборововываютъ; это называется „сѣять по

пласту". Большинство крестьянъ предпочитаетъна цѣлинѣ или

залежахъ сѣять по пласту,увѣряя, что и ленъ родится лучше, да

и полевыхъ работъ много меньше. При посѣвѣ по пласту, залежь

поднимаетсянесравненнопозже, чѣмъ при вторичной орьбѣ съ

двойнымъ боронованіемъ до посѣва.

Къ посѣву льна приступаютъдовольно разновременно,смотря

по веснѣ; въ общемъ же время посѣва въ яровомъ полѣ постоянно

совпадаетъсъ посѣвомъ ячменя и колеблется около 22-го мая и

до 8-го іюня или, какъ говорятъ крестьяне: „въ концѣ девятой

и до тестойнедѣлн" (считаяотъ Ильина дня назадъ), причемъ

иосѣвъ льна на 9-й недѣлѣ считаютъраннимъ, а посѣвъ на 6-й

недѣлѣ —поздним*.Такой поздній посѣвъ льна вызывается боязніго

утренниковъи ночвыхъ морозовъ, частослучающихсядаже въ пер-

вой половинѣ мая; опасностьэта устраняетсяпри посѣвѣ льна въ

озимомъ полѣ, гдѣ засѣваютъ ленъ чрезвычайно узкими полосками,

защищеннымивдоль, по обѣимъ сторонамъ,рожью; послѣдняя не-

рѣдко уже во второй половинѣ мая представляетъ преграду въ

аршинъ вышиною и защищаетъмолодые всходы льна отъ пагуб-

наго вліянія утренниковъ, а иногда и отъ засухи, изрѣдка появ-

ляющейся въ половинѣ мая, отчего къ посѣву льна въ озимомъ

полѣ приступаютъсъ первыхъ чиселъмая, т. е. на 11-й и въ на-

чалѣ 10-й недѣли.

Ленъ сѣготъ ручнымъ способомъ, на 1 каз. дес. отъ 4 до 6

мѣръ; обыкновенно не сѣютъ больше 5 мѣръ; а 6 мѣръ высѣваютъ

только тогда, если сѣмена сомнительнойвсхожести, или не чисты,

а для очисткинѣтъ времени. Указанное количество высѣваютъ

преимущественнодля полученія значительнагоколичестваволокна,

а также хотя незначительнагосбора сѣмянъ. Сѣмена тщательно

забороновываются, и если почва легкая, то ихъ прикатываютъ

гладкимъ каткомъ, послѣ чего поле оставляютъ на произволъ

судьбы, до самойуборки льна.

Крестьяне и землевладѣльцы, отдающіе землю подъ ленъ ис-

полу, рѣдко испытываютъсобственныяльняныя сѣмена: они увѣ-

рены, что сѣмена не пересушеныи всхожи; лишь нѣкоторые хозяева,

тотчасъ нослѣ молотьбы сѣмянъ, испытываютъ ихъ всхожесть

кладя между дерномъ по описанномууже способу. При покункѣ сѣ-

4
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мянънапосѣвъ, всхожестьихъиспытывается,какъ крестьянами,такъ

и землевладѣльцами. Крестьянинъ убѣждается во всхожестильня-

ныхъ сѣмянъ, кои намѣревается купить,— слѣдующпмъ образомъ:

бросаетънѣсколько сѣмячекъ на горячую плиту или на зажжен-

ную лучину, и если сѣмя подпрыгнетъи съ трескомълопнетъ,то

оно всхоже; послѣ же покупки сѣмянъ, онъ испытываетъихъ вто-

рично уже въ дернѣ. Впрочемъ, эти испытанія не предохраняютъ

крестьянинаотъ покупки и посѣва негодныхъ наволокно сѣмяиъ.

Испытаніе можетъ показать, всхожи ли сѣмена или нѣтъ; узнать

же, какой онъ купилъ ленъ—великорослый или низкорослый, онъ

можетъ только тогда, когда послѣдній уже начнетъцвѣсти. По-

добнаго рода мошенническая продажа сѣмянъ низкорослагольна

за сѣмена высокорослаго обнаружиласьза 2 послѣдніе, неурожай-

ные на сѣмеиа, года; такъ, въ 1878 г. почти */ 4 всегопосѣяннаго

льна оказалась низкорослою, негодною на производство волокна.

У крестьянъ льняное сѣмя добывается большею частьючрез-

вычайно не чисто, вслѣдствіе чего предъ посѣвомъ его везутъ для

очистки въ ближайшую деревню, если въ ней имѣется льняная

трещетка; нѣкоторые крестьяне, купивъ такого рода трещетки,

каждую весну, предъ посѣвомъ льна, объѣзжаютъ всѣ ближайшія

деревни, очищая на ней сѣмена желающихъ, и за то берутъ отъ

каждаго пропущеннагочрезътрещеткучетверика2—4 коп., смотря

по чистотѣ сѣмянъ, а также но тому, въ чью пользу поступаешь

отходъ. У болѣе зажиточныхъ крестьянъ и у крестьянъ-собствен-

никовъ, равно какъ и у крупныхъ землевладѣльцевъ, трещеткасо-

ставляетънеобходимуюпринадлежностьхозяйства.

Къ уборкѣ льна приступаютътогда, когда стебель еще не по-

желтѣлъ, но уже опало значительное количество листьевъ, а го-

ловки пожелтѣли, т. е. когда сѣмя не все еще дозрѣло. У льна,

высѣяннаго въ озимомъ полѣ, этотъ періодъ спѣлости наступаетъ

вскорѣ послѣ созрѣванія ржи; въ яровомъ же полѣ это постоянно

совпадаетъсъ уборкою овса и нерѣдко продолжается до самой

уборки ячменя. Послѣдній случай встрѣчается только у крестьянъ

лѣнивыхъ, или же у засѣявшихъ черезчуръ много1—не по силамъ.

У исправнагокрестьянинауборка льна (еслипосѣвъ его не очень

поздній) всегда оканчиваетсявмѣстѣ съ уборкою овса. Въ г. псков-

ской ленъ тягаютъбабы; для вытягиванія хорошаго льна, тре-

буется не менѣе 16 женщинъ на 1 дес. Притяганіи льна, послѣд-

ній не сортируютъ по длинѣ, а тягаютъвъ одинъпукъ или снопъ

все, что только не ниже 1 1 / 2 фута. Натягавъ извѣстяое количе-
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ство льна, теребильщица выдеріиваетъ нѣсколько стеблейпод-

ростка льна, скручиваетъ изъ него вязку и перевязываѳтъ ею

снопъ; такіе снопы имѣютъ въ діаметрѣ отъ 6—7 вершк. Натя-

гавъ и сиязавъ ленъ въ снопы, его тутъ же на полѣ ставятъ въ

копны длинными рядами, по 24 снопавъ ряду; ряды устанавли-

ваются въ едва наклонномъ другъ къ другу положеніи; каждый

снопъ сѣмяннымъ сіюимъ кондемъ упираетсявъ супротивъ стоя-

щій снопъ; по обоимъ концамътакого узкаго шалаша-пристав-

ляютъ еще по одному снопу такъ, чтобы они упиралисьнаклонно

въ снопы уже поставленные. Всего, слѣдов., ставятъ вмѣстѣ 50

сноповъ; это и есть копна.

Подобная шалашеобразная установкальна, для сушки его, упо-

требляется и въ западнойЕвропѣ, съ той лишь разницею,что

тамъснопы тоньше, и шалаши ставятся въ болѣе наклонномъпо-

ложеніи, чѣмъ въ г. псковской, вслѣдствіе чего, благодаря боль-

шему притоку воздуха, ленъ скорѣе сохнетъ.

Покопенно и шалашеобразно разставленныйленъ остаетсявъ

цолѣ нѣсколько дпей, послѣ чего приступаютъкъ обрѣзкѣ или

отрыванію сѣмянныхъ головокъ. Отдѣленіе головокъ отъ стебля

производится въ г. псковской несколькими способами, причемъ

отдѣленіе головокъ косою—одинъ изъ самыхъ распространенных^

Крестьянинъ обвертываетъ толстый коиецъ косы тряпкою, обра-

щая его въ родъ мягкой рукоятки, беретъ въ правую руку косу,

а въ лѣвую снопъ, кладетъ послѣдній на колѣно поднятой ноги,

ставя ее на что. нибудь высокое, хоть на тѣ же снопы льна, ко-

сою обрѣзаетъ головки, падающія тутъ же наземлю, и обрѣзанный

снопъоткидываетъвъ сторону; послѣ обрѣзки одной копны, пе-

реходятъ къ другой, оставляя на мѣстѣ кучку срѣзанныхъ сѣмян-

ныхъ головокъ, вышиной около 1 арш. Такой способъотдѣленія

сѣмянныхъ головокъ примѣняется во всѣхъ льноводныхъ мѣстахъ

губерніи, но въ особенностипреобладаетъвъ у. островскомъ.

Мѣстами, льняныя головки отдѣляютъ отъ стеблейдрачками;

этотъ способъ отдѣленія головокъ мы встрѣчали въ волостяхъ:

Жуковской, Велеховской, Славковской и др. у. псковскаго; въ уу.

новоржевскомъ и опочецкомъонъ встрѣчается лишь въ двухъ мѣ-

стахъ— въ Духновской волости (у. опочецкаго)и. въ 4-хъ верстахъ

отъ г. Новоржева. Въ уу. островскомъи торопецкомъмы драчковъ

не видали. Насколько намъ удалось прослѣдить появленіе драчки

въ г. псковской, она впервые была выписанакупцемъБ. (у. псков-

*
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скаго), лѣтъ 6—8 тому назадъ. Состоитъона (фиг. 1) изъ желѣз-

ной планки о, приклепаннойкъ стойкѣ д, которая въ свою оче-

редь вогнана въ деревянную рукоятку в съ желѣзнымъ пальцемъ

г; въ планку б, на разстояніи Ѵ 2 вершк. одинъ отъ другаго,

приклепаныили привинченыгайками8 косообразныхъ ножейа съ

остріемъ, направленнымъкъ ручкѣ. Ножи имѣютъ видъ косы, дли-

Фиг. 1.

ною въ 4 вершка въ верхнемъконцѣ, шириноювъ 3 / 4 вершк., тол-

щиноювъ Ѵ 16 вершк. Планкаб изъжелѣза толщиноювъ '/, 6 вершк., ши-

риноювъ 3/ 4 вершка, длиною въ 4 вершка. Стбйка д полукругомъ

скованаизъчетырехграннагожелѣза въ Ѵ 6 вершк.; деревянная ру-

коятка — длиною 12 вершк., толщиною въ тонкомъ мѣстѣ у г 1

верш., а въ толстомъ 1'/ 3 вершк. и съ округленнымъ концемъ.

Крестьянскія драчки, мѣстнаго издѣлія — съ желѣзными ножами,

приклепаннымикъ планкѣ, чтб отчастозатрудняетъ точеніе но-

жей; въ нѣкоторыхъ селахъ мы встрѣчали драчки заграничной

работы, со стальныминожами, которые оканчиваютсянарѣзной цап-

кой; послѣдняя пропускаетсясквозь планкуи привинчиваетсягай-

кою, почему зубья или ножи легко могутъ быть отвинченыи при-

винчены, что сильно облегчаетъточеніе ихъ. Заграничныя и мѣст-

ныя драчки тоже совершенно одинаковы по величинѣ и размѣру

ихъ, такъ какъ мѣстныя сдѣланы по образцу заграничныхъ; раз-

ница лишь въ томъ, что у послѣднихъ ножи отвинчиваются, и

отдѣлка чище-

Для обдиранія сѣмянныхъ головокъ драчкою, защемляютъ

снопъмежду брусьями такъ, чтобы сѣмянной конецъ снопаможно

было со всѣхъ сторонъободрать драчкой. Для болѣе удобнаго за-

щемленія сноповъ при ихъ обдираніи, въ нѣкоторыхъ деревняхъ

дѣлаютъ особыя скамьи или стойки. Стойка (фиг. 2)— ни что иное

какъ довольно высокая скамья, къ верхнейдоскѣ которой (аб), съ

обѣихъ сторонъконца я, придѣланы въ вертикальномъ положеніи
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двѣ планки г г; въ иослѣднія врѣзаны на равной вышинѣ два ус-

тупа для округленнойполки в. Снопъ кладется между планкамигг

(такъ, чтобы сѣмянной конецъ снопа свѣшивался) "на конецъ а

доски аб; послѣ чего полка в съ силой вдавливаетсявъ одинъизъ

уступовъ. Если снопъбольшой вязи, то достаточноперекладинув

втиснуть въ два верхнихъ уступа, чтобы снопъдержался, не по-

V
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Фиг. 2.

даваясь при дерганіи драчкою; еслиже снопъ маленькой вязи, то

перекладинавтискиваетсявъ нижнююпару уступовъ. Снопъ, защем-

ленный въ нодобной стойкѣ, довольно удобно обдирается драчкою

съ трехъ сторонъ— верхней и боковыхъ; потомъ снопъ нерещем-

ляется, т. е. его , оборачиваютънизомъ вверхъ; работаидетъчрез-

вычайно быстро.

Кромѣ только что описанныхъдвухъ способовъ отдѣленія сѣ-

мянныхъ головокъ, ихъотдѣляютъ такжепропусканіемъ снопачерезъ

желѣзный гребень, прикрѣпленный къ доскѣ или бруску. Гребни,

употребляемыевъ г. псковской для отдѣленія сѣмянныхъ головокъ,

имѣютъ около 10 зубьевъ, длиною въ 4 вершк. и толщиноювнизу

около Ѵ 4 вершк., а вверху, въ заостреннойчасти, въ Ѵ іе вершк.

Зубья приклепанывъ желѣзную скобу, на разстояніи '/ 8 вершк.

одинъ зубецъ отъ другого. Такого рода гребнимы встрѣчали двухъ

родовъ: одни—съ зубьями изъ круглаго, другіе —изъчетырехгран-

наго заострениагожелѣза. Впрочемъ, этотъ способъотдѣленія рас-

пространенъменѣе двухъ предъидущихъ.

Всѣ перечисленныенамиспособы отдѣленія сѣмянныхъ голо-

вокъ имѣютъ свои недостатки.Лучпгій изъ нихъ— отдѣленіе драч-

кою: этимъспособомъможно довольно чисто освободить снопъотъ

головокъ; единственныйнедостатокъэтого способа—въ томъ, что

теряетсяверхняя часть стебля, которая обрѣзается драчкою вмѣ-

стѣ съ головками; кромѣ того, при очень острыхъножахъ, повреж-

даются сѣмянныя коробочки; но это обстоятельство не имѣетъ
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большого значенія, потомучто сѣмена при этомъпочтиникогдане

повреждаются. Что-же касаетсяубытка отъ обрѣзки незначительной

доли верхней частистебля, то онъ ничтоженъсравнительносъ по-

тереюпри обрѣзѣ головокъ косою. Въ западнойЕвропѣ пропуска-

Hie льняныхъ головокъ чрезъ гребень считаютъоднимъ изъ луч-

шихъ и экономичныхъ способовъ, что, однако, не оправдывается

въ г. псковской, ибо даже при самой тщательной работѣ болѣе

половийы сѣмянъ остаетсявъ снопѣ; вмѣстѣ съ послѣднимъ они

идутъ въ мочило и тамъ пропадаютъ.Вслѣдствіе такойзначитель-

ной потерисѣмянъ, способъэтотъвсе-такидалеко убыточнѣе спо-

соба обдиранія драчкой, не смотря на то, что, при проиусканіи

черезъ гребень, верхняя часть стебля остаетсянесрѣзаяною, слѣд.

не теряется. Причинавыгодности этого способа въ западнойЕв-

ропѣ и невыгодностиего у насъ— не въ томъ, что въ Европѣ

менѣе цѣнятъ сѣмя,— напротивъ, тамъ какъ всхожее дозрѣвшее,

такъ и недозрѣвшее сѣмя во всѣхъ отношешяхъ цѣнится дороже,

чѣмъ у насъ, и бельгійцы увѣряютъ, что пропусканіемъ чрезъ гре-

бень можно отдѣлить всѣ головки отъ стебля. Единственнаяпри-

чина невыгодности этого способавъ г. псковской заключаетсявъ

большой вязи, а между тѣмъ, для удовлетворительнаясчесыванія

головокъ, требуетсяленъ не толстойсвязи и ровно сортированный

при его тяганіи или теребленіи. Въ Бельгіи, напр.. льняной снопъ

имѣетъ въ діаметрѣ около 2 вершк. (9 сант.),а псковскіе снопы—

отъ 6 до 7 вершк., и притомъленъ въ нихъ неравнойвысоты, что

и не позволяете счесывать головки дочиста и влечетъ за собою

большую потерюсѣмянъ. При вязкѣ сноповъдіаметромъвъ 2 вершка,

можно бы, даже не сортируя льна при тяганіи, и у насъ выче-

сывать до чиставсѣ головкп; тогда способъэтотъ оказался бы са-

мымъ выгоднымъ и съ избыткомъ вознаградилъ бы за расходы,

сопряженныесъ вязкою болѣе тонкихъ сноповъ. Если для тяганія

льна съ 1 дес, при 6-вершковой вязи сноповъ, требуетсяоколо 14

женщипъ, то при 2-вершковой вязи, въ тоже время, ихъ потре-

буется не болѣе 18. Считая, что женскій день въ самуюстрадную

пору стоить въ г. псковской не дороже 50 коп., получаемъ,что тя-

ганіе льна съ 1 дес. обойдетсяпри меньшей вязи на 2 руб. до-

роже; за то, при проческѣ головокъ, съ десятины выгадывается

по меньшей мѣрѣ около 2 четверик, дозрѣвшихъ и около 1 четв.

неснѣлыхъ сѣмянъ. Оцѣнивая спѣлыя сѣмена только въ 2 р. чет-

верикъ, а неспѣлыя, какъ кормъ,— въ 8 р. четверть, мы получимъ

всего 12 руб., а по вычитаніи лишне затраченныхъ2 р. останется
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чистойприбыли, отъ вязки тонкихъ сноповъи чистагоотчесаго-

ловокъ, на 10 руб. больше противъобыкновенного дохода съ 1 дес.

Кромѣ того, при болѣе топкой вязи сноповъ, и самый процессъ

счесыванія головокъ идетъмного быстрѣе, а такого рода сбере-

жетена временитоже не безвыгодно.

Обрѣзываніе головокъ косою—самый убыточный способъ:кромѣ

большой потерисѣмянъ, остающихся внутри снопа, теряется и

значительноеколичество стебля; такого рода порча стеблейпри

обрѣзаніи косой неизбѣжна. Раньше чѣмъ добраться до сѣмянъ,

находящихся на болѣе короткихъ стебляхъ, работникъ долженъ

укоротить длинные стебли, часто вершка на 4; этотъ4-вершк. ку-

сокъ стебля падаетъсъ головкою въ одну кучу и послѣ обмолота

сѣмянъ идетъна подстилку скоту.

Я не разъ указывалъ нѣкоторымъ крестьянамъ и крупнымъ

землевладѣльцамъ на то, что въобрѣзаниомъснопѣ остаетсямноже-

ство сѣмянъ; но крестьяне мнѣ отвѣчали: „Ну, что-жъ подѣлаешь:

если всѣ сѣмена пырѣжемъ, такъ и стеблейне останется,— и то

вишь какіе хвосты приходится отрѣзать!". Другіе утѣшались тѣмъ,

что „въ оставшихся сѣменахъ и проку нѣтъ— все равно накорот-

комъ стеблѣ сѣмя недозрѣвгаее". Такого рода пренебрежетене-

сііѣлыми сѣменами объясняется единственнонизкимъ уровнемъ

скотоводства въ описываемойгуберніи. Кромѣ того, въ снопахъ

остаетсяи не малое количество спѣлыхъ сѣмянъ, на длинныхъ

стебляхъ, согнувшихся или спутавшихсяпри уборкѣ и вязкѣ въ

снопы.

Убытокъ отъ такой сильной обрѣзки верхнейчастистебля вмѣ-

стѣ съ головками, по нашему мнѣнію, составляетене менѣе 5°/0 ,

или 20-й частицѣнности всего волокна. Если считатьурожай съ

десятины въ 3 берк. и 8 пуд., то навѣрное въ обрѣзкахъ теряется

волокна не менѣе 2-хъ пуд., что, при цѣнѣ 50 р. за берковецъ,

составитъубытокъ тоже въ 10 р. съ дес; а весь убытокъ, т. е.

присчитывая потерюспѣлыхъ я неспѣлыхъ сѣмянъ, остающихся

въ снопахъ, именно10 р., достигаетъзначительнойцифры—20 р.

съ 1 дес. льна хорошаго урожая. Поэтому и слѣдуетъ, по возмож-

ности, искоренять обрѣзку головокъ косою, какъ способъ весьма

убыточный, вводя маленькую вязку сноповъ и счесываніе головокъ

гребнями.

Послѣ отдѣленія головокъ, часть сноповъ, достаточнаядля

имѣющагося мочила, немедленносвозитсякъ послѣднему, а осталь-

ные снопы снова устанавливаютсявъ копны и ждутъ, пока
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освободится мочило; сѣмяпныя же головки развѣшиваютъ на

остревья, гдѣ онѣ частью дозрѣваютъ и сохнутъ.

Сѣмянныя головки укладываютъ въ остревья, какъ горохъ или

гречиху, но слои ихъ не прокладываютъ соломою или сѣномъ,

какъ это изображают^ на рисункахъ нѣкоторые изслѣдователи.

Наполнивъостревья головками, ихъ подпираютъсъ обѣихъ про-

тпвоположныхъ сторонъжердями. Головки складываютъвъ остревья

болѣе тонкою стѣною, чѣмъ напр. горохъ' или гречиху; ширина

стѣны сложенныхъ въ остревья головокъ рѣдко превышаетъ. 1 /2

арщ. Тамъ, гдѣ головки обрѣзываются косою, а также драчкою,

сѣмена, несмотрянато, что ихъ не переслаиваютъсѣномъ, несле-

живаются, вслѣдствіе большей длины остающейся при головкахъ

частистебля (въ особенностипри отдѣленіи косою);приотдѣленіи

же сѣмянъ гребнемъ, послѣднія, если стоитъ очень мокрая осень

и еслиони при укладкѣ не переслаиваютсясѣномъ, — бурѣютъ, а

иногдаи плеснѣютъ, что и заставиломногихъ хозяевъ, при ук-

ладкѣ головокъ въ остревья, переслаиватьихъ сѣномъ; впрочемъ,

это дѣлается лишь въ исключительныхъслучаяхъ— въ очень сырую

осень. Сѣмянныя головки, сложенныя такимъобразомъ въ остревья,

лежатъдо зимы, т. е. до времениихъ обмолота, къ которому при-

ступаютъчасто не ранѣе декабря, т. е. послѣ заготовки и продажи

еслине всего, то бблыпаго количества волокна. Въ имѣніяхъ

остревья помѣщаются на задворкахъ, у крестьянъже большею ча-

стію на полѣ, но тоже поближе къ дому.

Послѣ уборки льна съ поля, на полосахъи вообще намѣстахъ,

бывшихъ подъ льномъ, остаетсямного низкагольна и сорнойтравы,

которые и стравливаютсяскотомъ. На полѣ остаетсямногонизкаго

льна преимущественноотъ недостаточнохорошей обработки поля,

въ особенностиеслиполе до посѣва не было хорошо размельчено

бороной, не было плотно укатано, и еслиполю не далихорошо

осѣстъ, т. е. сѣяли ранѣе, чѣмъ черезъ 2 ведѣли послѣ послѣд-

ней бороньбы или укатыванія, —или же, если сѣмена не были хо-

рошо заборонованы и укатаны. Невыполненіе всего указаннаго

влечетъ за собою неровную задѣлку сѣмянъ; а отъ этого происхо-

дитъ то, что нѣкоторые стеблисозрѣваютъ тогда, когдадругіе еще

и не цвѣтутъ; стеблипослѣдняго рода часто погибаютъ, уступая

мѣсто сорнымъ травамъ. На остающіеся на полѣ стебли низкаго

льна можно безошибочно положить 5°/ 0 , или 20-ю часть всего вы-

сѣянпаго количествасѣмянъ; потеряэтапроистекаетълишь отъневы-

полненія*какой-либо изъ выгаеуказанныхъработъ.
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За исключеніемъ небольшихъ мѣстностей уу. торопецкаго и

великолуцкаго, вездѣ, гдѣ только сѣютъ ленъ, его нестелятъ, т. е.

получаютъне стланецъ,а моченецъ. Мочку производятъ въ мо-

чилахъ, изрѣдка и въ рѣкахъ. Мочка въ рѣкахъ дѣлается тай-

комъ, ибо становыепристава зорко преслѣдуютъ мочку льна въ

рѣкахъ, и кого накроютъ—спуску не даютъ; поэтому поневолѣ

приходитсямочить ленъ въ копанныхъмочилахъ. Но не въ каж-

дой деревнѣ, производящей ленъ, имѣются мѣста, удобныя для

устройствамочйлъ, что нерѣдко заставляетъ крестьянъ возить

свой ленъ въ сосѣднее мочило или болота, находящіяся нерѣдко

версты за 3 отъ деревни. По неимѣнію мочйлъ, крестьяне часто

принужденывымачивать въ одномъ и томъ-жемочилѣ 2 и нерѣд-

ко 3 партіи льна въ ту же осень, отчего послѣдняя партія выхо-

дить сильно попорченной, много бурѣе, волокномъ слабѣе, иног-

да же и червь въ мочилѣ поѣстъ, чего не бываетъ съ первой и

даже второй партіями. Крестьяне очень хорошо сознаютъубы-

точность такой мочки и потому всегдастараютсявымочить пер-

вымъ лучшій, длиннѣе и нѣжнѣе уродившійся ленъ, а подъ конецъ,

т. е. на вторую или третью партію, оставляютъ болѣе грубый

ленъ. Крестьяне мочатъленъне только въ копанныхъмочилахъ,

но и въ болотахъ; въ этомъ легко убѣдиться — стоитътолько въ

сентябрѣ проѣхать изъ г. Острова по Варшавскому шоссе. Съ

обѣихъ сторонъшоссе тянется нѣчто въ родѣ заброшенныхъ ши-

рокихъ канавъ, наполненныхъводою глубиной въ аршинъ; изъ

этихъ канавъ образовалось длинное, узкое болото. Уже въ трехъ

верстахъотъ г. Острова эти канавообразныя болота во всю свою

длину, съ обѣихъ сторонъшоссе нагруженыльномъ, прпнадлежа-

щимъ крестьянамъ; канавы издаютъужасное зловояіе, въ особен-

ностикъ концу мочки.

Почти однатреть всего льна вымачиваетсяневъ копанныхъмо-

чилахъ, а въ болотахъ;каждый крестьянинъ,конечно, предпочелъ-бы

мочить ленъ въ мочилѣ, но собственнагомочила нѣтъ — поневолѣ

приходитсямочить въ болотѣ, принадлежащемъили казнѣ, или со-

сѣду-помѣщику, дозволяющему мочить за ничтожный отработокъ.

Копаютъ< мочила преимущественновъ низменныхъ и сырыхъ

мѣстахъ, гдѣ мочило легко могло бы наполниться водою; кромѣ

того, охотно устраиваютъмочила на отлогихъ берегахърѣки, въ

разстояніи не болѣе 5 саж., въ границѣ средняго уровня воды.

Такого рода мочила осенью обыкновенно по нѣскольку разъ про-

мываются рѣчною водою: вслѣдствіе сильныхъ осеннихъдождей,

5
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вода въ рѣкѣ поднимаетсяи наполняеммочило; простоям день

илидва наизвѣстной выеотѣ, вода спадае.тъи очищаетъмочило от-

чего въ такихъмочилахъленъ мочатъ по два на по три раза, безъ

вреда качеству льна, Въ сущности, это - мочила съ проточною

водой; лепъ изъ подобным мочилъ выходитъ бѣлымъ и высокаго

качества(еслитолько его не перемочатъ).Всѣ рѣчки съ отлоги-

ми берегамиусѣяны подобными мочилами— значить, ясно созна-

ются преимуществаихъ. Крестьяне не довольствуются тѣмъ что-

бы ихъ мочила были постояннонаполненоводою, но до извѣстной

степениобращаютъвниманіе также и на характеръпочвы- такъ

они охотнѣе устраиваютъмочила въ синейглинѣ, избѣгая крас-

ной глины, въ которой, вслѣдствіе присутствиеокисижелѣза, ленъ

получаетъ рыжеватый цвѣтъ, нелюбимыйна льняномъ рынкѣ

Впрочемъ, случается, что и мочило, выкопанное въ синейглинѣ

не годится для хорошей вымочки льна; это происходитьотъ не-

умѣнія крестьянъ узнавать присутствіе значительнаго количества

-иевестивъ глинѣ, а известь вредно вліяетъ на ленъ, дѣлая во

локно жесткимъ, а если-жеея очень много-то и непрочнымъ

da то крестьяне чрезвычайно дорого цѣнятъ то мочило, изъ ко-

тораго, какъ они убѣдились по опыту, ленъ выходитъ мягокъ и

проченъ, и если такого рода мочила расположенына земляхъ по-

мѣщичьихъ, то крестьяне всѣми силамистараютсявоспользоваться

ими-заденьги, или за отработокъ, перебиваяихъ другъ у друга

Крестьяне, обработывающіе землю исполу, безвозмездно поль-

зуются находящимися въ имѣніи мочилами. Величина копанныхъ

мочилъ неопредѣленна; ихъ иногдакопаютъ до 2 арш. глубины

но большею частью глубинамочила равна IV, арш. Нѣкоторыя

крестьянскія мочила (напр., въ дер. Слаковичъ), обложены съ

внутреннейстороны плетнемъизъ хвороста— частью для того

чтобы не обсыпались стѣны, а частью для предохранены сно-

повъ отъ прикосновенія къ почвѣ. Многіе льноводы, до на-'

грузки мочила льномъ, кладутъ въ него неопредѣленное количе-

ство навоза, увѣряя, что отъ этого ленъвыходитъ много нѣжнѣе.

Недостаток* въ хорошихъ мочилахъ сильно отражаетсятакже

на количествѣ и цѣнности льна, а слѣдов. и на доходахъ кресть-

янъ. Вотъ почему мы думаемъ, что однимъ изъ средствъувеличе-

ны доходностикрестьянскаго льноводства было бы поощреніе къ

устройствуобщинныхг или частныхъ мочилъ, которыми сосѣд-

ше крестьянемогли бы пользоваться или безвозмездно, или за не-

значительнуюплату.
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Ленъ укладывается въ мочила снопами,лежмя. Наполнение

льномъ мочила средней величины производить двое рабочихъ:

одинъ стоить въ мочилѣ, по поясъ въ водѣ, и укладываетърядами

снопы, подаваемыедругимъ рабочимъ. Такого рода нагрузка до-

вольно копотлива, причемъ снопы все-такиукладываются нерав-

номѣрно, что вредно вліяетъ на равномѣрную вымочку льна. По

словамънѣкоторыхъ льноводовъ, мочило, вмѣщающее ленъдо Ѵ 4 дес.

монгетъбыть заложено льномъ и „натиснуто" двумя работниками

въ 1 день. Уложивъ ленъ въ мочило на столько, что верхніе сно-

пы почти на всю свою толщину выходятъ изъ мочила, поверхъ

ихъ накладываютъ„натиски", состоящіе большею частьюизъ бре-

венъ, или разной поросли, на которую набрасываютъкамни; гдѣ-

же нѣтъ ни камней, ни бревенъ (что очень рѣдко), то напоросль

бросаютъдернъ, нарѣзанный кругомъмочила. Накладываютъбрев-

на или камнинаверхъ то тѣхъ поръ, пока ленъ не погрузится и

не покроется вершка на два водою. Затѣмъ ленъ оставляютъ въ

мочилѣ. почти до. окончательнойвымочки, безъ всякаго надзора.

Лишь въ нѣкоторыхъ мѣстпостяхъ крестьяненаблюдаютъ,ког-

да ленъ поднимется, чтобы подбросить нѣсколько камней, или

наоборотъ— убавить, если ленъ осядетъ. Ранняя мочка,—исклю-

чая льна, сѣянаго въ озимомъ нолѣ,— начинаетсясо второй по-

ловины августаи оканчиваетсявъ первой половинѣ сентября; во-

обще же мочка льна въ г. псковской продолжаетсядо послѣднихъ

чиселъоктября; но нерѣдко бывали случаи, что ленъзамерзалъвъ

мочилахъ, и приходилось пробивать ледъ, чтобы вынуть снопы.

ІІокрытіе снѣгомъ льна, разостлапнаговъ полѣ послѣ мочки, встрѣ-

чаетсяеще чаще, чѣмъ замерзаніе льна въ мочилахъ.

Вынимаютъленъ изъ мочила тогда, когда, послѣ нѣсколькихъ

опытовъ, окажется, что выдернутые изъ мочила стеблинастолько

вымокли, что, надломивъихъ посрединѣ и оголивъ конецъ дре-

весины отъ волокна, можно свободно вылущить древесинуизъ во-

локна на нѣсколько вершковъ, неразорвавъ послѣдняго. Еслиленъ

нагруженъвъ мочило во второй половинѣ августа, то онъ дости-

гаешь спѣлости, смотря по погодѣ, черезъ 2Ѵ 2— 3 недѣли послѣ

нагрузки. Если-желенъ нагруженъпозже первыхъ чиселъ сентя-

бря, то онъ бываетъ готовъ не ранѣе чѣмъ черезъ 3 недѣли по

нагрузкѣ.

Выниманіемъ льна изъ мочила также заняты два человѣка; по-

слѣ снятія сверху всего наложеннаго,одинъ изъ рабочихъ влѣзаетъ

въ мочило и подаетъснопы другому, который, взявъ снопъ, про-

*
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поласкиваетъего нѣсколько разъ въ томъ-жеыочилѣ; это дѣлается

преимущественнодля .удаленія цриставшихъвъ болыпомъ коли-

чествѣ сѣмянныхъ коробочекъ, которыя послѣ опаденія прилипа-

ютъ къ снопамъ,ослизнившимся отъ мочки; оіюласкиваніе слу-

жить также и для смыванія этой слизи со сноповъ. Послѣ этого

снопъили отбрасываютъвъ сторону и ставятъ пирамидальнодля

стока воды, или-жеприступаютънепосредственнокъ разстилкѣ

льна. Выгрузка льна нерѣдко дѣлается и однимъ человѣкомъ, въ

особенностивъ деревняхъ, у крестьянъ; для этого работникъсни-

маетъ всѣ верхніе снопы длиннымъ багромъ, т. е. длинноюпал-

кою съ естественнымъкрючкомъ на концѣ. Выловивъ по возмож-

,ности всѣ верхніе снопы, онъ влѣзаетъ въ мочило и выбрасы-

ваетъ остальные на берегъ, причемъ тутъ-же и прополаскиваетъ

выбрасываемыеснопы.

Крестьяне предпочитаютъразстилатьвымоченный ленъна лу-
гахъ; занеимѣпіемъ-же въ достаточномъколичествѣ послѣднихъ, раз-

стилаютъна жнивьѣ, и то лишь на ржаномъ, опасаясь, что на

яровомъ жнивьѣ ленъ побурѣетъ. На разстилкульна, собраннаго

съ 1 десятины, при средпемъурожаѣ, требуется 4—5 женскихъ

дней;работаэтавыполняется только женщинами. Ленъразстилаютъ

тонкимиполосами;эти полосы кладутся одна возлѣ другой во всю

длину площади, предназначеннойдля разстилки. Разостланный

ленълежитъоколо 2 неггѣль и болѣе, смотря по тому, насколько онъ

„дошелъ" и подбѣлился; затѣмъ его поднимаютъграблями попо-

лосно и связываютъ въ снопы діаметромъ отъ 12 до 14 вершк.

Снопы связываются петлеобразнымисвязками изъ прутьевъ березы

или другихъ молодыхъ деревьевъ и называютсяпуками или вязан-

ками; послѣ связки льна въ пуки или вязанки, его отвозятъ въ

гумно или куда нибудь подъ навѣсъ, гдѣ и оставляютъдо .времени

мятья-

При вышеописанномъсиособѣ мочки, ленъ вымачиваетсячрез-

вычайно неровно: одна часть его перемачивается,другая недома-

чивается. Въ самомъдѣлѣ, верхній слой воды всегда значительно

теплѣе нижняго, отчею верхній слой льна скорѣе вымокаетъ,

чѣмъ нижній; поэтому, если верхніе снопикиокажутся вымочен-

ными, то нижніе еще недомочены.На сколько въ г. псковскойтемпе-

ратураводы верхняго слоя отличаетсяотъ температурыводы слоя

нижняго, это показываютъ слѣдующіе результаты опытовъ, произ-

веденныхънами съ 1-го іюля по 1-е сентября 1878 года, въ у.

островскомъ, близъ границыг. витебской, по рѣкѣ Утурой:
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gig Температура Темпер, воды Темпер, воды
р, м ft воздуха по въ мочилѣ по въ рѣкѣ по

Реом. Реом. Реом.
,_ ft эИ *^ ^Ч

gSS § t vfi--.fi■■ ■■■«

1-я §a * в s- s -►=

m fflnft in s m W © Mr- и© и^

1 12 час. дня. 19° 16° 14,5° 16° 14,5° 14,5°

1 12 „ ночи. 10,5° 10° 14,5° 15° 14,5° 14,5°

2 4 „ утра. 6,25° 6° 14° 14° 14° 14°

2 12 „ дня. 24° 18° 14,5° 17° 15° 15°

3 12 „ ночи. 11° 10,75° 14,5° 16° 14,5° 14,75°

4 4 „ утра. 7° 7° 14,5° 14,5° 14,25° 14,5°

9 12 „ дня. 16,5° 16° 15° 16° 15° 15°

10 4 ,, утра. 6° 5,5° 14° 14° 14,5° 14,5°

10 12 „ дня. 29° 20° 14,5 17,5° 15° 15°

10 12 „ ночи. 11,5° 11° 15 17° 14,75° 14,75°

И т а к ъ д а л ѣ е.

Приведеннаятаблицапоказываетъ, что въ мочилѣ на глубинѣ

4 футовъ общая сумматемпературъ(10 изиѣреній) равна 145°, а

на глубинѣ l l 2 фута-— 157 е ; въ рѣкѣ: на глубинѣ 4 фут.— 146°, а

на глубинѣ '/з фута— 146,5°; раздѣливъ эти цифры на 10, мы по-

лучимъ среднюютемпературу:для нижняго слоя воды— 14,50°, а

для верхняго слоя— 15,70°, т. е. разницавъ пользу верхняго слоя

составляетъ1,20°; а такая разницаимѣетъ большое значеніе. Раз-

ницатемпературыкъ осениеще болѣе увеличилась;такъ, во время

самагоразгарамочки (съ 1 по 20 октября) температураводы въ

среднемъизъ 60 измѣреній (утромъ, днемъи вечеромъ) была: въ

мочилѣ на глубинѣ 4 фут.— 11,30°, на глубиеѣ Ѵ 2 фута— 12,70°,

т. е. разница составляетъ 1,40°; въ рѣкѣ: на глубинѣ 4 фут.—

11,45°, на Ѵ 2 фут. -11,55°. Этою разницеюобъясняется, почему

верхній ленъ вымачивается скорѣе нижняго, а вся партія выхо-

дитънеровно вымоченною.

Кромѣ того, при лежачемъ (горизонтальному)положеиіи стеб-

леи, они, находясь на извѣстной глубинѣ, вымачиваютсянеровно

еще и потому, что верхній, сѣмяыной конецъ требуетъбольшей

мочки, чѣмъ нижній, комлевой конецъ(см. „Руков. къ возд. льна"
К. Вебера). Вслѣдствіе такой неравномѣрной мочки, ленъ, при

дальнѣйшей обработкѣ его, даетъбольшее количество отхода въ
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ущербъ количеству и качествуволокна,— волокно выходить короче,

чѣмъ изъ ровно-выиоченнагольна.

Чтобы избѣжать неравномѣрной мочки льна и всѣхъ происходя-

щихъ отъ того убытковъ, слѣдуетъ ленъ ставить въ мочило сно-

памивъ вертикальномъ положеніи, комлевыми концамивнизъ, а

сѣмянными вверхъ: вслѣдствіе того, что верхній слой воды теп-

лѣе нижняго, сѣмянной конецъ стебля вымочится одинаково съ

нижнимъ, комлёвымъ концомъ.

Къ сказанномуо способѣ мочки льна въ г. псковской необхо-

димо еще прибавить, что крестьяне, имѣя въ виду разстилкульна

послѣ вымочки, слишкомъ поздно вынимаютъего изъ мочилъ. При-

веденныевыше способы испытанія, съ цѣлью рѣшить — пора ли

вынимать ленъ, или нѣтъ, показываютъ, что льну даютъсперва

вымокнуть въ мочилѣ какъ слѣдуетъ, а потомъ его стелятъна

нѣсколько недѣль, отчего ленъ перемачивается,теряетъвъ коли-

чествѣ и качествѣ волокна. Прп послѣдующей разстилкѣ' (а отъ

нея волокно выходитъ бѣлѣе и нѣжнѣе), ленъ слѣдуетъ выпи-,

мать изъ мочила недомочившимся, иначе говоря — недокончен-

ный процессъмочки долженъотчастивосполняться стланьемт,

Необходимостьискусственносугимть лень предъ самымъ его

мятьемъ признанавсѣми льноводами описываемойгуберніи. Это и

понятно: ленъ повсемѣстно мнутъ. позднею осенью. или зимою, а

въ эту пору льняная древесина,или костра, напитавшисьатмосфер-

ного сыростью, дѣлается на столько эластична,что безъ искусствен-

ной сушки не ломаетсямежду рифлями, мялицы, а гнется напо-

добіе мягкой проволоки; между тѣмъ, мятье льна идетъсъ успѣ-

хомъ лишь тогда, когда льняная древесинана столько хрупка, что.

легко ломаетсямежду рифлями мялицы.

Сушатъ ленъ въ рьѣ; за день до мятья льна, рей иасаживаютъ

льняными вязками, ставя ихъ такимъже образомъ, какъ рожь и

прочій хлѣбъ, т. е. вертикально, рядами, пока не наполнятся всѣ

жерди; потомъ разводятъ огонь, стараясь поддерживать довольно,

низкуютемпературу— такуюже, какъ и при сушкѣ хлѣба насѣмя. .

Для топки рья обыкновенно употребляютъ осиновыя дрова; по

словамъмѣстныхъ хозяевъ, это дѣлается по двумъ причинами'во-
первыхъ, при осиновыхъдровахъ, какъ топливѣ легкомъ, можно под-

держивать болѣе ровную температуру,чѣмъ при сожиганіи, напр.,

березы или ольхи; во-вторыхъ, осиновыя дрова не вліяютъ на

цвѣтъ волокна и не коптятъ; при топкѣ же рья сосновыми или .

еловыми дровами ленъ, будто бы, краснѣетъ и получаетърыже-
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ватый оттѣнокъ, а отъ березовыхъ или ольховыхъ дровъ сильно

прокапчивается.Нагрѣвъ рей до извѣстной температурыи подбро-

сивъ черезъ нѣкоторое время' еще нѣсколько полѣньевъ, рей за-

пираютъ и ленъ оставляютъдо другаго утра, затѣмъ его выбра-

сываютъизъ ръя и приступаюськъ мятыо. Не смотря на всѣ

упомянутыя предосторолшости, ленъ, сушенный въ курномъ рьѣ

или овинѣ, получаетъдовольно темныйцвѣтъ; кромѣ того, вслѣд-

ствіе невозможностирегулировать температуруовина, онъ иногда

пересзтпивается,что такжевредно вліяетъ на выходъ волокна при

его дальнѣйшей обработкѣ.

Первая некурная сушильня для льна была устроенавъ селѣ

Васильевскомъ, въ 1878 г., Г. С. Корсаковыми Узнавъ, что г. Кор-

саковъ строить особенную сушильню, или, какъ выражались кре-

стьяне, „бѣлый рей для льна", всѣ сосѣдніе крестьяне съ нетер-

пѣніемъ ждали первыхъ результатовъ сушки, сомнѣваясь, чтобы

„рей" былъ лучше обыкновеинаго, курнаго. Первая же партія льна,

высушенная въ этомъ „рьѣ", поразилакрестьянъ своею бѣлизною;

они обрадовались, узнавъ, что за него платятъ значительнодо-

роже, чѣмъ за ленъ, высушенный въ курномъ рьѣ; каждый изъ

нихъ добивался, чтобы и его ленъсушился въ „новомъ" или „бѣ-

ломъ рьѣ", а не въ старомъ,курномъ, что и заставиловладѣльца

выстроить вторую льносушилку, которая также можетъ быть упо-

требляемаи для сноповойсушки хлѣба. При испольной обработкѣ

льна, крестьяне для сушки его пользуются рьемъ или овиномъ

того имѣнія, въ которомъ они производятъ испольнуюобработку;

еслиже земля подъ ленъ купленана одно лѣто, то, вынувъ ленъ

изъ мочила, крестьянинъ везетъ его домой, т. е. не пользуется

ни рьемъ, ни орудіями того села, въ которомъ онъ купилъ деся-

тину подъ ленъ.

Мнутъ ленъ различнымиорудіями; одно изъ старѣйшихъ ору-

дій для мятья льна въ г. псковской—ручная мялица или мяльная

скамья. Она состоитъизъ скамейки, поверхность которой состав-

лена изъ трехъ продолговатыхъ, наверху заостренныхъ,толстыхъ

брусковъ, соединенныхъсъ обоихъ концевъ, на извѣстномъ раз-

стоянии, тоже брусками;верхняя часть этого снаряда, при опуска-

ніи вбирающая въ себя средній брусокъ нижнейчастиснаряда,

придѣлана къ нему посредствомъдеревяннаго (рѣдко желѣзнаго)

штифта и состоитъ,въ свою очередь, изъ двухъ параллельныхъ,

заостренныхъбрусковъ и, заканчиваясь рукояткою, представляетъ

собою рычагъ, который можно подниматьи опускать. Этотъ ры-
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чагъ прикрѣпленъ къ нижней части снаряда такимъ образомъ,

чтобы острія брусковъ рычага совпадалисъ промежуткомъмежду

брускаминижнейчастиснаряда, а средній брусокъ этой частиего

входилъ въ промежутокъмежду обоими брускамирычага. Въ нѣ-

которыхъ мѣстностяхъ весь этотъснарядъсостоитъизъ двухъ ча-

стей—верхней и нижней; каждая изъ нихъ представляетъбрусъ,

въ которомъ выдолблены: въ нижнемъ—три, а въ верхнемъ— двѣ

параллельноидущія рифли.

Работа этою мялицеювыполняется весьманеудовлетворительно

во всѣхъ отношеніяхъ. Ленъ, обработанныйтакоюмялицею, даетъ

лишь посредственныйматеріалъ для трепанія; вслѣдствіе чрезвы-

чайно быстраго удара рычага о скамью, ленъ не успѣваетъ слѣ-

довать за остріями брусковъ, вдающихся довольно глубоко въ про-

межутки, непопадаетъвъ эти промежутки, часторвется или очень

сильно растягивается,отчего даетъ чрезвычайно слабое волокно.

Бри этомъ волокно отъ льна, промятаго на ручной машинѣ, значи-

тельно убываетъ въ количественномъотношеніи послѣ процесса

трепанія. Вслѣдствіе всѣхъ этихъ недостатковъручной мялки, кре-

стьяне довольно легко перешли отъ нея къ ручной цилиндриче-

ской мяльной машинѣ системыКутэ, которая была введена высе-

лившимися въ г. псковскуюлатышами. Послѣдніе и въ настоящее

время—главные и лучшіе строителиэтихъ машинъ; впрочемъ, въ

послѣднее время и нѣкоторые изъ мѣстныхъ крестянъ занимаются

изготовленіемъ ихъ, но ихъ издѣлія много хуже издѣлій латышей,

между которыми есть мастера, занимающіеся специальноизготов-

леніемъ этихъ и голландскихъмялицъ.

Мяльная машинаКутэ имѣетъ слѣдующія громадныя преиму-

щества предъ обыкновенной ручной мялицей: 1) Онавъ состояніи

перемять значительнобольшее количество стеблей въ день: вте-

чете10 часовъ, при 2-хъ женщинахъи I рабочемъ, мнетъдо 50

пуд. сухихъ стеблей. 2) Машина при мятьѣ не рветъ волокна, а

смятый ленъ выходитъ чрезвычайно чистымъ. 3) Машина чрезвы-

чайно простапо конструкціи, не хитро устроена,такъчто каждый

крестьянинъ, съ помощію кузнеца, въ состояніи ее исправитьвъ

случаѣ поврежденія. 4) Она не дорога— стоитънамѣстѣ неболѣе

25 р. Всѣ эти преимуществамашины Кутэ (называемоймногими

„псковскою мяльною машиною") и содѣйствовали ея распростра-

ненію между крестьянами. Въ настоящеевремя каждая исправная

семья, занимающаясяльноводствомъ, имѣетъ эту машину взамѣнъ

староймялки. Какъ велико предпочтете,отдаваемоеэтоймашинѣ,
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можно видѣть изъ того, что даже бѣдные крестьяне, неимѣющіе

возможностизатратитьна покупку машины 25 рублей, берутъ ее

въ поденноеили понедѣльное пользоізаніе, платя отъ 25 до 50 к.

въ день и болѣе, смотря по порѣ: въ самый разгаръ повсемѣст-

наго мятья льна за нееберутъ дороже, въ свободное же время

дешевле. Такая отдачамашины поденно практикуется довольно

часто во многихъдеревняхъ. Хозяевами такихъ, уступаемыхъна

временноепользованіе машинъ, являются большею частьюсамиже

мастера,изготовляющіе ихъ; впрочемъ, и между крестьянами нѣ-

которые, купившіе машину для собственнагоупотребленія, отдаютъ

ее поденно, когда въ ней самине нуждаются. Мастеръза иользо-

ваніе машинойвзимаетъплату исключительно деньгами и за все

условленноевремя впередъ; крестьянинъже, собственникъмашины,

предпочитаетъбрать плату заработками,напр. взявшій еена про-

ката обязуется вытрепать извѣстное количество льна, и проч. Кре-

стьяне всегдапредпочитаютъпользованіе машиноюсъ уплатоюза

это отработками,хотя при такомъ способѣ имъ въ большинствѣ

случаевъ приходится платитьдороже.

Кромѣ вышеуказанноймашины, въ г. псковскойупотребляются

еще одно- и двуконныя мяльныя машины голландской системы.

Машина этасостоитъизъ болынаго (около 2 саж. въ діаметрѣ),

плоскаго деревяннагокольца, шириною болѣе аршина; кольцо это

натянуторифлями, направленнымикъ центру. Кольцо изъ нѣсколь-

кихъ кусковъ, составляетсяна основѣ, въ центрѣ которой нахо-

дится желѣзная ось, на которую надѣваютъ рычагъ, прикрѣплен-

ный къ двумъ конусообразнымъ рифленымъцилиндрамъ,лежащимъ

въ рифляхъ плоскаго кольца или шайбы. На противоположномъ

оси концѣ рычага впрягаютъ лошадь, которая идетъкругомъ оси

и вращаетъ оба конусообразныерифленыецилиндрапо рифленой

площади кольца, отчего мнетсянаходящійся надъ рифленойпло-

щадью ленъ. Машина эта введена въ г. псковскую также изъ

Остзейскагокрая и въ настоящеевремя изготовляется (по 75 р.

за каждую) нѣкоторыми крестьянамиописываемой губерніи и вы-

селившимисялатышами. Впрочемъ, мы встрѣчали этимашинылишь

у зажиточныхъ крестьянъ и у крупныхъ землевладѣльцевъ, отдаю-

щихъ свои поля подъ испольнуюобработку льна; въ послѣднемъ

случаѣ крестьяне пользуются при мятьѣ льна селовою машиною.

Помимо описанныхъдвухъ машинъ, мы встрѣтили еще въ дѣй-

ствіи: въ селѣ Васильевскомъ— мяльную машину Вросьера и въ

селѣ Бѣлавино въ 1873 г. — мяльную машину Плуммера, соб-



— 50 —

ственностьбывшаго тамъарендатораг. Сахрисона; кромѣ упомд-

нутыхъ иностранных*машинъ, которыя, по словамъ ихъ владѣль-

цевъ, дѣйствуютъ удовлетворительно, намъпришлось видѣть еще

около 12-ти системъмяльныхъ машинъ, заброшенныхъ въ сараи,

частью вслѣдствіе ихъ негодности, частью по неумѣнію хозяевъ

обращаться съ ними.

Крестьяне большею частію мнутъ въ одинъ пріемъ довольно

большое, а иногдаи все имѣющееся количествольна, треплютъже

его по мѣрѣ свободнаго времени. Такая спѣшная работа необхо-

дима, еслимашинавзята на срокъ: взявъ машину на недѣлю,

какъ это дѣлается въ болыпинствѣ елучаевъ, хозяинъ, чтобы не

платитьза прогульный день, всю недѣлю занимаетсяисключительно

мятьемъ льна. Тамъ же, гдѣ имѣется машинасвоя, стараютсясмять

ленъ въ одинъ иріемъ для того, чтобы, разъ прекративъ изъ-за

этого сушку, а значитъи молотьбу хлѣба, намять столько льна, что-

бы вторично не прерывать молотьбы хлѣба.

Трепанге льна иовсемѣстно, какъ у крестьян*, такъ и у земле-

владельцев* при исполовной обработкѣ, производится ручнымъ

способомъ, посредствомътрепала(фиг. 3), состоящагоизъ ясеневой

доски а, толщиною въ Ч ік в., шириною 41 / 2 в. и длиною въ 93/ 4
вершк. Одинъ конецъ доски а округленъ; къ этому округленному

концу прикрѣплена овальная ручка б, длиноювъ 3'/ 2 в., толщиною

въ 3 / 4 в. и шириною въ 1 в.

При трепаньи, трепальщик* беретъ трепало въ правую руку,

а пук* мятаго льна въ лѣвую, прислоняетъ ленъ къ небольшой,

вертикально поставленнойдоскѣ и начинает*трепалом*выдѣлять

кострику изъ волокна. Мѣстами, при трепаньильна, послѣдній не

прислоняютъкъ доскѣ, а держатъего просто на воздухѣ; но при

таком* способѣ тщательноеотдѣленіе костры отъ волокна немыс-

лимо. Трепалы продаютсяна мѣстныхъ рынках*. Въ г. Островѣ
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такое трепало стоитъ отъ 10 до 15 коп., смотря по чистотѣ его

отдѣлки. Хорошій трепалыцикъподобнымъ трепаломъыожетъ въ

день чисто вытрепать до 1 пуда и 15 фунт, волокна.

Въ прежнеевремя большинство крестьянъ сбывало свой ленъ

нетрепаннымъ,что и вызвало появленіе значительна™количества

„шофъ", т. е. заведеній, которыя скупали необдѣланный ленъ; въ

нихъ онъ уже дотрепывался и продавался за болѣе дорогую цѣну.

Въ настоящееже время большинство крестьянъ везетъ свой ленъ

на рынокъ окончательно обработаннымъ,вслѣдствіе чего „шофы"

закрылись; сохранилисьлишь нѣкоторыя изъ этпхъ заведеній, да

и они приняли совершеннодругой характеръ. Самое большее изъ

оставшихся заведеній этого рода принадлежишькупцу Боговскому,

въ Славковской волости.

Выполненіе окончательнойобработки, т. е. трепанія льна, за-

висим, отъ ловкости и честноститрепальщика. Въ г. псковской

есть чрезвычайно хррошіе трепальщики; къ сожалѣнію, у большин-

ства льноводовъ (крестьянъ)укоренилось убѣжденіе, что „ие обма-

нешь—не выгадаешь", почему они часто „не только обдѣлываютъ

волокно, но въ полномъсмыслѣ слова приготовляютъегодля рынка".

„Подготовка льна для рынка состоитъвъ томъ, что искусный, но

недоброеовѣстный трепалыцикъне только выгоняетъ кострикуизъ

комлевой частиповѣсма, но умѣетъ и вогнать ее къ ыаковкамъ;

въ маковку же онъ собираетъохлопья, такъ что паклиуже невы-

ходить нисколько. Натрепавъполпуда, вижетъкуклу, расправляетъ

повѣсма, paскладываетъихъпо чистотѣ, одни вытянетъ виизъ,

другія спрячетъ кверху, и товаръ сдѣлается такой, что самъхо-

зяинъ не узнаетъ. Перевязка дѣлается такъ крѣпко, что иголкине

продѣнешь; хорошія повѣсма опускаютсявиизъ до самой нижней

перевязки, и перевязью такъ крѣико стягиваютъконцы, что выдер-

нуть ихъ невозможно, и отъ того ленъ кажется въ 1Ѵ 2 разадлин-

нѣе; а извѣстно —длина въ иродажѣ очень цѣнится. Приготовивъ

такимъобразомъ часть своего льна, крестьянинъвезетъего нары-

нокъ ближайшаго города или къ ближайшему торговцу льномъ".

Лишь меньшинствокрестьянъ не фальсифицируетъсвой ленъ

вышеописаннымъспособомъи везетъ его на рынокъ, какъ онъ

есть; въ крайнемъслучаѣ, они прибавляютъ въ повѣсма немного

камешковъ или песочку— для вѣса. Рѣже всего фальсифицируютъ

ленъ крестьяне, обработывающіе его на испольныхъ условіяхъ; въ

этомъ случаѣ, обѣ половины льна—крестьянскаяи владѣльческая—

обработываются, треплятся и вяжутся подъ надзоромъхозяина, ко-
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торый, изъ собственныхъинтересовъ,чтобы не быть обманутымъ

при дѣлежѣ готоваго льна, никогда не допустить фальсификаціи

послѣдняго.

Крестьяпинъ-хозяинъбольшею частью самъвезетъ товаръ въ

городъ; нерѣдко, имѣя двѣ лошади, онъ одпнъсопровождаетъобѣ

телѣги со льномъ. Не успѣетъ онъ доѣхать до города, какъ его

встрѣчаютъ двоякаго рода торгаши: одни—безъ рубля въ карманѣ,

другіе — съ деньгами; они окружаютъмужика и не даютъему про-

ѣзда, пока онъ не нродастъодному изъ нихъ свой ленъ.

Если крестьянинъзапродаетъсвой ленъторгашу всего съ руб-

лемъ въ карманѣ, то большею частію на слѣдующихъ условіяхъ:

Еулакъ нокупаетъ у крестьянина значительно дешевле противъ

рыночной цѣны, съ условіемъ, чтобы мужикъ доставилъему ленъ,

куда онъ укажетъ;приэтомъ даетъемувъ задатокъковѣекъ 75, ко-

торыя крестьянинъ въ первомъ же кабакѣ и пропиваетъ; это на-

зывается на крестьянскомъ языкѣ „поддобрить ленъ". Обождавъ

дня (почтивсѣ кулаки ужъ съ 3 часовъ утраидутъловить кресть-

янъ, ѣдущихъ въ городъ со льномъ, стараясь не допуститьихъ

въ городъ), кулакъ велитъ мужику везти ленъ на дворъ какого-

либо болыпаго торговаго дома, напр. Сутгофъ и Е°, ГансъДид-

рихъ, Шмидтъи К 0 и проч., и имъ уже продаетъленъ наналич-

ныя деньги. Стало быть, кулакъ, продавъ ленъ, въ состояеіи не-

медленновыплатить крестьянину слѣдуемую по договору сумму.

Но нодобнаго рода кулаки преобладаю™лишь тамъ, гдѣ нѣтъ де-

нежныхъ кулаковъ; гдѣ же имѣются таковые, тамъпервымъ при-

ходится пользоваться крохами, падающимисо стола денежныхъ

кулаковъ. Денежные кулаки дѣйствуютъ болѣё заманчиво для

крестьянъ. Такой кулакъ тоже выходитъ спозаранку на встрѣчу

ѣдущимъ. крестьянамъ, ищетъ крестьянинасъ двумя возами (хотя

небрезгаетъи крестьянпиомъсъ однимъвозомъ) и даетъему цѣну

даже высшую, чѣмъ на рынкѣ, но съ условіемъ, что уплатабу-

детъ сдѣлана послѣ взвѣшиванія льна. Вѣсятъ ленъ на дворѣ у

кулака, но какъ?! Вѣсы сами-по-себѣ вѣрные; но невъ нихъ дѣло.

Крестьянинъвъѣзжаетъ натемныйдворъ, его заставляютътаскать

ленъ навѣсы; мужикъ взваливаетъ па спинустолько льна, сколько

есть мочи, такъ что ему и оглянуться нельзя; пока онъ несетъ

ленъ отъ телѣги на вѣсы, мальчуганы, поставленныеотъ кулака

какъ бы съ цѣлію помочь мужику при нагрузкѣ льна на спину,

незамѣтно для крестьянина, съ удивительноюловкостью, отбрасы-

ваютъ съ телѣги въ сторону по 2 и по 3 куклы. Изъ 30 пудовъ
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на возу десять выкрадывается. Послѣ этого понятенъслѣдующій

курьезный фактъ: одинъ кулакъ, купившій весною 1877 года у

крестьяниналенъ по 73 руб. за берковецъ, продалъ его торговому

дому Сутгофъ за 65 руб.— -и все-таки въ убыткѣ не остался. Въ

концѣ концовъ, происходитьвзаимноенадувательство:крестьянинъ

обдуваетъ кулака, дурно выдѣлывая свой продуктъ, а кулакъ, зная

это, наверстываетъпотерянное, обкрадывая крестьянинапри взвѣ-

шиваніи. Вся торговля вертитсянаобманѣ; обманъпрекращается

только тогда, когда ленъ дойдетъдо болыпихъ торговыхъ домовъ,

каковы, напр., приведенныенамивыше.

Есть еще третій родъ торговцевъ— „булыни"; они ѣздятъ по де-

ревнямъ и скупаютъленъ у крестьянъ. Раннеюосенью булыня

проѣзжаетъ по извѣстной мѣстности, приглядывается ко льну и

сговариваетсясъ тѣмъ крестьяниномъ, чей ленъ ему понравился;

даетъему въ задатокърублей 10, оцѣнивъ, положимъ, весь ленъ

рублей въ 150. Осенью, въ условленноевремя, онъ является вто-

рично, на этотъ разъ уже за товаромъ, т. е. за готовымъ волок-

номъ; оно взвѣшивается и передаетсябулынѣ, причемъкрестья-

нину выдается еще рублей 30 или 40, а уплатаостальныхъ де-

негъ отсрочиваетсядо продаживолокна. Продавъ волокно, булыня

пріѣзжаетъ расплачиваться;но рѣдко крестьянинъполучаетъоста-

токъ наличнымиденьгами,— большею частію половина уплаты про-

изводится разнымъ краснымъ товаромъ, косами, серпамии проч.;

за коммпсіонерство булыня беретъсебѣ 10°/ 0 , т. е. съ 150 руб.,

слѣдуемыхъ за проданныйленъ, отсчитываетъвъ свою пользу 15

руб.; за вычетомъ уже ранѣе уплоченныхъ крестьянину 50 руб.,

ему приходитсядополучить всего 85 руб.; но булынѣ не понутру,

если крестьянинъ желаетъ получить этотъ остатокъ наличными

деньгами,—онъ предпочитаетерасплачиватьсяотчаститоваромъ;

такъпостоянно и дѣлается. Крестьянинъ, не имѣя въ другое время

денегъи нуждаясь въ вышеназванныхъ предметахъ,откладываетъ

покупку всего необходпмагодо этоговремени; этимъи пользуются

булыни. Мнѣ пришлось присутствовать при подобнаго рода раз-

счетахъ: за товаръ, стоющій въ ближайшемъ городѣ (Островѣ)

43 р., булыня бралъ 65 р. Итакъ, крестьянинъ, продавъ льна на

150р., приразсчетѣ получаетъ150— 20=130р. (10-|-40+15+65),—

не говоря уже о томъ, что если булыня показываетъ, что продалъ

ленъ за 150 руб., то навѣрное обманываетъ— онъ продалъ его до-

роже рублей на 10, а то и больше. При такихъ торгахъ, произ-

водители всегда остаютсяобманутыми.
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Четвертый епособъпродажи льна— „съ пудкомъ". При такого

рода куплѣ-продажѣ льна, кулакъ шныряетъ по рынку, разыски-

ваетъ хорошій ленъ, смотритъ,не фальсифицированъли ленъ, для

чего нерѣдко прибѣгаетъ къ разрѣзыванію завязокъ ножемъ,имѣю-

щимся всегдапри немъдля подобныхъ случаевъ. Убѣдпкшись въ

качествѣ товара, кулакъ сговариваетсявъ цѣнѣ съ крестьяниномъ,

съ тѣмъ, чтобы къ отвѣшенному берковцу льна было бы прибав-

лено 1— 2 (смотряпо условленнойцѣнѣ) пудка льна; крестьянину

соблазнясь высокою цѣною, охотно соглашаетсяна этотъ прики-

докъ 20 фунт,или 1 пуда. Вслѣдствіе всѣхъ этихъпричинъ,боль-

шіе торговые дома предпочитаютъпокупать ленъ не изъ первыхъ

рукъ, а изъ вторыхъ рукъ — отъ кулаковъ, что для нихъ оказы-

вается болѣе надежнымъ.

Трудно сказать, какъ и чѣмъ были вызваны указаняыя явленія; во

всякомъ случаѣ, неоспоримо,что такоесостояніе лы-шнаго рынка са-

мымъ неблагопріятнынъ образоыъ вліяетъ наблагосостояыіе народа;

поэтомунеобходимопринятьмѣры для установленія болѣе нормальной

торговли льномъ, безъ посредничествабулынейи прочихъторговцевъ.

Приготовивъи иродавъ часть или весь урожай льна, крестьяне

приступаютъкъ обмолоту льнянаго сѣмени; обмолотъ производится

совершенно тѣмъ же снособомъ, какъ и молотьба яровыхъ и ози-

мыхъ хлѣбовъ на сѣмена. Та же температурарья при сушкѣ сѣ-

мени, та же молотьба цѣпами и пр. Послѣ ручной вѣйки, ленъ

ссыпаютъвъ боченки (еслиего немного)или въ „засѣки", нетол-

стымъ слоемъ; въ нихъ-тои сберегаетсяназначенноедля посѣва

сѣмя. Сѣмя, оставшееся послѣ посѣва, въ слѣдующемъ году про-

дается на мѣстѣ, или на ближайшемърынкѣ.

Торговля льнянымъ сѣменемъ въ г.псковской очень значитель-

на, но ведется столь же неправильно и безконтрольно, какъ и тор-

говля волокномъ. Неправильностьторговли сѣменемъ отзывается на

благосостояниинародаеще вреднѣе, чѣмъ неправильностьторговли

волокномъ,— тѣмъ болѣе, что за послѣдніе годы покупателемъсѣ-

мени является тотъ же крестьянинъ-льноводъ сосѣдняго уѣзда.

При недобросовѣстной подготовкѣ волокна для рынка, въ убыткѣ

остаетсялишь производитель, имѣвшій намѣреніе обмануть, а не

покупатель-кулакъ,который никогда въ накладѣ неостается.Иное

дѣло торговля льнянымъ сѣменемъ: последняя находитсянетолько

въ рукахъ производителей,но и у разныхъ евреевъ и корчмарей,

которые взялись за торговлю льнянымъ сѣменемъ въ послѣдніе

неурожайныена льняное сѣмя годы.
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Вслѣдствіе сильныхъ неурожаевъльнянаго сѣмени за послѣдніе

три года, въ г. псковской появилось привозное сѣмя, которое шло

преимущественночерезъруки евреевъ и другихъ спекуляторовъ, на-

ѣхавшихъ въ то время. Большая часть привознаго сѣмени, прода-

вавшегося за псковское, оказаласьюжнымъ, низкорослымъ, такъ-на-

зываемымъ „греческимъ",недающимъволокна. Крестьянинъ, купивъ

это сѣмя и убѣдйвшись, что изънего прока небудетъ, все-такидаетъ

ему дозрѣть, чтобы воспользоваться хоть обильнымъ урожаемъ сѣ-

мени,котороепотомъвезетънарынокъ и продаетъза псковское. По-

купатель относитсясъ довѣріемъ къ крестьянину и пріобрѣтаетъ

низкорослое сѣмя, которое такимъобразомъ распространяетсявсе

болѣе и болѣе по всей льноводной полосѣ г. псковской. Въ прош-

ломъ 1878 году изъ всего высѣяннаго льна почти1 І а принадлежала

къ низкорослому, греческому.

При покупкѣ сѣмянъ крестьяне и землевладѣлыщ-помѣщики

не могутъ отличить низкорослаго льна отъ высокорослаго. Созна-

вая невозможность такого различенія сѣмянъ по ихъ наружному

виду, покупатели стараютсяпріобрѣтать ихъ у извѣстныхъ имъ

лицъили въ извѣстныхъ мѣстностяхъ; но и это неограждаетъихъ

отъ покупки низкорослагосѣмени за псковское, высокорослое, ибо

многіе крестьяне, пользуясь довѣріемъ, злоупотребляютъимъ. Напр.,

у крестьянинаИ. въ деревнѣ Н. уродился хорошій длиннорослый

ленъ, а также вышелъ и хорошій урожай сѣмянъ; а у его зятя,

крестьянинаП. дер. В. изъ покупныхъ сѣмянъ выросъ низкорослый

ленъ.И. обмѣнивается тайкомълишними сѣменами съ П.,причемъ

И. за каждый четвернкъ псковскаго сѣмени получаетъотъ П. два

четверика „греческаго", низкорослагосѣмени, которое онъ и про-

даетъпо дорогой цѣнѣ сосѣдямъ за свое псковское сѣмя.

Такимъ-то способомъ „греческое" сѣмя все болѣе и болѣе рас-

пространяется,и покупка льняныхъ сѣмянъ сравнялась съ покуп-

кою лоттерейныхъбилетовъ;каждый, покупающій сѣмя,до времени

его цвѣтенія, находитсявъ тревожномъ ожиданіи: онъ не знаетъ,

какой выйдетъ ленъ изъ покупныхъ сѣмянъ, т. е. выигралъ ли онъ

или проигралъ. Неудачнаяпокупка сѣмянъ часто кончаетсяпол-

нѣйшимъ раззореніемъ незажиточныхъ крестьяыъ, для которыхъ

урожай волоішистаго льна—вопросъ существованія. Въ виду раззо-

рительностиподобной торговли сѣменами, островская уѣздная зем-

ская управа рѣшила принять мѣры къ прекращенію этого зла и ра-

зослала всѣшъ землевладѣльцамъ, а равно и но волостнымъправле-

ніямъ, повѣстки, въ которыхъ увѣдомляетъ жедающихъполучить
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всхожее и великорослое, настоящее псковское сѣмя, чтобы они

обращались въ управу съ заказамидо такого-то числа декабря
мѣснца, сопровождая свой заказъ извѣстнвшъ задаткомъ. Значи-

тельное число землевладѣльцевъ, неимѣвшихъ въ достаточномъко-

личествѣ своихъ сѣмянъ, обрадовалось такомублагодѣтельному при-

глашениеуправы и поспѣшило съзаказами.Увы, напраснаятревога:

въ управѣ объявили явившимся за сѣменами землевладѣльцамъ,

что это было лишь предположеніе, которое по разнымъ обстоятель-

ствамънеудобоисполнимо!А между тѣмъ, благодаря этомупригла-

шение, нѣкоторые хозяева понадѣялись и—осталисьсовсѣмъ безъ

сѣмянъ на 1879 годъ.

Для того, чтобы облегчить пріобрѣтеніе сѣмянъ долгорослаго

льна, псковское общество сельскаго хозяйства взяло на себя по-

средничествомежду производителямии покупателями. Конечно,

такого рода посредничествомѣстиаго общества—благое дѣло; но

такъ какъ большинство производителейльнянаго сѣмени— крестья-

не, за которыми, даже при самомъ зоркомъ наблюденіи (а его и

требовать отъ общества не мыслимо), не услѣдишь, то подобное
посредничествоне можетъ вполнѣ привестикъ цѣли. Общество
могло бы обезпечитьхозяевъ долгорослымъ сѣменемъ лишь тогда,

когда само явилось бы производителемъ сѣмянъ. Въ виду важно-

сти, какую ленъ играетъвъ экономическомъстроѣ губерніи, было
бы крайнеполезно земству,совмѣстно съ мѣстнымъ обществомъ и

при содѣйствіи мин. гос. имуществъ,устроить при обществѣ опыт-

ное поле со спеціальною цѣлью выращивать сѣмена долгорослаго

льна, для пресѣченія дальнѣйшаго упадка льноводства.

Кострику (измельченнуюдревесину),которая при добываніи

волокна составляете главный отходъ, употребляютъ преимуще-

ственнодля засыпанія ямъ, дорожныхъ рытвинъ, при постройкѣ лед-

никовъ и проч. Только въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ вывозятъ ее въ

видѣ удобренія наглинистыяполя, чтобы придатьпочвѣ болѣе рых-

лости. Въ другомъ видѣ, какъ удобреніе иликакъ топливо, кострика

въ г. псковской не употребляется, и, сколько намъ извѣстно, до

сихъ поръ даже небыло попытокъ къ утилизациикострикивъ видѣ

топливаили удобренія, послѣ превращенія ея въ золу, и проч.

При трепаніи льна получаетсятакже значительноеколичество

пакли, изъ которой крестьяне выотъ веревки, какъ для собствен-
ной потребности,такъ и на продажу. Кромѣ того, паклю употреб-

ляютъ на грубую пряжу, изъ которой ткутъ самый грубый холстъ

на станушки(станушкойназывается нижняя часть женскойруба-
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хи, начинаясъ пояса, которая пришиваетсякъ верхнейчастиру-

бахи, сдѣланной изъ болѣе тонкаго холста),а также на шаровары

и буденныехалаты или балахоны для мужчинъ.

Ручное ткачествовъ г. псковскойнесоставляетъспеціальнаго

ремесла:ткетъкаждая замужняя женщина,но ненапродажу, а для

своей семьи; если найдетсяпродажный кусокъ холста, то это—

ужъ плодъ экономіи хозяйки, а вырученньтя за негоденьги—ея за-

работокъ; каждая хозяйка дома получаетъ, смотря по величинѣ

семьи и благосостоянію ея, извѣстное количество волокна, изъ ко-

тораго онаи обязанаодѣть семью;излишекъостаетсявъ ея пользу.

Прежде чѣмъ приступаютъкъ пряденью, бабы раза два про-

чесываютъвытрепанпоеволокно щеткою (фиг. 4). Щеткадѣлается

самимикрестьянами:берутъщетину, ровняютъ корневыми концами,

крѣпко стягиваютъщетинуна высбтѣ а би-

чевкой, вслѣдствіе чего противоположныйко-

нецъб щетины принимаетъшарообразный

видъ; затѣмъ щетину тонкимъконцемъопу-

скаютъ въ растопленнуюсмолу на столько,

чтобы щетина осталасьне покрыта смолою

лишь на 4t вершка (съ корневаго конца). '"'ШШЩЩ^У
Продержавъ въ смолѣ нѣсколько минутъ, \=с=лШрш.

о Фиг 4
щетинувынимаютъи придаютъей оконча-

тельную форму; изъ пропитавшейся смолою частидѣлаютъ руко-

ятку, даютъсмолѣ остыть и —щетка готова. Такая щетка стоитъ

25 до 30 коп. и выдерживаетъ года два усерднойработы.

Получаемыя отъ первой чески мелкія, оборвавшіяся волокна,

или болѣе чистаяпакля называется „верхницею"; изъ этой верх-

ницы ткутъ полотно на порты, балахоны и станушки. Пакля, по-

лучаемая отъ втораго отчесащеткой, называется „пачесою"; изъ

начесыткутъ „оборы* (оборы—тесемка,шириною въ 1Ѵ 2 вершка,

употребляемаякрестьянамидля подвязыванія лаптей), холстъ на

верхъ женскихърубахъ и намужскія рубахи, насарафаны,а также

на станушкикъ ситцевымъ(женскимъ)рубахамъи на полотенца;

болѣе богатые изъ пачеснагохолста дѣлаютъ себѣ балахоны. Изъ

два раза вычесаннаговолокна ткутъ только „тонкую холстину",

употребляемуюна верхъ рубашекъ, на праздничныя полотенца,

скатерти,богатыя „изголовья" (подушки) и постели, т. е. мѣшки,

набиваемыесѣномъ; у менѣе зажнточныхъ крестьянъ изголовья и

постелидѣлаются изъ пачесы. Праздничныя полотенцаи скатерти,

ткутъ разными узорами изъ крашеной пряжи; эти узоры состав-

6
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ляютъ секретъкаждой хозяйки. Нѣкоторые изъ этихъузоровъ дѣй-

ствительно чрезвычайно удачны и со вкусомъ.

Урожай льна съ 1 дес. колеблется довольно сильно—отъ 20

до 50 копенъ, ііричемъ, смотря по росту льна, одинъ берковецъ

отрепанаговолокна получаетсяизъ 9-ти копенъ средняго и изъ

7-ми копенъ длиннаго.

Выгодно ли льноводство вообще, выгодно ли крестьянамъпла-

тить высокія цѣны за землю, невліяетъ ли льноводство въ ущербъ

благосостоянію сельскагохозяйствавообще? —такіе вопросы ставятся

не рѣдко. Не беремся рѣшать ихъ, но постараемся, на основаніи

всего вышесказаннаго, подвести итоги, что, по нашемумнѣнію,

можетъ дать матеріалъ для дальнѣйшей разработки этихъ трехъ

вопросовъ.

Выгодно ли льноводство вообще и выгодно ли крестьянамъ

платить такгя высокія цѣны за арендуземли подъ лень? Отвѣ-

томъ на этотъ вопросъ будетъслужить сопоставленіе расходовъпри

обработкѣ одной десятины льна и получаемагосъ нея дохода;

нижеприведенныйразсчетъ основанъ на данныхъ, сообщенныхъ

выше при самомъописаніи практикуемагонынѣ способа работъ;

далѣе, приняты среднія мѣствыя цѣны на рабочія руки въ у.

островскомъ, а именно: одинъ конный день 1 р., мужской зим-

ній день 40 к., лѣтній 50 к., жёнскій день зимній 25 к., лѣт-

ній 35 коп.

Два раза взорать сохою 1 дес— 4 кон. дня. . . 4 р. — к.

„ я пробороновать поле — 3„ „... 3„ — „

Засѣять десятину— 1 І г мужск. дня. . . . . . — „ 25 „

Вытеребить ленъ съ 1 дес. на 3 берк. волокна—

16 женск. дней. . . . ., . . . ... . . . 5 „ 60 „

Отдѣлить сѣмена отъ стеблей—2 мужск. дня . . 1 я — „

Уложить сѣмянныя головки въ остревья— 1 конн.

и 2 мужск. дня ............. 2 „ — „

Нагрузка льна въ мочило и подвозка— 1 конн. и 8

мужск. дней................ 5 „ — „

Выгрузка изъ мочила, развозка и разстилкальна—

8 мужск. -f-Ѵа конн. + 4 женск. дней ..... 5 „ 90 к

Собрать ленъ со стлища, связать въ пуки и от-

везти—Щ KOHH.+8 женск. дней. . ...... 1 „ 90 „

Насаживаніе и выгрузка рья —4 мужск. и 1 конн. д. 3 „ — „

Ѵ 2 кубика дровъ на сушку льна и сѣмянъ ... 2 „ 50 „
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Смять ленъ съ 1 дес. на мялицѣ Кутэ—8 женск.

и 4 мужск. д............. • • 4 р. 50 к.

°/ 0 и погашеніе стоимостимашины Кутэ (съ 25

руб. 10°/о)................ . 2 „ 50 „

Вытрепать 30 пуд. волокна— 30 мужск. д. . . . 12 „ — „

Отвезтиленъ на рынокъ— 4 конн. дня..... 3„ — „

Обмолотитьсѣмянныя головки—2 муж. и 2 жен. дня. 1 , 30 ,

Аренднаяплата за 1 дес.......... 50 ,, — ,

10° / 0 съ оборотнаго капитала— 50 р., уплачен-

ныхъ весноюза землю, за 6 мѣс ........ 2 „ 50 „

Итого расходана 1 дес. . . . . 112 р. 20 к.

Приведенныйрасходъ относитсякъ десятинѣ, взятой въ аренду

за 50 р. въ лѣто. Такого рода десятина(если цѣна эта нормаль-

ная, т. е. но оцѣнкѣ крестьянина, безъ искусственнагоповышенія

въ силу необходимости,или вслѣдствіе аукціонной продажи земли

подъ ленъ) всегдадастъ3 берковца волокна, что далеко невысо-

ки урожай.

Если не считатьстоимостисѣмянъ и пакли—она идетъ какъ

процента,за пользовапіе рьемъ, процентаназатраченныйкапиталъ

въ видѣ сѣмянъ на 6 мѣсяцевъ и проч., —то полученные3 берк.

(считаяберк. по среднейцѣнѣ въ 50.р.) даютъ валоваго дохода

150 р.; за вычетомъ приведенныхърасходовъ— 112 р. 20 к., кре-

стьянинъ, сверхъ оплата всѣхъ произведенныхъ имъ работа по

мѣстнымъ цѣнамъ, получаетъчистагобарыша 37 р. 80 к. Вотъ
это и заставляетъкрестьянъ брать землюна одно лѣто подъ ленъ,

платя по 50—60 р. за десятину. Во 1-хъ, крестьянинъ нахо-

дитъ себѣ и своей семьѣ работу на арендованнойдесятинѣ, съ

1 платоюне ниже мѣстныхъ цѣнъ; во 2-хъ, онъ получаетъ, сверхъ

заработаннойплаты, смотря по урожаю - отъ 20 до 40 р. барыша

съ дес. А если такъ, то неоспоримо,что льноводство въ рукахъ

помѣщиковъ должно бы приноситьимъ болѣе дохода, чѣмъ „про-

дажа" земли подъ ленъ, если только мѣстныя условія не препят-

ствуютъэтому.

Мы сдѣлали учета для десятины, идущей подъ ленъ за 50 р.,

потому что 40, 50 и 60 р. за 1 дес. подъ ленъ въ лѣто —цѣны

нормальный ') за хорошую землю, которая всегда даетъ урожай

') Нормальными цѣнами мы называеыъ цѣны, который назначаетъ мѣстный

крестьянинъ, знающіи землю и урожаи предшествовввшихъ хлѣбовъ Hft ней.
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около 3 и 3 1 / 2 берковцевъ волокна, и крестьянинъ, купившій на

лѣто десятину, которую онъ самъоцѣнилъ въ 50—60 р., никогда

въ убыткѣ не будетъ. Земли, сдаваемыяниже 40 р. за дес, уже

болѣе рискованы, ибо это -земля не сильная, и на ней скорѣе

можетъ быть неурожайльна. Цѣны свыше 60 р. за дес.—фпктив-

ныя, не нормальныя; это— большею частію цѣны за земли, полу-

чавшія обильное удобреніе и давшія хорошій урожай хлѣба, а

иногда и льна; но въ общемъ урожай льна на подобной землѣ не

постояненъи болѣе зависитъотъ лѣта, сѣва и проч. Десятина

такой земли разъ можетъ дать урожай волокна до 6 берковцевъ,

а другой разъ 3 берк.; поэтому плата, напр., 90 р. и болѣе за

1 дес. уже сопряженасъ рискомъ, ибо при урожаѣ даже 3 берк.

льна съ десятиныкрестьянинъостаетсявъ убыткѣ. А между тѣмъ

подобныя цѣны все-такисуществуютъи иногда превыжаютъдаже

100 р. Явленіе это объясняетсяединственноаукціономъ; большин-

ство этихъ дорогихъ земель отдается именно такимъобразомъ;

продажа часто начинаетсясъ 60 р., но затѣмъ цѣны растутъвсе

выше и выше, вслѣдствіе аукціоннаго азарта.

Не вліяетъ ли льноводство въ ущербъ благосостоянію селъ-

скаго хозяйства? Вопросъ этотъ, часто задаваемый, обыкновенно
равнозначущъ съ другимъ: неистощаетъли ленъ почву, въ ущербъ

урожаямъ послѣдующихъ хлѣбовъ? Нѣкоторые изслѣдователи г.

псковской (напр. г. Василевъ и др.) утверждаютъ,что г. псковская,

бывшая житницакрая, теперь едва въ состояніи себя прокормить,

и единственноблагодаря культурѣ льна, который такъ сильно

истощаетъпочву.

Неоспоримо, что ленъ, какъ и каждое культурное растеніе,

извлекаетъматеріалъ для своего существованія изъ почвы и воз-

духа, поэтому и истощаетъпервую, но не больше другихъ расте-

ши, разводимыхъ въ г. псковской. Правда, при раціональномъ ве-

деніи льноводства, ленъ истощаетъпочву немногимъболѣе, чѣмъ

какой-либо хлѣбъ, вслѣдствіе того, что ленъ не оставлаетъпослѣ

себя органическихъостатковъ въ видѣ корнейи жнивья, какъ при

посѣвѣ другихъ хлѣбозъ: ленъ не жнутъ, не косятъ, а тягаютъ.

Но и этого нельзя сказать про льноводство г. псковской, гдѣ, какъ

уже раньше было сказано, льняное поле, послѣ уборки льна, все

таки пзобилуетъ оставшимисянедорослымильняными растеніями

и другими травами, которыя какъ въ количественномъ,такъ и въ

качественномъотношеніи навѣрно не уступятъорганическимъос-

таткамъовсанагожнивья. Притомъ, какъ послѣ уборки яровыхъ



— 61 —

хлѣбовъ, такъ и послѣ уборки льна, на жнивье цускаютъскотъ,

который, на убраномъ льнлномъ іюлѣ, пзобилующемънедозрѣвши-

ми льняными сѣменами, найдетъдля себя болѣе питательныхъ

веществъ, чѣмъ нажнивьѣ.

Что хлѣбопроизводительность сильно уменьшилась,вслѣдствіе куль-

туры льна, и нритомъдалеко не соотвѣтственно количествуотнятой

изъ-подь пахоты земли подъ ленъ,— объ этомъ, кромѣ историче-

скихъ изслѣдованій и уцѣлѣвшихъ старыхъселовыхъ приходо-рас-

ходныхъ книгъ, краснорѣчиво свидѣтельствуютъ такаюи статисти-

ческія цифры. Цифры эти, намъ прямо показываютъ, что хлѣбо-

производительность поразительноуменьшилась, уменьшаетсяеще

и теперь въ льняной полосѣ г. псковской. Тѣмъ неменѣе, значе-

ніе льноводства въ этомъупадкѣ совершеннокосвенное. При болѣе

точномъразсмотрѣніи этихъже статистическихъцифръ, мы видимъ,

что производительностьхлѣба за послѣднія 10 лѣтъ сильно умень-

шилась, хотя производительностьльна почти не увеличилась, а

пространствоземли подъ хлѣбами не только не уменьшилось, но

даже немноговозрасло. Всѣ эти данныя ясно показываютъ, что

пространство, засѣваемое хлѣбомъ, равно какъ и урожай хлѣбовъ,

не соотвѣтетвуютъ пространствуподъ льномъ и его урожаямъ,

такъ какъ упадокъ -хлѣбопроизводительности опереживаетъувели-

ченіе льнопроизводительности.

Если мы внимательно присмотримсякъ луговодству и ското-

водству г. псковской, то найдемъмежду нимии льноводствомъ

нѣкоторое соотношеніе, ибо съ увеличеніемъ льняныхъ посѣвовъ

значительноуменьшаетсяпространствопокосовъ и выгоновъ, такъ

какъ большая часть льна воздѣлывается на залежахъ или на но-

вяхъ, которыя въ большинствѣ случаевъ ни что иное, какъ старые

покосные или выгонные луга; разъ взятые подъ ленъ, они невоз-

вращаются опять подъ травы, а остаютсязалежамигода на 3 и

болѣе и потомъ идутъ вновь подъ ленъ. Таішмъ образомъ, покосы

или выгоны у крестьянъ сильно уменьшаются, слѣдоват. и скота

надо держать меньше и кормить его хуже; будь на мѣсто льна

посѣянъ овесъ или ячмень/все таки было бы болѣе корма въ видѣ

соломы; съ уменьшеніемъ же количестваскота или худшимъ корм-

леніемъ его падаетъколичество и качество удобрепія, отъ кото-

раго, въ свою очередь, зависитъурожайностьхлѣбовъ.

На сколько это косвенноевліяніе культуры льна, въ томъвидѣ

кэкъ она теперь ведется, пагубно дѣйствуетъ па сельское хозяй-

ство, и въ особенностина крестьянскія благосостояніе и хозяйство
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видно изъ слѣдующаго: Несоразмѣрное и нераціональное куль-

тивированіе льна положительно ведетъ хозяина къ раззоренію.

Крестьянинъ, для того, чтобы получить извѣстное количество во-

локна, долженъ засѣвать вдвое большее пространство, чѣмъ при

раціональной культурѣ, для полученія такогоже количестваволок-

на; вслѣдствіе этого у крестьянинане хватаетъего надѣла нато,

чтобы, при посѣвѣ льна, имѣть достаточноземли для посѣва хлѣ-

бовъ. Крестьянину остаетсядва исхода: или нанять подъ ленъ

землю у сосѣда-поыѣщика на одно лѣто, или же начать рѣзать

свои луга подъ ленъ. Добыть себѣ землю отъ сосѣда-помѣіцика

могутъ немногіе, ибо помѣщичьей земли не хватаетъна всѣхъ

крестьянъ сосѣднихъ деревень, а еслибы и хватило, то не у вся-

каго крестьянинадостанетъи рабочихъ, и денежныхъ средствъ,

чтобы обработать цѣлую десятинульна. Поэтомубольшинство кре-

стьянъ принимаетсяза уничтоженіе своихъ покосовъ, что дей-

ствительнои дѣлается ими чрезвычайно успѣгано. Изрѣзавъ (ча-

стями, годами)весь свой покосъ подъ ленъ, крестьянинъ большею

частьюпревращаетъеге въ пустошь или залежь, которую и под-

нимаютъгода черезь 4 подъ ленъ. Лишь въ рѣдкихъ случаяхъ,

и то при болыпомъ количествѣ скота и рабочихъ силъ, крестья-

нинъпревращаетълугъ, разъ бывшій подъ льномъ, въ пахатное

поле, на которомъ заводится нѣчто вродѣ сѣвооборота, причемъ

ленъ возвращается на прежнеемѣсто часто каждыя 4— 5 лѣтъ.

Но такой порядокъ можно встрѣтить только у зажиточныхъ кре-

стьянъ, нераздѣлившихся, и у крестьянъ-собственниковъ;а такихъ

не много. Чаще же всего дѣло ведется такъ: снявъ ленъ съ под-

нятыхъ луговъ и снявъ затѣмъ въ слѣдующемъ году овесъ, остав-

ляютъ это пространствопустыремъ;лишивъ себя покоса, крестья-

нинъ стараетсяза часть вырученныхъ отъ продажи льва денегь

напять покосъ у помѣщика, или же онъ ицетъкосить къ помѣ-

щику за часть, т. е. исполу, изъ трети, или изъ полутора-копны

и пр. Для крестьянъ, имѣющихъ возможность добыть покосъ на

сторонѣ, на только что указанныхъ условіяхъ, превращеніе своихъ

покосовъ въ льняныя поля довольно выгодно и остаетсябезъ

дальнѣйшихъ вредныхъ послѣдствій наихъ благосостояніе. Но всего

чаще у номѣщиковъ не хватаетъпокосовъ, чтобы удовлетворить

всѣхъ желающихънанять ихъ; а если и есть покосы, то нанять

ихъ или взять изъ частиможетъ только крестьянинъсъ большою

семьею,— односемейномуне справиться, а корова, лошадь ѣсть

хотятъ и у односемейнаго,сѣна достать не откуда, ну и продается
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корова! А безъ коровы что за хозяйство? И вотъ крестьянпнъ-

односемейникъсдаетъсвой надѣлъ въ арендудругому, во времен-

ное пользованіе. При этомъ арендная платанерѣдко состоитъ

только въ уплатѣ за него оброка и пр. Такимъ образомъ, многіе

крестьяне, лишившись покосовъ, продаютъсвой скотъ, отдаютъ

землю въ чужія руки и постепеннообращаются въ батраковъ у

зажиточныхъ крестьянъ, или же прибѣгаютъ къ нищенству".

Почти столь же вредно вліяетъ льноводство и на хлѣбопа-

шество въ помѣщичьихъ хозяйствахъ, гдѣ ведется еще трехполь-

ный сѣвооборотъ и безъ травосѣянія; тамътакже все болѣе и бо-

лѣе сокращается количество скота, благодаря недостаткукорма

въ видѣ соломы— еслиденъ сѣютъ въ полѣ, или въ видѣ сѣна—

еслиленъ сѣютъ на рѣзахъ; а гдѣ недостаетъскота, тамънѣтъ и

позема, а безъ поземаземли г. псковской хлѣба хорошаго не ро-

дятъ. Что послѣ льна всѣ яровые хлѣба хорошо родятся, въ этомъ

убѣдилось большинство хозяевъ, а частью и крестьяне, живущіе

вблизи селъ, гдѣ ведется многопольноехозяйство съпосѣвомъ яро-

выхъ хлѣбовъ послѣ льна. Это и подтверждаетъ,что неленъви-

новатъ въ уііадкѣ хлѣбонроизводительности и малоурожайное™

хлѣба въ мѣстностяхъ, гдѣ ведется значительноельноводство, а

погопя за кажущимися большими выгодами льноводства; она-то

нерѣдко и соблазняетъхозяевъ къ засѣву большаго пространства

земли подъ ленъ, чѣмъ это возможно безъ ущерба скотоводству и

хлѣбопроизводительности. Еъ тому же, неумѣнье культивировать

и обработывать ленъ съ дѣйствительною выгодою заставляютъча-.

сто засѣвать вдвое большее пространствольномъ, чтобы получить

барышъ, который возможно было бы извлечь и изъ половины этого

пространства,при разумномъ веденіи льноводства и при устране

ніи всѣхъ тѣхъ недостатковъ, которые присущи практикуемому

нынѣ способу обработки льна. Мы сказали „кажущимися боль-

шими выгодами"—потому, что вся прибыль отъ льноводства, по-

казаннаянами выше, —прибыль фиктивная въ тѣхъ хозяйствахъ,

гдѣ нѣтъ многопольнагосѣвооборота и нѣтъ травосѣянія,— словомъ,

гдѣ имѣющееся количествоскота не обезпеченони кормомъ, ни

подстилкою. Доходъ этотъфиктивенъ, ибо онъ тяжело отзывается

на всемъ остальномъ хозяйствѣ, и если подвестиобщій итогъ, съ

вычисленіемъ тѣхъ убытковъ, какіе несетъхлѣбопроизводитель-

ность отъ посѣва льна, то десятинадастъне 50—87 р. дохода

а чистый убытокъ. Дѣйствительная доходность отъ льноводства

возможна лишь въ тѣхъ хозяйствахъ, гдѣ существуютъмногополь-
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ный сѣвооборотъ и травосѣяніе, гдѣ скотъ съ избыткомъ обезпе-

ченъ кормомъ; въ ігодобныхъ хозяйствахъ можно безъ ущерба ли-

шиться урожая яровой соломы съ цѣлаго поля, или травы, благо-

даря тому доходу, звонкою монетою, который даетъленъ. При

болѣе правильномъ веденіи льноводства, доходъ отъ него легко

можетъ быть увеличенъвъ 1Ѵ 2 и даже 2 раза противъ тепереш-

няго. .



III. СКОТОВОДСТВО И МОЛОЧНОЕ хозяйство .въ г. псковской.

Скотоводство въ г. псковской находитсявъ очень плачевномъ

состояніи. Уѣзды, въ которыхъ размѣры скотоводствасравнительно

больше, суть уѣзды хлѣбоыроизводительные, каковы: великолуцкій,

частью холмскій и торопецкій; всѣ же остальные уѣзды принадле-

жать къ льноводной полосѣ губерніи. Разницавъ этомъ отношеніи

между упомянутыми уѣздами— единственноколичественная,но-не

качественная,ибо почти во всей г. псковской(за исключеніемъ не-

широкой полосы, граничащейсъ гг. новгородской и тверской)раз-

водится скотъ мѣстной породы, и если кое-гдѣ встрѣчается при-

мѣсь иныхъ породъ, то это— рѣдкость.

Улучшеніе мѣстной породы, посредствомъскрещиванія съ луч-

шими иностраннымиили туземнымипородамимолочнаго скота,на-

чалось лишь въ послѣднія 10 лѣтъ,да и то только въ льноводной

полосѣ; ведется оно съ недостаточнояснымъ пониманіемъ, въ чемъ

именнонужно улучшать скотъ, для какой цѣли и съ какою поро-

дою должно скрещивать его. Многіе, приписывая маломолочность

мѣстнаго скота исключительноего нрироднымъ свойствамъ, выпи-

сывали племенныхъпроизводителейкакой-либо извѣстной по молоч-

ностипороды, скрещивалисъ нимимѣстный скотъ и ожидалиотъ

новаго приплодабольшихъ удоевъ; но такъкакъ при этомъ объ

улучшеніи кормленія и ухода за скотомъ не заботились, то, ко-

нечно, ожиданіе не оправдывалось, и выписанныйпроизводительне-

рѣдко продавалсянамясо, а вопросъо возможностиулучшенія молоч-

наго скота признавалсяокончательно рѣшеннымъ въ отрицатель-

номъ смыслѣ. Впрочемъ, сказанноене относится ко всѣмъ хозяе-

вами—есть очень почетныяисключенія; о нихъмыскажемъвпослѣд-

ствіи, теперь же идетърѣчь лишь о заурядномъ скотоводствѣ.

Въ мѣстномъ скотѣ есть коровы и безрогія (комолыя), и съ ро-

7
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гами; но помимо этой разницы въ рогахъ, во всемъ остальномъ

онѣ совершенно одинаковы. Мѣстной породѣ приписываютъодни

итѣже недостатки,а именно:1) маломолочность,2) малоеплодородіе,

вслѣдствіе частагонеоплодотворенія и появленія выкидышей, 3) доро-

говизну содержанія и 4) малоцѣнность при сбытѣ.

Говоря о мѣстномъ скотоводствѣ г. псковской, мы не будемъ

отдѣлять скотоводстваселоваго, т. е. помѣщичьяго, отъ крестьян-

скаго, такъ какъ болыпаго раздичія между тѣмъ и другимъ нѣтъ;

уровень селоваго скотоводства г. псковской вообще нисколько не

выше уровня крестьянскаго скотоводства; напротивъ, во многихъ

случаяхъ содержаніе крестьянскаго скота даже много лучше, чѣмъ

содержаніе селоваго, въ особенностиу зажиточныхъ крестьянъ.

Чтобы охарактеризовать дѣйствительное состояніе скотоводства,

опишемъ полсженіе его въ одномъ, близко намъзнакомомъ, хозяй-

ствѣ у. островскаго, могущемъ считатьсясреднимъ хозяйствомъ,

но никакъ не однимъ изъ худшихъ.

Въ с. 3. всего 36 дес. пахоты, по 12 дес. въ полѣ; хозяйство

трехпольное, причемъчасть яроваго поля идетъ подъ ленъ; сѣна

ежегодно накашиваетсяне менѣе 3000 коп., или отъ 15 до 24 т.

пудовъ. Крупнаго рогатаго скота (въ 1878 г.) 22 головы, 4 не-

тели, 3 телятъ, 3 лошади, 12 овецъ, 5 борововъ и 1 свинья. По-

мѣщеніе для скота состоитъизъ открытаго двора и нѣсколькихъ

хлѣвовъ. Лѣтомъ весь скотъ стоить на открытомъ дворѣ, въ ко-

торомъ, отъ накопленія жижи и дождевой воды, образуетсянѣчто

въ родѣ озера, тутъ-тоскотъ и стоитъ,и лежитъ въ лѣтнія ночи.

Зимою весь скотъ помѣщается въ хлѣвахъ, которые, за недостат-

комъ подстилкии стока для жижи, весною и въ теплые зимніе

дни представляютътакже нѣчто въ родѣ болота.

Лѣтомъ скотъ пользуется скуднымъ выгономъ по лѣсу и боло-

тамъ; онъ ходитъ въ полѣ почти до перваго снѣга, п лишь въ

морозы осенью ему подбрасываютънаночь озимой соломы. Зимою,

до января, кормъ даютъ по два раза въ день: утромъ— яровой

соломы, вечеромъ— ржаной; съ января кормъ задаетсятри раза:

утромъ—яровая солома,въ полдень— мякинаили пёлы, вечеромъ—

ржаная солома. Дача корма съ января улучшается, въ виду того,

что въ это время телится большинство коровъ. Сѣна коровамъ

вовсе не даютъ. Лѣтомъ и зимою крупный рогатый скотъ поятъ

въ рѣкѣ; пойла не полагается.

Доятъ коровъ лѣтомъ по три, а зимою по два раза въ день.

Работа этаисполняетсядвумя 12-лѣтними дѣвочками и взрослою
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бабою. Доеніе дѣлается въ тѣхъ же грязныхъ хдѣвахъ, дворахъ и

капустникахъ.(Капустники—позадворочное мѣсто, назначенноена

будущій годъ подъ канусту; они огораживаютсягодомъ раньше и

лѣтомъ въ полдень туда загоняютъ скотъ; а еслимѣстность без-

опасна отъ волковъ, то и на ночь). Эта же прислуга, т. е. баба

и двѣ дѣвочки, исполняютъ всѣ остальныя работы при уходѣ за

скотомъ, какъ, напр., присмотръза телятами,задачакорма зимою

и пастбаскота; послѣдняя работа,т. е. пастбаскота,лежитъ един-

ственнона обязанностиобѣихъ дѣвочекъ. Доеніе производитсябезъ

всякаго надзора со стороны экономки, хозяйки и вообще кого бы

то ни было; это дѣло передаетсявсецѣло наруки и совѣсть упо-

мянутаго персоналабезъ всякой дальнѣйшей провѣрки; разъ дѣв-

чонка заявила, что она „Сивую" выдоила, никто не спроситъ:вы-

доила-лиона ее, какъ слѣдуетъ.

Впервые отелившуюся молодую корову, съ первымъ теленкомъ,

или, по мѣстному выраженію, „съ первымъ молокомъ", большею

частію не доятъ,—по словамъ хозяйки, потому, „что не стоитъ:

мало даетъмолока, лучше дать коровѣ окрѣпнуть". Нормальное

доеніе начинаетсялишь послѣ втораго отела, со вторымъ моло-

комъ. Забрасываютъдоить тельную корову мѣсяца за два, за три

до времениотела.

Въ описываемомъселѣ намъпришлось быть 3 октября 1878 г.

При осмотрѣ стадаво время доенія, мы замѣтили двухъ коровъ,

которыхъ не доили; на наше замѣчаніе, что, вѣроятно, этикоровы

забыты, хозяинъ отвѣтилъ, что со вчерашняго дня этихъ коровъ

запустили,потому что онѣ скоро отелятся; на вопросъ, когда

именноонѣ должны отелиться, хозяинъ не могъ отвѣтить, ибо не

зналъ и потому повторилъ этотъвопросъ прислугѣ; прислугаска-

зала, что обѣ коровы должны отелиться примѣрно къ Рождеству,

а самоепозднее—къ Крещенью. На слѣдующій вопросъ: зачѣмъ

такъ рано бросили доить ихъ, мнѣ отвѣтили: да не стоитъ— вовсе

не даютъмолока. Мы попробовали подоить и получили отъ одной

изъ запущенныхъ коровъ около бутылки еще нисколько неизмѣ-

нившагося молока. Почти такимъже результатомъсопровождалась

наша попытка передойкитолько что выдоенной коровы: при пер-

вомъ доеніи получено было около бутылки молока, а когда мы

еще разъ подоили, то вышло еще почти такое же количество

молока. Слѣдуетъ замѣтить, что какъ стельная, такъ и молочная

коровы доились чрезвычайно туго.

Если корова при доеніи стоитъбезпокойно (это часто бываетъ

*
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лѣтомъ —отъукушенія слѣпней), то прислугауспокоиваетъееуда-

рами кулака или ноги въ животъ, не разбирая стельна-ли

она или нѣтъ. И самая корова, и вымя ея постоянно въ грязи;

кромѣ того, нѣкоторыя коровы с. 3. были поражены вшами,

шерсть этихъ коровъ была безъ блеска, паршивая, и животныя

имѣли несчастныйвидъ. Намъ часто приходилось встрѣчать „обо-

вшивѣвшихъ" коровъ; но хозяева на это не обращаютъ никакого

вниманія. Владѣлецъ с. 3. также жаловался, что коровы въ мокрую

весну часто выкидываютъ, чего не бываетъ во время сухой весны

и зимою. Случка— естественная,причемъза 1878 годъ изъ 21 ко-

ровы „обошлись", т. е. къ осениоказались стельными, только 9,

а остальныя 12 остались яловыми. Такое незначительноечисло

стельныхъ коровъ, по словамъхозяина, неесть исключеніе: сколько

онъ помнитъ, изъ 21 коровы ни одинъ годъ не бывало болѣе 14

стельныхъ.

Въ с. 3., при составѣ стадаизъ 22 головъ, ежегодновыращи-

ваютъ на племя, для ремонтастада, 4 и неболѣе 5 телятъ;остав-

ляютъ на племя телятъ раннихъ, декабрьскаго, январьскаго или

февральскагоотела. Теленокъ отсаживаетсяотъ матери въ день

теленія; дѣлается это единственноизъ опасенія, что теленокъ,если

его оставить при коровѣ, хотя бы въ теченіи двухъ недѣль, ис-

портитъее, т. е. отсосетъи обезсилитъ. Послѣ отсадки,теленокъ

подвергаетсятакже всѣмъ невзгодамъхолоднаго и мокраго хлѣва,

гдѣ для него даже отгораживаетсяособое мѣсто.

Первую недѣлю теленкапоятъ только молокомъ матери;со вто-

рой недѣли и до одного мѣсяца даютъ въ день по 6 бутылокъ

молока и по 1 / 2 фунтаовсяной муки, сваренной въ видѣ жидкой

кашицы; все это взбалтывается и задаетсявъ трипріема—утромъ,

въ полдень и вечеромъ, причемъ постепенновсе болѣе и болѣе

прибавляютъводы и уменыпаютъдолю молока. Втеченіи втораго

мѣсяца въ день даютътолько по 3 бутылки молока, ѴІ2 ф. овсянки

въ видѣ кашицы, съ большимъ количествОмъводы; а съ двухмѣ-

сячнаго возрастапоятъ пойломъ, т. е. водою, оставшеюсяотъ об-

мывки посуды и проч., съ прибавкою полуфунтаячменноймуки въ

день. Сѣно отпускаетсятеленкусъдвухнедѣльнаго возраста,сколько

онъ съѣстъ. Первое лѣто телятъ пасутъвмѣстѣ съ мелкимъско-

томъ, какъ овецъ и свиней, отдѣльно отъ круннаго скота; ихъ

поятъ лѣтней водой, ничего ненримѣшивая къ ней, и пасутълишь

до конца сентября, послѣ чего они поступаютъна зимнее поло-

женіе. На слѣДующую зиму телятъ также поятъ помоями но три
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раза въ день, сѣна даютъвъ волю; изрѣдка, дня черезъ два или

три, для перемѣны, отпускаютъно одной дачѣ ячменной соломы,

которую—по словамъ хозяина— телятаиногдаѣдятъ чрезвычайно

охотно, даже съ нѣкоторою жадностью. На вторыя весну и лѣто

телятапасутсявмѣстѣ съ крупнымъ скотомъ и спускаютсясъ бы-

комъ. Въ губ. псковской крупный рогатый скотъ мѣстной породы

обыкновенно продаетсяпо слѣдующимъ цѣнамъ: за дойнуюкорову

среднихълѣтъ— отъ 12 до 30 р., за яловую — отъ 15 до 35 р. и

за быка — отъ 20 до 50 р., смотря по временигода и выдержкѣ

скота.

Какъ содержитсярогатый скотъ въ с. 3., такъ точно онъ со-

держится и въ другихъ помѣщичьихъ имѣніяхъ г. псковской. Въ

нѣкоторыхъ случаяхъ намъ приходилосьвстрѣчать, что, вслѣдствіе

неразсчетливостихозяевъ, къ веснѣ не хватало корма, и скотъ

распродавалсяза безцѣнокъ. На такіе факты намъ приходилось

наталкиваться, напр., въ 1877—1878 гг., а эти годы во всякомъ

случаѣ нельзя еще считатьза неурожайныедля г. псковской. Что

настухъ, загоняя стельнуюкорову, бьетъ ее по животу,—хозяева

на это не обращаютъвниманіе: они къ этому присмотрѣлись, это—

вещь обыкновенная... Худое обращеніе со скотомъ, плохой уходъ

за нимъ у помѣщиковъ и т. д., само собою разумѣется, пріучили

и ихъ бывшихъ крѣпостныхъ относиться къ нему, вообще говоря,

не лучше. И у нихъ—то-же отсутствіе чистотывъ хлѣвахъ, то-же

безжалостноеотношеніе къ животному.

Быть скотникомъ или скотницей, т. е. зимою давать скоту

коршъ, а лѣтомъ гнать его въ гюлѣ,— здѣсь повсемѣстно считается

позоромъ, и никто охотно ненайметсянадолжность пастуха,даже

за хорошее вознаграждение;поэтому въ пастухиприходитсянани-

мать подростковъ, которые, конечно, не въ состояніи исполнять

своей обязанности,какъ слѣдуетъ. Всѣ работы по скотоводству

исполняютсякое-какъ, безъ всякаго старанія, безъ яснаго пони-

манія, — лишь бы поскорѣе отдѣлаться. Напр., при доеніи, ко-

торое, какъ мы видѣли, поручается даже дѣвочкамъ, не выдаи-

ваютъ всего молока; его производятъ безъ надлежащего напряже-

нія. Вслѣдствіе такого недодаиванія коровъ, онѣ годъ отъ года

все хуже и хуже доятся, для выдаиванія до-чистатребуется все

большее и большее усиліе. Вотъ почему, чтобы избавиться отъ

этой нелегкой работы, корбвъ и запускаютътакъ рано до отела,

чрезъ что все болѣе и болѣе сокращается удойный періодъ.

Нерачительное, небрежное' веденіе скотоводства у помѣщиковъ
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втеченіи десятковъ лѣтъ, поселилои въ крестьянахъ такоеже от

ношеніе къ дѣлу; каждая крестьянка вполнѣ увѣрена, что доить

слѣдуетъ именнотакъ, какъ она доила впродолженіи лѣтъ 20-ти

при крѣаостномъ правѣ и послѣ него, и что при такой работѣ

нѣтъ надобностини въ малѣйшемъ усиліи. Требованіе какого-либо

землевладѣльца, чтобы она доила посильнѣе и выдаивала чисто,

ей кажется излишнимъ; въ глазахъ ея—это капризъ, чудачествоі

котораго ни подъ какимъ видомъ не слѣдуетъ исполнять, дабы не

дать потачки. Если же онъ настоятельнопотребуетъ исполненія

своего желанія то баба откажется совсѣмъ, ссылаясь на того или

другаго сосѣда-землевладѣльца, у котораго она всегда найдетъ

шѣсто и будетъ доить коровъ по обыкновенному, т. е. безъ всякой

опрятностии усилія.

Такое небрежноеотношеніе большинства крупныхъ землевла-

дѣльцевъ къ скотоводству лишаетъвозможностинайдтикакъ жеп-

щинъ, которыя были-бы въ состояніи выдаивать коровъ до послѣд-

ней капли и продолжать доеніе до самойстельности,такъ и муж-

щинъ, которые могли бы занять мѣсто скотникаили пастухаи не

били бы коровъ каблукомъ въ брюхо; а потому и улучшеніе ско-

товодства очень затруднительно.Главное тутъ— не въ матеріаль-

ныхъ издержкахъ на пріобрѣтеніе лучшихъ иородъ, а въ умѣньи

пріучить прислугу къ правильному уходу за скотомъ; научить же

ее этому всего лучше спервана мѣстномъ скотѣ.

Прежде чѣмъ приступитькъ улучшенію мѣстнаго скота по-

средствомъскрещиванія, необходимохотя сколько-нибудь поднять

молочность мѣстной породы посредствомъ соотвѣтственнаго ухода

за нею. Только тогда хозяинъ г. псковской можетъ приступитькъ

дальнѣйшему улучшенію своей породы въ отношепіи молочности

или формъ; въ противномъ случаѣ, всѣ попытки къ улучшенію

скотоводствасведутся на-нѣтъ, обратятся въ мыльный пузырь.

Я далекъ отъ мысли сравнивать, въ отношеніи молочности,

простуюкорову г. псковской съ коровами ангельнской, остфри-

сландскойи прочихъ породъ; тѣмъ неменѣе, принимаявъ сообра-

женія ея кормъ и уходъ за нею, она далеко молочнѣе, чѣмъ счи-

таютънашихозяева, привыкшіе кормить скотъ всю зиму одноюржа-

ною соломою, а лѣтомъ вплоть до первагоснѣга держать наскуд-

нымъ выгонѣ. При теперешнемъуходѣ за скотомъ, мѣстная по-

рода — единственнопригодная для г. псковской. Стоитъ только

улучшить кормъ и уходъ, чтобы мѣстная корова по молочности

сравнялась съ ярославскимъ скотомъ, содержимымъ при тѣхъ-
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же условіяхъ. Справедливость этого цоказысаютътѣ исключитель-

ный хозяйства съ улучшеннымъ скотоводством!, о которыхъ бу-

детъ рѣчь ниже.

Ознакомившись съ уходомъ, которымъ пользуется рогатыйскотъ

въ г. псковской, попытаемсяразъяснитьпричины,вызвавшія четы-

ре, помянутыхъ выше, недостатка,приписываемыемѣстной породѣ.

1) Мѣстный скотъмаломолоченъ. Хозяева жалуются нетолько

на то, что молока получаетсямало, но и на худое качество его.

Вы часто услышите: „коровы даютъмало молока, молоко жидко и

мало даетъмасла". Выше мы видѣли, что скотъ кормятъ исклю-

чительно яровою и озимою соломою, его не выдаиваютъ, какъ

слѣдуетъ, и забрасываютъдоить почти за 3 мѣсяца до отела.

Невыдаиваніе и раннеезапусканіе несомнѣнно вліяютъ на количе-

ство молока; кромѣ того, невыдаиваніе оказываетъ вліяніе и на

качество молока. Множествомъ практическихъопытовъ дознано,

что первыя порціи вытекающаго изъ вымени молока содержать

менѣе жира, чѣмъ порціи нослѣдующія. Если раздѣлить удой на

пять равныхъ частей,то первая часть вытекающаго молока выдѣ-

литъ въ сутки 0,06 сливокъ, вторая— 0,08, третья— 0,11, четвер-

тая—0,13 и пятая, послѣдняя часть— 0,17. Если принять во вни-

маніе, что въ г. псковской пятая часть, молока, самая жирная, на-

вѣрное невыдаивается, а также— обычную скудость кормленія, то

станетъясно, отчего не только мѣстная, но и корова какой-угодно

породы должна оказаться здѣсь малопроизводительной.

2) Мѣстный скотъ малоплодущъ, коровы часто выкидываютъ.

Главныя причины малаго плодородія — скудное кормленіе, хо-

лодное и мокрое помѣщеніе. Что же касается скидыванія, то

развѣ можетъ быть иначе, при вышеуказанномъобращеніи па-

стуха со стельною коровою? Къ этому нужно прибавить еще
и другую причину; это— кормленіе стельныхъ коровъ яровою со-

ломою, зараженноюгрибками. Въ г. псковской, въ особенностивъ

мокрое лѣто, овсяная, еще болѣе ячменная, солома часто бываетъ

пораженаржавчиною. А между тѣмъ псковскіе хозяева стельныхъ

коровъ, близкихъ къ отелу, кормятъ преимущественноячменною

соломою, какъ бодѣе питательною. Наконецъ, вслѣдствіе крайне

нечистоплотнаясодержанія коровъ, у нихъ легко развивается

повальное выкидываніе. Если хозяева будутъ оберегатьстельныхъ

коровъ отъ ушибовъ, отъ пораженнагогрибкамикорма, будутъ за-

ботиться о чистотѣ скотнагодвора, или хлѣва. о снабженіи коровъ
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достаточнойподстилкой, то процентавыкидышей навѣрное умень-

шится на 90°/ 0 , если не больше.

3) Жалобы надороговизну содержанія скотаи убыточность его

будутъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока на рогатыйскотъ будутъ

смотрѣть, какъ на неизбѣжное въ каждомъ хозяйства зло, исклю-

чительно какъ на производителя навоза. Окупиться скотоводство

можетъ лишь тогда, если скотъ, кромѣ навоза, доставляетъиные

продукты, которые можно съ выгодою сбывать нарынкѣ. Можетъ-

ли корова даже лучшей породы окупить свое содержаніе достав-

ляемыми ею молочными скопамии приплодомъ, если саыаго жир-

наго молока не выдаиваютъ, если корова разъ въ три года благо-

получно телится, и если она почти круглый годъ живетъ впрого-

лодь? При такихъ условіяхъ, ни о какой отплатѣ, не о какой вы-

годѣ и рѣчи быть не можетъ.

4) „Малоцѣнность скота при его сбытѣ" зависитъ преиму-

ственно отъ того, что продажа скота въ ыашихъ хозяйствахъ

имѣетъ характеръ случайный. Въ рѣдкихъ случаяхъ хозяинъ

скажетъ вамъ въ началѣ года, сколько и какіе экземпляры онъ

продастъ, лѣтомъ или зимою, изъ своего стада. Все это дѣлается

неожиданно,непредвидѣнно, въ силу случайныхъ обстоятельствъ

являющихся результатомъ малоразсчетливаговеденія скотовод-

ства. За малыми исключеніями, вы не найдетевъ хозяйствахъ

заранѣе предначертаннагоплана, какъ относительно постоян-

на™ количества рогатаго скота, такъ и относительно °/в мо-

лодаго скота, который надлежитъ выращивать для ежегоднаго

ремонтастада, взамѣнъ такого же °/ 0 бракованнаго, выбывающая

изъ стада. Количество взрослаго рогатагоскотавъ хозяйствѣ, равно

какъ и количество телятъ, обусловливается исключительно уро-

жаемъ кормовыхъ средствъза два послѣдніе года. Если, напр.

данныйгодъ былъ урожайнымъ, то осеньюникто непродаетъскота,

и на предстоящую зиму оставляютъ столько телятъ, на сколько

хватитъкорма; при неурожаѣ же на солому и травы, всѣ хозяева

рады сбыть большое количество скота за безцѣнокъ, лишь бы онъ

неоколѣлъ съ голоду,-и тогдаоказывается громадноепредложеніе

скота, вслѣдствіе чего цѣны нанегоопускаютсядо баснословнониз-

кихъ размѣровъ. На слѣдующій годъ, даже при посредственномъ

урожаѣ, наобороть, требованіе превышаетъ предложеніе, и цѣны

наскотърастутънесоразмѣрно; продажнагоже скотанѣтъ—онъ уже

распроданъ:численностьналичнагоскотабыла уменьшенадо того, что,
несмотрянапредлагаемуювысокую цѣну, хозяевамъ нельзя продать
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скота безъ явнаго ущерба для хозяйства. Главная причинаэтого,

какъ уже было сказано, неразсчетливоеи неосновательноеведеніе

скотоводства.Другая причина—отсутствіе скотнагорынка: случайно

являющимся товаромъ не можетъ существовать правильная тор-

говля, — она требуетъопредѣленнаго, постояннагопредложенія.

Самыя низкія цѣны на скотъ бываютъ весною; но, не смотря

на низкую цѣну, его все-такинеохотно покупаютъ: продажный

скотъ въ это время представляетъизъ себя живой скелетъ, обтя-

нутый кожей, а между тѣмъ покупатели— булыни и евреи—поку-

паютъединственнона убой.

Прежде чѣмъ приступитькъ описанію молочнаго дѣла, счита-

емъ нелишнимъ указать на веденіе скотоводства въ нѣкоторыхъ

исключительныхъхозяйствахъ, начинающихъвсе болѣе и болѣе

выдаваться изъ общаго уровня. Мы укажемъ наскотоводствотрехъ

хозяйствъ:

Первое— въ селѣ Васильевскомъ, Г. С. Корсакова, у. опочец-

каго, находящееся еще, такъ сказать, въ зачаткѣ; тамътолько 3

года тому назадъбыло приступленокъ улучшенію скотоводства,

при слѣдующихъ условіяхъ: ветхій скотный дворъ, пошатнувшійся

отъ старостина сторону, безъ молочной,съ небольшимъ, запущен-

нымъ стадомъмелкойпороды скота. Понятно, что первымъ дѣломъ

нужнобыло начатьпостройкуновагоскотнагодвора. Онъстроитсяка-

менный, изъ обожженнагокирпича,на128 головъ крупнагоскота,те-

перь уже иодведенъподъ крышу и будетъ оконченъ въ 1879 году.

Втеченіе этихъ 3-хъ лѣтъ, владѣлецъ селаВасильевскаго преиму-

щественно обращалъ свое вниманіе на увемиченіе и улучшеніе

стада, насколько то позволяли старый скотный дворъ и прочія

условія. Сѣвооборотъ въ с. Васильевскомъ многопольный, съ зна-

чительнымипосѣвами травъ; выгоны довольно скудны. Владѣлецъ

желаетъсдѣлать скотоводство главноюдоходноюстатьеюхозяйства,

преждеже скотъ служилъ преимущественнодля производствана-

воза и наудовлетвореніе домашнихъ нуждъ. Въ виду того, что въ

описываемомъхозяйствѣ молочноескотоводство только что зарож-

дается, позволяемъ себѣ сообщить не только настоящееего поло-

женіе, но и цѣль, которойжелаетъдостигнутьвладѣлецъ, стремясь

къ ней всѣми силамии нежалѣя для того срѳдствъ, —въ надеждѣ,

что опытные въ дѣлѣ скотоводства хозяева укажутъ ему на ту

или другую несостоятельностьвъ планѣ предполагаемыхъулучшеній

и тѣмъ избавятъ его отъ лишнихъ, непроизводительныхъзатратъ.

Въ настоящеевремя въ с. Васильевскомъ имѣется на лицо 72
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штуки рогатагоскота; выращиваются всѣ телятабезъ всякой бра-

ковки; число крупнаго рогатаго скота предполагаетсядовестидо

128 головъ. На племябудетъоставляемо10°/ 0 , т. е. около 12 шт. луч

шихъ телятъ; нетелейполагаетсяимѣть около 24 шт. Въ настоящее

время весь скотъ мѣстной породы; по окончаніи же постройкискот-

нагодвора и по приведеніи въ порядокъ всего хозяйства предпола-

гаетсявыписатьплеменноестадоангельнскойпороды, какъболѣе всего

подходящейкъ мѣстнымъ условіямъ. Лѣтомъ скотънаходитсянапод-

ножномъ кормѣ: до 9 мая— на покосахъ вообще, съ 9 мая по 20

іюня—наособенноплохихъпокосахъ;затѣмъ. по уборкѣлучшихъпоко-

совъ, скотъ пасетсяна нихъ; выгоны вообще крайненеудовлетво-

рительны. При предполагаемойперемѣнѣ стада, придетсяввести

кормленіе въ стойлахълѣтомъ, или же перемѣнить существующей

сѣвооборотъ и ввести искусственныйвыгонъ. До сихъпоръ искус-

ственныйвыгонъ немогъ быть введенъ, вслѣдствіе разбросанности

отдѣльныхъ частей имѣнія, которыми не удается пользоваться

вполнѣ за неимѣніемъ удобнаго прогонадля скота. Зимою скотъ

получаетъяровую и озимую солому и сѣно, частью— съестествен-

ныхъ луговъ, частью— клеверъ съ тимофеевкой.Количество сѣна

и соломы, отпускаемыхъскоту, зависитъотъ урожая: все уродив-

шееся сѣно и солома скармливаютсяскоту и не продаютсяна

сторону. Озимая солома для подстилки покупается на сторонѣ,

смотря по урожаю, отъ 2 р. 50 к. до 3 р. 50 к. за куб. саж. Та-

кого рода кормленіе скота вызывается ветхостью скотнагодвора,

въ которомъ положительно невозможно ввести надлежащаго ухода

за скотомъ, а стало быть и болѣе правильной дачи корма, вслѣд-

ствіе чего скармливается все, что даетъ экономія, въ непере-

работанномъсидѣ. Послѣ отстройкиноваго скотнагодвора, пред-

полагаетсяначать дачу рѣзки, копцентрированнагои квашенаго

кормовъ,— словомъ, на кормленіе будетъобращаться особоевнима-

ніе. Поятъ скотъ чистоюводою; до 1878 года, зимоюгоняли скотъ

на водопой, а съ 1878 года вода для пойла подвозится налошади;

для облегченія этой работы проэктируетсяпровестиводопроводъ

нановый скотный дворъ.

Постояннаяприслуга при скотѣ состоитъизъ 2 работниковъ,

которые и задаютъкормъ скоту. Кормъ дается напродолговатыхъ

столахъ, которые, для болѣе равномѣрнаго утаптыванія соломы,

перестанавливаютсякаждыя 2—3 недѣли. Доитъ коровъ весь жен-

ски персоналъ, находящейся въ имѣніи, причемъпока опредѣлен-

наго количествакоровъ на каждую доильщицу неполагается.Вы-
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даиваютъкоровъ весьма плохо, не смотря на постоянный при-

смотръ и множество непріятностей, возникающихъ вслѣдствіе не-

полнаго вндаиванія коровъ. Доятъ два раза въ день, и только въ

іюлѣ въ самоежаркое время доятъ три раза. Если корова въ тѣлѣ,

то ее доятъ долѣе; еслиже она въ дурномъ видѣ, то прекраща-

готъ доить ранѣе; среднимъже числомъ забрасываютъдоить ко-

ровъ недѣль за 6 до отела. Впервые начинаютъдоить послѣ пер-

ваго же отела. Случка естественная.Продажа круіінаго скота на

сторону не практикуется— весь бракованныйскотъ свѣжуется для

экономіи.

Телятъ отсаживаютъотъ матокъ тотчасъже послѣ отела. От-

саженныхътелятътолько до 3 недѣль поятъ неснятымъмолокомъ;

еслиже молока много, то поятъ и до 4 недѣль. Послѣ 3—4 не-

дѣль, телятамъдаютъснятое молоко, которое постепенновсе бо-
лѣе и болѣе разбавляется водою; къ этому пойлу примѣшиваютъ

ячменнуюмуку, а также льняные жмыхи, около Ѵ 2 фунтавъ день

на голову; кромѣ того, съ 4-хъ-недѣльнаго вовраста телятамъда-

ютъ вволю хорошего сѣна; лѣтомъ перваго года телята оста-

ются въ выгородкѣ, гдѣ имъдаютъ, кромѣ вышеупомянутагопойла,

и свѣже-скошенной травы. На вторую зиму телятаполучаютъсѣно

и пойло, состоящее изъ воды съ незначительноюпримѣсыо муки.

На третью зиму содержаніе нетелей—такое же, какъ и содержа-

ніе остальнаго взрослаго скота. На второе и третье лѣто телята

и нетелипасутсяотдѣлыю отъ взрослаго скота, на пастбищахъ
одинакагокачествасъ пастбищемъ, отведеннымъдля взрослаго

скота.

Всѣ годовалые бычки, кромѣ оставленныхъна племя, выклады-

ваются, откармливаютсяи свѣжуются по мѣрѣ надобности,но не

продаются.Нетелипускаютсявъ общее стадопо окончаніи третьяго

года; по словамъ владѣльца, ранѣе пускать нельзя, такъ какъ мѣ-

стная порода поздно развивается; такое позднееразвитіе нетелей,

по мнѣнію владѣльца, также указываетена необходимостьобзаве-

стись породистымъскотомъ.

Второе имѣніе, въ у.псковскомъ, выдающееся своимъ скотовод-

ствомъ,—село Выстрецово, Ниделебскойволости, Н. Ф. Фанъ-деръ-

Флита. Въ настоящеевремя все стадос. Быстрецова довольно смѣ-

шанное, состоитъизъ 80 головъ, а именно: 50 головъ крупнаго

(3 быка и 47 коровъ), 22 шт. нетелей(11 двухлѣтокъ и 11 го-

довалыхъ), 8 телятъ(2 бычка и 6 телокъ). Стадо мѣшанное: 1 быкъ-

заводчикъ и 3 коровы —чистокровнойостфрисландскойпороды, при-
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везенныя въ 1873 г.; они дали приплодъ: 11 головъ чистокров-

ныхъ остфрисландокъи 37 головъ— помѣсь ярославокъ съостфри-

сландскимъбыкомъ; остальныя 26 головъ чисто-ярославскойпо-

роды. Основавсегостада— ярославскаяпорода;впослѣдствіи же, благо-

дарясодѣйствію мин. госуд. имуществъ,стадообогатилосьсказанными'
4-мя чистокровнымиэкземплярамиостфрисландскойпороды. Глав-

ная цѣль скотоводствавъ селѣ Быстрецовѣ— производство позема;

но, въ виду удешевления стоимостипозема и увеличенія дохода

отъ скота полученіемъ отъ него еще и другихъ продуктовъ, было

обращено вниманіе на молочное дѣло, вслѣдствіе чего и было при-

ступленокъ улучшенію скота посредствомъвышеупомянута™ скре-

щиванія. Улучшеніе формъ, а равно и увеличеніе молочностиско-

та, посредствомътакого скрещиваиія, очень замѣтны; такъ, по за-

писямъ за 1876—77 года, куда заносилисьрезультаты ежемѣсяч-

наго взвѣшиванія удоя, видно, что корова „Голубка" (помѣсь: мать—

ярославка, отецъ— остфрисландецъ),четырехъ лѣтъ, по молочности

превзошла среднягокачествакорову-ярославку „Цыганку", 8 лѣтъ.

Первая, по повѣрочному испытанію, втеченіе 12 мѣсяцевъ, сред-

нимъ числомъ, давала по 7 2/ 3 ф. въ день, тогда какъ отъ второй,

втеченіе 1 1 , мѣсяцевъ, среднимъчисломъ, ежедневно надаивалось

лишь 4'/ 2 ф. Корова „Голубка" по молочностипочти*не устуяаетъ

лучшей изъ всего стадаярославкѣ— „Бѣлорогой",9 лѣтъ; послѣц-

няя въ удойный періодъ 1876—77 гг. дала 147 вед., а „Голуб-

ка"—138 вед. молока.

Скотный дворъ каменный, теплый, съ насосомъдля водопоя.

Зимою на каждую корову въ день идетъ 10 фунт, сѣна, яровой

соломы и клевера; кромѣ того, пела съ солью, обваренная кипят-

комъ, по 2 шайки на голову. Пойло— чистая вода, накачиваемая

работникомъвъ желоба, находящееся на скотномъдворѣ. Отелив-

шейся коровѣ, кромѣ упомянутагокорма, дается пойло съ овсяною

мукою, по Ѵ 2 ф. въ день съ солью. Доятъ коровъ лѣтомъ и зимою

по два раза въ день; начинаютъдоить въ первый разъ послѣ пер-

ваго отела. Забрасываютъдоеніе передъотеленіемъ только тогда,

когда корова не даетъ болѣе молока; межмолочье рѣдко когда

превышаетъ 6 недѣль. Телятъ отсаживаютъотъ матокъ тотчасъ

послѣ отела. Первую недѣлю ихъ поятъ исключительноцѣльнымъ

молокомъ; потомъ втеченіе мѣсяца теленкудаютътолько снятое

молоко; послѣ 5 недѣль молоко постепенноразбавляется водой, и

къ нему прибавляютъовсяной или ячменноймуки, кромѣ того—хо-

рошаго сѣна вволю. Лѣтомъ, какъ для телятъ, такъ и для нетелей,
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отводятъ выгонъ отдельно отъ взрослаго скота. Лучшихъ телятъ

оставляюсьнаплемя, остальныхъ продаютъили свѣжуютъ для дома.

Выбранные на племя телята пускаютсявъ общее стадовъ двулѣт-

немъ возрастѣ; въ это время они и покрываются въ первый разъ.

Владѣлецъ с. Быстрецова не только улучшаетъ свой скотъ, но

и стараетсяраспространитьулучшеніе скотоводства и между со-

сѣдними крестьянами, продавая телокъ и бычковъ на племя по

низкой, цѣнѣ —отъ 3 до 5 руб. за теленканѣсколькихъ мѣсяцевъ;

нѣкоторые изъ зажиточныхъ крестьянъ съ охотою покупаютъте-

лятъ по такой цѣнѣ.

Для уходаза скотомъвъ селѣ Быстрецовѣ полагаются:лѣтомъ —

пастухъи пастушка, двѣ доильщицы и ключница;зимою—ключ-

ница, двѣ доильщицы, пастухъи работникъ.

Главный доходъ отъ скота получаетсячрезъ маслодѣліе. Мо-

лочная корова даетъ2 пуда маславъ годъ на-кругъ.

Третье, выдающееся своимъ скотоводствомъ,хозяйство—въ селѣ

„Закулисье", А. В. Гроссмана,въ у. островскомъ. Хозяйство это,

не смотря на то, что находится еще въ началѣ своего развитія,

уже и теперь смѣло можетъ считатьсялучшимъ въ г. псковской

и обѣщаетъ большую будущность. Мы не будемъ подробно изла-

гать исторіи этого хозяйства, въ надеждѣ, что владѣлецъ сдѣлаетъ

это и самъ:этимъонъ принесъбы несомнѣнную пользу многимъна-

чинающимъхозяевамъ. Хозяйство с. Закулисья было принято (въ

1871 г.) настоящимъвладѣльцемъ его въ совершеннораззоренномъ

положеніи, при трехпольномъсѣвооборотѣ; скотный дворъ, хоть и

каменный,но былъ безъ крыши; скотъ былъ нелучше скота окре-

стныхъ крестьянъ; въ имѣніи почти ничего небыло изъ молочной

посуды. Только съ 1875 г. служебныя обязанностипозволили вла-

дѣльцу заняться хозяйствомъ. Вотъ настоящеесостояніе скотовод-

ствавъ имѣніи г.Гроссмана,— оно тѣмъ пнтереснѣе, что было достиг-

нуто безъ затраты большихъ средствъ на улучшеніе хозяйства:

Въ октябрѣ 1878 г. все стадорогатагоскота состояло изъ 84

головъ, изъ коихъ было: коровъ дойныхъ и стельныхъ 50 головъ,

быковъ 3 (4-хъ, 3-хъ и 2'/, лѣтъ); нетелейна 2-мъ году (съ

1876 — 77 гг.) 7 штукъ и 3 бычка того же возраста; годовалыхъ

(съ 1877 78 гг.) телокъ 9 и бычковъ Г; кромѣ того, 11 воловъ

и яловыхъ коровъ, назначенныхъна убой и продажу. Стадо бу-

детъ доведено до 100 шт. дойныхъ коровъ, 3-хъ заводчиковъ-бы-

ковъ, 9 воловъ для работъ на топчакѣ; для ежегоднаго ремонта

этого стадаполагается20 телокъ, 2 бычка на племя и 3 на ре-
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монтъ, 9 половъ для топчака, изъ которыхъ 3 ежегодно пойдутъ

на убой въ возрастѣ 6 и 7 лѣтъ.

Благодаря введенному травосѣянію (см. сѣвооборотъ села За-

кулисья въ главѣ „Полеводство г. псковской") и обилію корма,

уже съ зимы 1878 — 79 гг. пущены 6 бычковъ для топчака, а

на племя — 20 телокъ и 2 бычка, что и будетъ повторяться

ежегодно.

За исключеніемъ 1 бычка и 1 нетели, представляющихъ про-

дукты скрещиванія брейтенбургскагобыка съангельнскоюкоровою

и холмогорскаго быка съ мѣстною коровою, а также еще одного

бычка и нетели— помѣсей холмогоро-голландскагобыка съ мѣстною

коровою, которые скрещивались въ с. Закулисьи единственнодля

пробы и сравненія,— все остальноестадо состоитътолько изъ скота

мѣстной породы. Владѣлецъ убѣжденъ, что для хозяйствъ г. псков-

ской, принеимѣніи подсобнагокорма, каковы, напр., барда, жмыхи и

прочіе отбросы сельской промышленности,лучшимъ скотомъдолжно

признатьмѣстный, который, при надлежащихъуходѣ и выдержан-

ности, въ отношеніи доходностине уступитъдругимъ выписнымъ

породамъ, поставленнымъвъ такія же условія, съ которыми ми-

рится нашъ мѣстный скотъ; вотъ почему г. Гроссманъи рѣшилъ

улучшить свое стадо, мѣстной породы, единственноуходомъ, безъ

всякой примѣси постороннейкрови. Въ бытность мою, лѣтомъ 1878

года, въ описываемомъхозяйствѣ, я лично убѣдился въ той раз-

ницѣ, какая существуетъмежду мѣстнымъ скотомъ, вырощеннымъ

въ с. Закулисьи уже настоящимъвладѣльцемъ, и такимъже ско-

томъ, перешедшимъкъ нему отъ прежняго владѣльца. Такъ, напр.,

2-хъ-лѣтнія нетели,по крупностии удачной формѣ, далеко прев-

зошли своихъ матерейи дѣйствительно указываюсь навозможность,

при извѣстномъ уходѣ, превратитьи нашъ мѣстный скотъ въ бо-

лѣе крупный и въ несомнѣнно болѣе молочный, а стало-быть и

болѣе доходный скотъ, чѣмъ какимъ онъ является въ настоящее

время. Про удойливость только-что упомянутыхъ, тщательно вы-

рощенныхъ экземпляровъ пока ничего нельзя сказать, такъ какъ

они— еще нетели;но, судя по зеркалу и прочимъ статямъ,харак-

теризующимъмолочность скота, они и съ этой стороны обѣщаютъ

оправдать надежды владѣльца.

Скотъ находитсявъ каменномъ, довольно свѣтломъ и сухомъ

скотномъдворѣ. Взрослый скотъ получаетъ зимою около 15 ф.

клевернаго или луговаго сѣна, 10 ф. яровой соломы и 6 ф. мякины

въ день. Отпускъэтого количествакорма дѣлается не по вѣсу, но
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по примѣрно исчисленномуобъему. Такъ, количество сѣна и кле-

вера опредѣляется по числу копенъ въ стогѣ или скирдѣ, причемъ

копну считаютъвъ 5 пуд.; копна-жеполагаетсяна дневнуюдачу

12 коровамъ. Положимъ, что скирдъ сложенъ изъ 70 копенъ; при

вѣсѣ копны въ 5 пуд., всего въ стогѣ, значитъ, 350 пуд. Поисчи-

сленію г. Гроссмана,скирда этого хватитъ для дневнойдачи 933

коровамъ; а такъ какъ въ настоящеевремя въ стадѣ 80 головъ,

получающихъкормъ взрослаго скота, то скирда въ 70 коп. доста-

нетъстадуна 10 дней,— полагая 10°/ 0 сѣна на убыль отъ рас-

трускии на „верховье" (верховьемъ называютъверхнеесѣно скирды,

попортившеесяотъ дождя и снѣга). Вѣсъ куб. саженисоломыпри-

нимаетсявъ 40 пуд.; слѣд., на дневнуюдачу идетъ */ я куб. саж.

или 2 воза. Вѣсъ четверикамякины принимаетсявъ 16 ф., или

гарнецъ—въ 2 ф., а на каждую корову полагается3 гарнца, или

6 ф. Скотъ зимою поятъ холодною водою, два раза въ день; теп-

лаго и хлѣбнаго пойла ему не полагается.Если сѣно дурное, то-

при задачѣ, оно поливаетсясоленою водою. Лѣтомъ скотъ кор-

мится на выгонахъ. Выгонами служатъ:весною—участкипокосовъ,

нрилегающіе къ паровому полю, въ началѣ лѣта —3-е клеверное

поле (около 16 десятинъ),затѣмъ —2-е клеверноеполе по снятіи

съ него одного укоса, далѣе— всѣ покосы по снятіи съ нихътравы

и, наконецъ, выгонъ на яровомъ полѣ по снятіи и уборкѣ яроваго

хлѣба. На озимое поле, по уборкѣ озими, скотъ не пускаютъ,изъ

опасеиія, во 1-хъ, окормить скотъмолодымъ клеверомъ, а во 2-хъ—

повредить послѣдній.

Коровъ доятъ: зимою— два раза, а лѣтомъ— три раза, исклю-

чая новотельныхъ—съ первымъ молокомъ, которыхъ лѣтомъ и зи-

мою доятъ по 3 раза въ день для поенія телятъ, что дѣлается

3 раза въ день.

Скотъ селаЗакулисья продаетсяпо слѣдующимъ цѣнамъ: быки

и волы отъ 3 до 6 лѣтъ— по 40 до 50 р. за голову, за яловую

корову—отъ 35 до 40 р. По имѣющимся книгамъ, каждая дой-

ная корова въ годъ даетъоколо 25 р. валоваго дохода.

Телята отъ первотельныхъ коровъ сосутъматерейдо ихъ убоя

(ихъ на племя не оставляютъ), т. е. до 4-, 6- и даже 8-недѣльнаго

возраста, смотря по тому, на сколько быстро теленокъ откармли-

вается.

Телятъ припускаютъкъ маткамъ три раза въ день. Лѣтомъ

они оставляютсявъ хлѣвахъ и припускаютсякъ маткамъ въ то

время, когда скотъ прягоняютъ съ поля, для доенія въ полдень и
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вечеромъ, а утромъ— когда выгоняютъ въ поле. Зимою же телята

содержатсявъ особыхъ загородкахъ, въ одномъхлѣвѣ съ матками,

и подпускаютсякъ маткамътри раза въ день; послѣ того, какъ

телята насосались,коровъ выдаиваютъначисто, а телятъотносятъ

въ загородки. Телята коровъ втораго и послѣдующихъ отеловъ

отсаживаютсявъ первый же день рожденія, послѣ того какъ они

высосутъ первое молоко (молозиво) матокъ, и маткиихъ оближутъ.

Лучшіе изъ этихъ телятъ выбираются на племя. Для выбора на

племя руководствуются слѣдующими правилами: 1) оставляютъ

племя телятъ отъ самыхъ молочныхъ коровъ; 2) при одинаковой

молочностиматокъ, отдаютъ предпочтететелятамъ отъ матокъ

лучше сложенныхъ. Отъ одинаково молочныхъ и одинаково хорошо

сложенныхъ матокъ на племя оставляютъ тѣхъ тел_ятъ, которые

при рожденіи оказываются сильнѣе и больше и которые лучше

сложены, т. е. имѣютъ болѣе длинное туловище, тонкую мордочку

съ ясными и веселыми глазами,болѣе гладкуюшерсть. Короткихъ,

на высокихъ ногахъ, съ толстоюголовою и мохнатоюшерстьюте-

лятъ оставляютъ на племя лишь при недостаткѣ животныхъ,

удовлетиоряющихъ указаннымъ условіямъ,— кромѣ, конечно, тѣхъ,

которые происходятъотъ самыхъ молочныхъ матокъ, такъ какъ

молочностивладѣлецъ отдаетъпредпочтетепредъкрасотоюформъ.

Телятъ, отнятыхъ отъ матокъ въ первый же день рожденія,

выпаиваютъ слѣдующимъ образомъ: Телятъ поятъ три раза въ

день, и они получаютъвъ 1-ю недѣлю 3 кр. молока своей ма-

тери, по одной кружкѣ въ дачу; во 2-ю недѣлю дача молока до-

водится до 4 кр. (VI2 кружки утромъ, 1 въ полдень и 1Ѵ 2 вече-

ромъ); на 3-ю недѣлю— тѣ же 4 кружки въ день, безразлично—

отъ матокъ, или отъ другихъ коровъ; даетсянеснятоемолоко. На

4-ю недѣлю телята получаютъ4Ѵ а кр., по Р12 кр. въ дачу. Съ

4-й недѣли, телятамъначинаютъдавать мелкое и мягкое луговое

сѣно. На 5-й недѣлѣ, теленокъ получаетъ4 кр. неснятагои 1

кр. снятагомолока и 3 горсти овсяной муки; на 6-й недѣлѣ— 3

кр. неснятаго, 2 кр. снятаго молока и 3 горстиовсяной муки; на

7-й недѣлѣ — 2 кр. неснятаго, 3 кр. снятагомолока и 6 горстей

муки; на 8 недѣлѣ — 1 кр. неснятаго,4 кр. снятаго молока и 6

горстей овсяной муки; на 11 и 12 недѣляхъ— 4 кр. снятаго мо-

лока, 1 кр. сыворотки и 1 ф. овсяной муки; на 13 и 14 недѣ-

ляхъ— 3 кр. снятагомолока, 2 кр. сыворотки и 2 ф. овсяной муки;

на 16 недѣлѣ— 1 кр. снятагомолока, 4 кр. сыворотки и 2 ф. овсяной

муки. Послѣ 4-хъ мѣсяцевъ, телята получаютъпойло изъ тепло-
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ватой сыворотки съ овсяною мукою, которую иостепениоприбав-

ляюсь и доводятъ до 6 ф. въ день. Поятъ телятъ уже два раза.

Во все время телята получаютъ луговаго сѣва вволю. Послѣ 6

мѣсяцевъ, имъ уже дается клеверное сѣно и пойло изъ муки отъ

отбойнагозерна, т. е. получаемаго подъ ситомъвѣялки, съ теп-

ловатою водою, немного посоленное. Годовалымъ пойла болѣе не

даютъ, а они получаютъ кормъ взрослаго скота. Лѣтомъ телята

и нетеликормятся не на пастбищѣ, а въ хлѣвахъ— для нихъ ко-

сятъ траву.

Нетелиприпускаютсякъ быку въ возрастѣ около 2 лѣтъ. На

вопросъ, почему владѣлецъ въ первый разъ припускаетъкъ быку

именновъ этомъ возрастѣ, мы получили отвѣтъ: „Хотя ското-

воды и утверждаютъ, что нетелейслѣдуетъ припускатьвъ возра-

стѣ lVjj года, но такую раннюю случку я признаю возможною

лить тогда, когда скотъ воспитанъ на богатомъ протеиномъ

кормѣ, вслѣдствіе чего онъ и могъ ранѣе развиться. А такъ какъ

кормъ, задаваемыймною нетелямъ, недостаточнобогатъ протеи-

номъ, не можетъ ускорять ихъ роста и развитія, то я и опасаюсь

раннейслучки. Ранняя случка можетъ задержать ихъ ростъ и

правильное развитіе дать слабыхъ животныхъ. Поэтому я пред-

почитаювыдерживать ихъ немного долѣе". Случка естественная,

заводчикъ-быкъпускаетсявъ стадосъ 1 февраля по 1 октября, по-

слѣ чего его опять отдѣляютъ.

Для присмотраза скотомъ приставлены:коровница, пастухъи

пастушка;послѣдніе обязаны лѣтомъ пасти,а зимоюзадавать кормъ

скоту, выгонять его на водопой; пастушкаже должна, вмѣстѣ съ

другими работницами,доить коровъ. Кромѣ того, въ зимнеевремя,

для подвозки корма и подстилкиотряжается въ помощь имъодинъ

изъ селовыхъ работниковъ. Доятъ коровъ 6 женщинъ: коровница,

пастушка, женщинапри молочной, стряпуха селовой артели, жен'

щина при птичномъдворѣ и женщина, приставленнаядля ухода

за молодымъ скотомъ. Для ухода за телятамиприставленаособая

женщина,которой, подъ наблюденіемъ коровницы, помогаютъжен-

щины, приставленныякъ молочному и птичномудворамъ. Сѣно и

подстилку подвозить конюхъ, приставленныйдля ухода за ло-

шадьми. Особый работникъ косить и подвозить лѣтомъ зеленый

кормъ для телятъ и нетелей.

Молочное хозяйство въ обыкновенныхъ селовыхъ хозяйствахъ

и у крестьянъ стоить на одинаково низкомъ уровнѣ. Всѣ полу-

чаемые продукты: молоко, сметана, творогъ и масло, идутъ на

• 8
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удовлетвореніе доманшихъпотребностей;лишь нѣкоторыя селовыя

хозяйства продаютъна сторону плохое масло и творогъ, въ свѣ-

жемъ и соленомъвидахъ, да и то въ маломъ количествѣ. Масло

сбывается преимущественнохозяйствами, находящимися вблизи

городовъ; цѣны на простое псковское масло колеблятся отъ 8 до

12 р. за пудъ, смотря по мѣстности, качеству и времени. Вывоза

этого продукта за предѣлы губерніи почти не существует!.. Тво-

рогъ обращаетсялишь въ мѣстной торговлѣ, и возможность сбыта

его обусловливается благопріятными обстоятельствами,напр. если

хозяйство находится вблизи желѣзной дороги или завода, во-

обще, гдѣ сосредоточено значительноечисло рабочихъ, то тво-

рогъ сбыть не трудно, по цѣнѣ до о к. за фунтъ, или 2 р. пудъ

на мѣстѣ; впрочемъ, въ такихъбойкихъ мѣстахъ торговля ведется

болѣе по мелочи—на фунты.

Еакъ у крестьянъ, такъ и у землевладѣльцевъ доятъ въ де-

ревянный подойникъ, или ведро, изъ котораго молоко процѣжи-

вается въ каменныегоршки— „крынки". Въ крестьянскихъ хозяй

ствахъ крынки эти меныпаго размѣра и книзу съуживаются;въ

крынку входитъ около 3 бутылокъ молока; въ селовыхъ хозяй

ствахъ крынка болѣе брюхата, внизу толще, чѣмъ вверху, и вмѣ-

щаетъ до 10 бутылокъ молока.

Случается, что подоенное молоко прсцѣживается не тотчасъ

послѣ доенія, а послѣ того какъ оно. постоитъвъ подойникѣ съ

полчасаи болѣе: то молочницаяойдетъ за ситомъи заболтается,

то чистыхъкрынокъ не хватитъ—приходитсяждать, пока ихъ вы-

моютъи т. д.; то-же и въ крестьянскихъ хозяйствахъ: на рукахъ

хозяекъ иногдакуча малолѣтнихъ ребятъ и множество другихъ

работъ. Затѣмъ молоко (успѣвшее или неуспѣвшее отстояться въ

нодойникѣ —все равно) нроцѣжнвается въ крынки сквозь нечистое

волосяное сито или чрезъ тряпку. Процѣженное молоко отстаи-

вается: въ селовыхъ хозяйствахъ—въ ледникѣ, въ крестьянскихъ—

въ сѣняхъ, клѣтяхъ и другихъ болѣе прохладныхъ лѣтомъ по-

стройкахъ.

Особыхъ молоченъ въ обыкновенныхъ хозяйствахъ губ. псков-

ской не существуетевсѣ манипуляціи по переработывавію молока

производятся въ плохо выстроенныхъледникахъ, безъ всякой вен-

тиляціи, съ затхлымъ воздухомъ и рѣдко сохраняющихъледъ до

конца іюля. Такіе ледники, въ августѣ, т. е. въ самомътеігломъ

мѣсяцѣ, по температурѣ ничѣмъ не отличаютсяотъкрестьянскихъ

сѣней, клѣтей, стоящихъ въ тѣни.
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Отстаиваетсямолоко лѣтомъ —отъ 4 до 8 дней, зимою отъ 1

до 2 и 2Ѵ 2 недѣль (смотря по количеству скота), послѣ чего

сливки или, вѣрнѣе, сметанаснимаетсядеревяннойложкой, а ки-

слое молоко обращается въ творогъ. Въ нѣкоторыхъ хозяйствахъ

(напр.въ селѣ 3.) лѣтомъ, за неимѣніемъ достаточна™количества

крынокъ, кислыя сливки снимаютсяпослѣ двухдневна™ отстаи-

ванія, и потомъ ежедневнокъ этимъ снятымъ сливкамъ добав-

ляютъ слѣдующій съемъ;такимъобразомъ скопляютъ сметануне-

дѣли , полторы-двѣ; конечно, сметананачинаетъбродить и не-

рѣдко покрывается толстымъ слоемъ плѣсени; накопивъ еще та-

кое же количество сметаны, плѣсень снимаютъи приступаютъкъ

сбиванію масла. На вопросъ, почему такъ долго держатъсметану

и даютъей бродить, намъ отвѣчали, что „изъ такой сметаны

чрезвычайно скоро и легко сбивается масло" и что „чаще сби-

вать—не стоитъмаратьмаслобойку". При покупкѣ маслобойкине

соображаютсясъ тѣмъ, какъ часто нужно сбивать; напротивъ,

продолжительностьсобиранія скоповъ зависитъотъ величины ма-

слобойки, купленнойслучайнона какой-либомѣстной ярмаркѣ.

Приготовленноетакимъ способомъ масло всегда имѣетъ сли-

зисто-кисловатыйвкусъ и трудно сохраняется. У незажиточныхъ

крестьянъ, вслѣдствіе незначительна™количествамолока (зимою

отъ2— 3 коровъ), масло готовятъ только лѣтомъ, въ Петровки; у

зажиточныхъ же крестьянъ производятъ и зимою. Въ бѣдныхъ

крестьянскихъ хозяйствахъ масло сбивается:при болыпемъ коли-

чествѣ сметаны— въ десятибутылочнойкрынкѣ, посредствомърога-

тины; при меныпемъколичествѣ —въ плоской чашкѣ (употребляе-

мой при ѣдѣ) деревянного ложкою. Въ крестьянскихъже хозяй-

ствахъ, имѣющихъ болѣе 10 коровъ, масло сбиваетсякакъ и въ

селовыхъ хозяйствахъ. Въ послѣднихъ для сбиванія маслаупо-

требляются преимущественнотолкачния маслобойки.

Эти маслобойкисостоятъ изъ кадочки, имѣющей видъ усѣчен-

нагоконуса, въ болыпинствѣ случаевъ емкостью въ 1'/ 2 ведра, съ

крышкою; въ цептрѣ послѣдней сдѣлано отверстіе, въ которое и

проходитъ ручка толкача; сбиваніе производится толкачемъ, дви-

жущимся поперемѣнно вверхъ и внизъ. Толкачныя маслобойки

приготовляются мѣстными бондарями, большею частью чрезвы-

чайногрубо. Трудность промыванія —одно изъ главныхъ неудобствъ,

какъ этой, такъ и прочихъ боченко или кадкообразныхъ масло-

боекъ. Кромѣ этой маслобойки, въ нѣкоторыхъ селахъ, напр. въ

с. Бѣлавино, у. новоржевскаго, намъ приходилось встрѣчать ста-
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рую фламандскуюмаслобойку, состоящую изъ продолговатой, ле-

жачейдеревяннойбочки съ четырехъугольнымъотверстіемъ, также

емкостьювъ I 1 /* ведра; при сбивайіи, бочка кладется на деревян-

ный станокъ. Ударный приборъ состоять изъ.двухъ перекрещи-

вающихся рамъ, безъ стержня. Бойку эту тоже трудно мыть. Тре-

тій родъ маслобоекъ, встрѣчающихся въ нѣкоторыхъ хозяйствахъ,

напр. въ с. Ханино, у. новоржевскаго, — маслобойка Берджесса,

состоящая изъ ящика съ вращающимся крылачемъ, крышкою и

выпускныыъ краеомъ, емкостьювъ I 1 /, ведра. Сбиваніе маславъ

нейидетъзначительно скорѣе, чѣмъ въ двухъ первыхъ; усилія,

при томъ же количествѣ сбиваемой сметаны, требуетсягораздо

менѣе; наконецъ,маслобойкаБерджессанесравненнолегче вымы-
вается на-чисто.

Сбитое масло промывается руками, и далеко не вездѣ этара-

ботадѣлается съ надлежащеюопрятностью.Промытоемаслосильно

солятъ простою,грубою и иногдадовольно нечистоюсолью. Послѣ

соленія, масло укладывается въ кадочки мѣстнаго издѣлія изъ со-

сноваго или еловаго дерева, довольно плоскія, вверху шире, чѣмъ

внизу, и вмѣстимостью пуда на 1Ѵ 2 ; кадочка, смотря по величинѣ

хозяйства, наполняетсяили за одинъ, или въ нѣсколько пріемовъ.

По наполненіи кадочкимасломъ, ее накрываютъмокрой холщевой

тряпкой, сверхъ ея насыпаютъслой соли въ */ 4 дюйма; въ нѣко-

торыхъ же хозяйствахъ слой соли кладется прямо поверхъ масла.

Уложенноетакимъобразомъ маслосохраняютъвъ подвалахъ, или

верхнемъпомѣщеніи ледника, до зимы. Продажамаславъ г. псков-

ской производится обыкновенно въ зимнееврезія.

Снятое кислоемолоко переносятъизъ холоднаго помѣщенія въ

теплое: у крестьянъ— въ избу, въ селахъ— въ людскую и кухню,

температуракоторыхъ постоянно колеблется отъ 18 до 22е Р.;

здѣсь молоку даютъсвернуться до густоты хорошей простокваши;

сгустившеесямолоко ставятъ для створаживанія въ русскую печъ

со вторымъ жаромъ, т. е. послѣ печенія хлѣба, или вообще когда

жаръ въ печи на столько уменьшится, что поверхъ творога не

образуется коричневой корки, а также онъ и не пересыхаетъ;

иначетворогъ дѣлается слишкомъ пористыыъ, губкообразнымъ и

крошится. Главнымъ достоинствомътворога считаетсяего слои-

стость и сочность, что достигаетсяединственносвоевременноюпо-

становкоюкислаго молока въ печь, а это, въ свою очередь, тре-

буетъ большой опытности;поэтомуне только въ деревняхъ, но и

въ селахърѣдко можно встрѣтить удавшійся творогъ.
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Продолжительностьпребыванія крынокъ въ печи— отъ 18 до 24

часовъ; съ вынутыхъ изъ печи крынокъ сливаетсясыворотка, тво-

рогъ же складываетсявъ холщевой мѣшокъ, который привѣши-

ваетсяили настѣну, или къ потолку; оставшаяся въ творогѣ сыво-

роткастекаетъвъ кадку, подставленнуюиодъ мѣшокя. съ творогомъ.

Получаемаясыворотка идетъвъ пойло телятаыъ, свиньямъ и дру-

гимъ мелкимъживотнымъ.

Творогъ солятъ впрокъ въ кадкахъ различной емкости; просо-

ленный творогъ плотно набиваетсявъ кадку, покрывается тряпи-

цей; кадку закрываютъ крышкою, послѣднюю нагнетаютъболь-

шимъ камнемъ, чтобы творогъ не испортился. При соленіи, на 1

пудъ творога берется около 2 фунт., или приблизительно 5°/ 0

крупной соли.

Описавъвъ общихъ чертахъ молочное хозяйство губ. псков-

ской, мы снова возвратимся къ тѣмъ тремъ выдающимся хозяй-

ствамъ, на которая указывали ранѣе. Владѣльцы этихъ лучшихъ

хозяйствъ принялись за улучшеніе своего скотоводствавесьма не-

давно; понятно, что и молочноехозяйство они еще не успѣли по-

ставить вполнѣ такъ, какъ того бы желали; тѣмъ не менѣе и въ

своемъ теперешнемъвидѣ оно выдается изъ общаго уровня.

Въ с. Васильевскомъбольшая часть молока теперь, когда еще

численностьстадане доведенадо 128 головъ, употребляетсядля

выпаиванія телятъ. Молоко отстаивается,какъ и въ другихъ се-

лахъ, въ высокихъ глиняныхъ крынкахъ, на ледникѣ, но его пе

оставляютътамъдо тѣхъ іюръ, пока сметанане начнетъбродить^

а бьютъмасло:лѣтомъ —черезъдва,а зимою— черезътридня, притомъ

не въ затхлой маслобойкѣ, а въ маслобойкѣ Лавуази. Кромѣ того,

въ настоящеевремя пріобрѣтена голштинекая маслобойкадля сби-

вания не совсѣмъ окисшихъ сливокъ; владѣлецъ желаетъустроить

молочную по способу Шварца (отстаиваніе молока въ водѣ со

льдомъ), или же примѣнить центробѣжную машину Лефельдта.Въ

с. Васильевскомъ приготовляется масладо 25 пуд. въ годъ; оно

продаетсямѣстнымъ кулакамъ по 10 р. пудъ. Творогъ выдѣлы-

вается только для экономіи.

Въ с. Быстрецовѣ масло готовятъ изъ сметаны;молоко отстаи-

вается на ледникѣ, въ высокихъ крынкахъ, втеченіе двухъ су-

тотъ; масло сбиваетсявъ маслобойкѣ Лефельдта; съ одного ведра

молока получается около 1 ф. масла. Въ среднемъмолочная ко-

рова даетъдо 2 пуд. маславъ годъ. Готовится соленое масло

впрокъ и продаетсявъ Петербургѣ: лѣтомъ по 12 р., а зимою по
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14 р. пудъ. Творогъ и прочіе остатки отъ маслодѣлія потреб-

ляются экономіей.

Въ с. Закулисье, молочный скопъ идетъглавнымъ образомъна

выдѣлку маслаи творога на продажу. Часть снятагомолока рас-

ходуется въ пищу работниками по разсчету '/ 2 кружки, или 1

бутылка, на человѣка въ день; имъ отпускаетсяи часть творога.

Молоко отстаиваетсявъ высокой глиняной посудѣ, лѣтомъ — на

ледникѣ, а зимою— въ молочной; продолжительностьотстаиванія —

отъ 36 до 48 часовъ; масло сбиваетсявъ маслобойкѣ Лефельдта.

Съ 1879 г. предположено отстаиватьмолоко по способуШварца.

Масло и творогъ сбываются въ городъ; масло дѣлается двухъ ро-

довъ: соленоевирокъ—такъ^называемоемызное, и сливочное, мало-

сольное; за первое платятъ 12 р. пудъ, за второе— отъ 46 до 50

коп. за фунтъ. Творогъ продаетсяпо 1 р. 20 к. пудъ, или 3 к.

фунтъ.

Найдетсяи еще нѣсколько хозяйствъ, выдающихся изъ обіцаго

уровня своимъ молочнымъ дѣломъ, напр. село Климово (съ сыро-

варней), у. островскаго, и др. Въ общемъ-же молочное хозяйство

въ г. псковскойноситъсовершеннопримитивныйхарактеръ.Правда,

кое-гдѣ встрѣчаются попытки ко введенію болѣе раціональнаго хо-

зяйства; но это—капля въ морѣ. Въ виду важности молочнаго

хозяйства для г. псковской, мѣстному сельскохозяйственномуоб-

ществу слѣдовало бы обратить серьёзное вниманіе на эту отрасль

и носодѣйствовать ея иоднятію.

Коневодство губ. псковской—не лучше тамошняго скотовод-

ства, не смотря на то, что лошадь—единственнаярабочая сила и

двигатель, какъ въ крестьянскихъ, такъ и въ селовыхъ хозяйствах*.

Крестьянинъ скорѣе перебьетсябезъ коровы, а ужъ безъ лошади—

ему и жизнь не въ жизнь; крестьянинъ, лишившійся послѣдней

лошади, единственнойего рабочей силы — человѣкъ раззоренный;

онъ долженъ бросить свой домъ и семью и идти въ работники,

чтобы кое-какъ поправиться. Селовое хозяйство ведется крестья-

нами, и результаты его тѣсно связаны съ благосостояніемъ кре-

стьянина и доброкачественностьюего лошади. Не смотря на

такое важное значеніе рабочей лошади, послѣдняя чрезвычайно

мелка, малосильнаи невзрачна.

Впрочемъ, и въ этомъ отношеніи нѣтъ правилабезъ исключе-

нія: въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ обращаютъбольшее вниманіе на

выращиваніе хорошихъ лошадей, напр. въ волостяхъ южнойчасти

у. псковскаго: Пикалихинской,Жуковской, Сидоровскойи-Прудской.
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Цѣна хорошей лошади въ этомъ районѣ нерѣдко достигаетъ200 р.

За то во всей югозаыаднойполовинѣ у. островскаго и отчастивъ

сѣверозападномъ углу у. опочецкаго коневодство находится въ

очень печальномъсостояніи. Въ у. островскомъ лошади далеко

нерѣдко продаютсяза 6—8 р. и даже дешевле. Я былъ свидѣте-

леыъ торговъ между крестьяниномъ дер. Наливайки и евреемъ:

первый продавалъ девятилѣтнюю кобылу за 4 р., еврей давалъ за

нее 3 р.; послѣ долгихъ торговъ крестьянинъ уступилъ. Фактъ

этотъ—не исключительный,ибо многіе бѣдные крестьяне, имѣющіе

лишь одну постояннуюлошадь, весною, къ началуполевыхъ работъ,

покупаютъслабосильную,исхудалуюлошаденку рублей за 8, лишь

бы она могла ходить въ боронѣ. Истомивъее за лѣто работоювъ

полѣ, крестьянинъкъ осени,по окончаніи работъ, продаетъееопять

рубля за 3—4, т. е. на шкуру— только бы не кормить безполезно

цѣлую зиму.

Болѣе зажиточныекрестьяне любятъ хорошихъ лошадей, обра-

щаютъ на нихъ вниманіе и нерѣдко щеголяютъодинъпередъдру-

гимъ своимъ доморощеннымъ конемъ. Такой крестьянинъ, имѣя

кобылу хорошей масти, охотно даетъ5 р. за случку съ хорошиыъ

жеребцомъ, даже если бы ему пришлось вести кобылу верстъ за

20; само собою разумѣется, такойхозяинъ будетъ и за приплодомъ

слѣдить, и выращивать заботливо, въ особенностиесли приплодъ

окажется хорошимъ. Такихъ экземпляровъ довольно старательно

выращиваютъ преимущественнона продажу подъ упряжь, а недля

полевыхъ работъ.

Вторая категорія крестьянъ, предстаішіющихъ нѣчто среднее

между крестьянамизажиточными—капиталистамии бѣдняками —

односемейникам.Это— нераздѣлившіеся многосемейныекрестьяне.

Въ этомъ случаѣ семья состоитъизъ нѣсколькнхъ взрослыхъ ра-

ботниковъ; она живетъ не отъ торговыхъ оборотовъ, какъ первая,

а единственносвоимъ личнымъ трудомъ, и тоже обращаетъ нѣко-

торое вниманіе на своихъ лошадей. Содержаніе и уходъ за ло-

шадьми въ такихъ семьяхъ лучше, чѣмъ за рогатымъ ско-

томъ; лошади хоть изрѣдка подбрасываютъовса, дача котораго

въ рабочую пору увеличивается. Эти семьи всегда предпочитаютъ

имѣть жеребцовъ, а не кобылъ; въ подобныхъ крестьянскихъ хо-

зяйствахъ на 3 жеребцаили меринаприходитсятолько одна ко-

была, служащая для ремонтатабуна. Жеребцовъ и мериновъ кре-

стьяне цѣнятъ значительно дороже п предпочитаютъкобыламъ

потому, что послѣдніл, во время жеребости, не могутъ такъ хо-
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рошо работать въ самый разгаръ полевыхъ иди зимнихъ работъ,

какъ жеребцыи мерины, да и сидъ, и выносливостиу кобыли меньше.

Поэтому-токрестьлнинъобходится съ кобылою суровѣё и продаетъ

ее охотнѣе и дешевле, чѣмъ жеребцовъ.

Къ третьейкатегоріи принадлежатьраздѣлившіеея односемей-

ные крестьяне, которые и составляютъбольшинство рабочагоэле-

ментаг. псковской. Раздѣлившаяся крестьянская семья состоитъ

обыкновенно изъ хозяина, его жены и нѣсколькихъ малолѣтнихъ

ребятъ или подростковъ; живетъ она бѣдно: надѣломъ всего на

одну душу съ дѣтьми прокормиться трудно, приходится работать

на сторбнѣ, т. е. или брать исполу, или же за платуобработывать

землю въ сосѣднихъ селахъ, для чего требуется 2 лошади, а у

него едва хватаетъсредствъпріобрѣсти и одну плохенькую. У та-

кого крестьянина постоянная рабочая сила состоитъизъ одной

слабосильнойлошаденки, въ лѣтнее же время у него есть и дру-

гая, часто совершенновыбившаяся изъ силъ, да отъ нея и тре-

буется немногое— лишь бы могла ходить въ боронѣ. Лошадь по-

купаетсявесною—иначекрестьянинане возьмутъ въ исполовшики

или десятинщики, ибо хозяева только въ крайнемъслучаѣ берутъ

исполовщиковъ или дееятинщиковъ съ одною лошадью. Нерѣдко

крестьянину взявшійся обработать 1 дес. за деньги, насвоейпо-

стояннойлошади оретъ дома, а платную десятину заставляетъ

свою бабу или подросткабороновать на временно пріобрѣтенной,

еле-живой лошаденкѣ. Такіе крестьяне лѣтомъ продовольствуютъ

своихъ лошадей только скуднымъ выгономъ, а осеньюлошадь сбы-

ваютъ за 3—5 р.

Но есть много односемейныхъкрестьянъ, которые, будучи не

въ состояніи купить себѣ второй лошади для лѣтнихъ работъ, бе-

рутъ ее у сосѣда-крестьянина, односемейника,съ обязательствомъ

дать ему въ подмогу на такуюже работу свою лошадь, илиже за

отработокъдругаго рода, если у сосѣда болѣе одной лошади, и

онъ не нуждаетсяво взаимномъодолженіи. Отработки эти боль-

шею частію разцѣниваются по такимъ нормамъ: одинъ конный

день считаетсяравнымъ двумъ женскимъднямъ при жатвѣ хлѣба,

или двумъ мужскимъднямъ во время сѣнокоса и проч., — условія

чрезвычайно невыгодный для ссужаемаголошадью и, наоборотъ,

выгодныя для дающаго свою лошадь, ибо, какъ во время жатья,

таКъ и во время сѣнокоса, одинъ пѣшій день стоитъ не меньше

рубля, мѣстами-же въ эту пору и за болыпія деньги недостанешь

косца или жницу, такъ какъ каждый занять уборкой своихъ полей.
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Подобные односемейники,за неимѣпіешъ средствъ,принуждены

для постоянныхъ работъ покупатьдешевуюлошадь; а такъкакъ ко-

былы дешевле жеребцовъили мериновъ, то понятно, что въ г.псков-

ской между бѣдными крестьянамипреимущественнораспространены

кобылы. Кормъ рабочей лошади состоитъединственноизъ сѣна, и

только при первыхъ полевыхъ работахъ (орьбѣ) ей дается овёсъ
второй руки, или охвостье. Если въ хозяйствѣ односемейника,

имѣющаго только одну лошадь, кобыла жеребится, то хозяинъ

рѣдко выращиваетъ приплодъ, въ болыпинствѣ же случаевъ при-

нлодъ продаетъ евреямъ на шкуру копѣекъ за 30, или— что

также не рѣдкость -жеребятъбросаютъвъ лѣсъ на съѣденіе вол-

камъ (напр. въ у. островскомъ, Вышгородкой волости, деревни:

Подлипье, Тулино и др.).

Подобнаго рода конеистребленіе 'чрезвычайно ухудшило коне-

водство г. псковскойи вызвало несоразмѣрную дороговизну на да-

леко не хорошихъ лошадей, а равно и недостатоквъ туземныхъ

лошадяхъ. Лучшимъ доказательствомъэтого служить большой при-

возъ и сбытълошадей, доставляемыхънаконныя ярмарки г. псков-

ской изъ другихъ губерній (см. „Журналъ Коннозаводства"1877 г.,

№ 5-й). Такъ, наярмарки въ Псковѣ приводятъ много лошадейизъ

Финляндіи; цѣны на лошадей колеблятся отъ 25 до 200 р. На яр-

марки у. великолуцкаго ежегодно приводятъ до 800 лошадей изъ

воронежской, тамбовской и другихъ степныхъгуберній; цѣны на

рабочаго сорталошадей на этихъярмаркахъ— отъ 30 до 80 р.,

а на упрягкныя — отъ 90 до 300 р.

Изъ тѣхъ-же губерній приводятъ лошадей и на торопецкія

ярмарки, на зимнія— до 40 штукъ на каждую, на лѣтнія же при-

гоняютъ табунамиштукъ до 100 и болѣе; цѣны на этихъ ярмар-

кахъ: за рабочую лошадь— 20 до 60, за упряжную— 80 до 150 р.

На ярмарки у. опочецкаго также ежегодноприводится около 800

лошадей изъ губ. витебской, черниговской и орловской; лошади

эти не круннѣе мѣстныхъ рабочаго сорта и сбываются въ числѣ

до 700 штукъ, по цѣнамъ отъ 50 до 100 р.

Въ у. порховскомъ ярмарка мѣстныхъ лошадей бываетъ всего

лишь разъ въ годъ, именновъ Никандровой Пустынѣ, 24-го сен-

тября; лошадей продаютъпо 15—80 р. Въ островскій уѣздъ не

мало приводятъ лошадей съ ярмарки г. Люцинаг. витебской;цѣна

имъ колеблется отъ 20 до 300 р.

Мѣстныя цѣны на лошадей находятся въ прямой зависимости

отъ урожая сѣна: при плохомъ урожаѣ его, цѣны на лошадей

7
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сильно падаютъ,и осенью является большое предложеніе ихъ по

низкимъ цѣнамъ. Весною, послѣ неурожайнагона сѣно года, нред-

ложеніе хоть и не такъ велико, какъ осенью, но все-такиможно

купить лошадь значительно дешевле той цѣны, по которой она

шла въ осеннююпору въ неурожайныйна сѣно годъ. Такое пони-

жение цѣнъ на весеннихърынкахъ, послѣ неурожайнагона тра-

вы года, является единственносдѣдствіемъ неразсчетливостихо-

зяевъ. Нерѣдко у хозяина имѣется запасъсѣна только на 4 ло-

шада, а онъ разсчитываетъпрокормить о. До мартаему хватаетъ

сѣна на о лошадей, я потомъ до выгона его остаетсятакъ мало,

что не продержишь и троихъ, и вотъ хозяину приходитсярѣшать

такую дилемму: или продать пару лошадей за безцѣнокъ, или умо-

рить ихъ дома съ голода. Подобнаго рода явленія бываютъ, ко-

нечно, послѣ неурожая на травы; въ обыкновенные же годы ве-

сеннія цѣны на лошадей въ болынинствѣ случаевъ далеко выше

осеннихъ.

Въ селовыхъ (помѣщичьихъ) зозяйствахъ, за незначительными

исключеніями, обработка земли производится на крестьянскихъло-

шадяхъ; поэтому въ такихъ хозяйствахъ держатъ лишь упряж-

ныхъ лошадей, или развѣ небольшое число (1—3) рабочихъ ло-

шадей—про всякій случай, для работъ во дворѣ и т. п. Нерѣдко

можно встрѣтить одну лошадь въ имѣніи съ запашкоювъ 100—

120 дес. Довольствуясь иснольной или наемнойработой, землевла-

дельцы врядъ-ли серьезно относятся къ вопросу объ улучшеніи

рабочей лошади. Лишь немногіе изъ крупныхъ землевладѣльцевъ

(коннозаводчики)дѣйствительно обращаютъвниманіе на улучше-

ніе коневодства.

„Конныхъ, заводовъ въ г. псковской всего семь: 1) Ф. М. Ва-

нникова—въ селѣ Норсаковыхъ Горкахъ, у. порховскаго; 2) С. А.

Строголова—въ селѣ Волошовѣ, у. порховскаго; 3) Л. А. Львова—

въ селѣ Горы, у. новоржевскаго; 4) И. Д. Дерюгинавъ у. ново-

ржевскомъ; 5) Г. А. Лаврова — въ селѣ Анненскомъ,у. торопец-

каго; 6) Н. А. Кутузова— въ селѣ Гогодкѣ, у. торопецкаго; 7) Г.

А. Пушкина— въ селѣ Михайловскомъ, у. опочедкаго. Самыми

большими изъ упомяпутыхъ 7-ми заводовъ оказываются заводъ Ва-

нюкова, имѣющаго 22 кобылы и 4 жеребцовъ, и заводъ Львова,

имѣющаго 17 кобылъ и 3-хъ жеребцовъ. Остальные заводы со-

стоять изъ 7— 9 матокъ и 1 — 3 жеребцовъ. Но всѣ эти заводы

производясь лошадей сорта рысистаго, упряжнаго и скаковаго"

(см. „Журналъ Коннозаводства", 1877 г., № 5-й). Рабочаго сорта



— 91 —

лошадей производить только заводъ Дерюгина; стало быть, всѣ

эти заводы, за исключеніемъ послѣдняго, не могутъ служить къ

улучшенію нашей рабочейлошади.

Недоброкачественностьрабочей лошади и упадокъ всего коне-

водства, равно какъ крайняя необходимость принять мѣры къ

поднятію послѣдняго, нризнанывсѣми земствамиг. псковской уже

лѣтъ 10 лѣтъ назадъ. За послѣднее время, каждое изъ земствъ

тоже занималосьвыработкою мѣръ для поднятія коневодства. При

обсужденіи этого вопроса въ земскихъсобраніяхъ выяснилось, что

земствапризнаютънеобходимым^ для улучшенія псковской рабо-

чей лошади, принять двѣ мѣры, а именно: „1) учрежденіе случ-

ныхъ пунктовъ по губерніи отъ государственнагоконнозаводства,

частію на счетъказны—по недостаточностисредствъземства, ча-

стно на счетъи самого земства; 2) обязательное кастрированіе

жеребцовъ въ извѣстномъ возрастѣ, въ видахъ недопущенія, подъ

страхомъ штрафа, общей пастбы некастрированныхъжеребцовъ

съ кобылами". Кромѣ того, г. Теляковскій предлагаетъ, какъ

средство къ улучшенію коневодства, „учрежденіе частныхъ случ-

ныхъ пунктовъ въ губерніи и учрежденіе спеціальныхъ конскихъ

ежегодныхъ выставокъ".

Учрежденіе случныхъ пунктовъ по губерніи отъ государствен-

нагоконнозаводстванеможетъслужить вполнѣ^ достаточаымъсред-

ствомъкъ улучшенію рабочейлошади, во-первыхъ, ііотому, чтокресть-

янину работающій насвоейлошади, охотнѣе случитъ еесъжереб-

цомъ сосѣдняго села, чѣмъ новедетъвъ городъ для случки; этимъ

средствомъулучшенія воспользуется только зажиточныйкрестья-

нину принадлежащейкъ первой, вышеописаннол категоріи кресть-

янъ, выращивающихъупряжныхъ лошадей для продажа; а во-вто-

рыхъ потому, что, число казенныхъ жеребцовъ никогда неможетъ

быть на столько велико, чтобы случка съ ними очень замѣтно

отразиласьна состояниимассы крестьянскихъ рабочихъ лошадей.

Лучшимъ подтвержденіемъ нашихъ словъ могутъ служить нынѣ

существующіе 3 случныхъжеребцавъ г. Псковѣ, съ которыми въ

1876 г. всего было случено 31 кобыла, въ томъ числѣ крестьян-

скихъ только 13. Обязательноекастрированіе жеребцовъвъ извѣст-

номъ возрастѣ — мѣра хорошая, но слишкомъ энергичная, требую-

щая вмѣшательства мѣстиой полицейскойвласти.

Одною изъ главныхъ и дѣйствительныхъ мѣръ къ поднятію

коневодства, по нашему мнѣнію, было бы удаленіе шляющихся

теперь по всей губерніи шарлатановъ-коноваловъ,которые каждый

*
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годъ являются изъ разныхъ губерній и причиняютъ громадный

бѣдствія населенію. Въ этомъгоду были собраны свѣдѣнія, сколько

жеребцовъ было зарѣзано при кастраціи, и оказалось, что въ у.

исковскомъ— болѣе 100 штукъ; еслисчитатькаждагожеребцатолько

по 40 р., что далеконе высокая цѣна для хорошаго доморощеннаго

жеребца,— и то ежегодныйубытокъ на уѣздъ превзойдетъ4,000 р.,

анавсѣ 8 уѣздовъ губерніи убытокъ отъ неумѣнія холоститьпревы-

шаете32,000 р. А сколько вредананосятъкрестьянамъэти бродяги-

коновалы своимисовѣтами, ежегоднопускатькровь лошадямъ, един-

ственнодля того только, чтобы заработать гривенникъ!И безъ

того уже слабосильная лошадь отъ такихъ кровопусканій ослаб-

ляется въ конецъ. Можно ли раньше уничтоженія этого зла, пара-4

лизующаго дѣйствіе каждой другой мѣры къ поднятію коневодства,

прибѣгать къ ней?! Благодаря иниціативѣ псковскаго ветеринара

И. Л. ПІелухина, псковское земство постановило: образовать

коноваловъ-практиковъ, выдавать имъ дипломъ и воспретить

появлеыіе бродягъ, выдающихъ себя за коноваловъ и готовыхъ но-

губить лучшаго коня въ деревнѣ за четвертакъ. Обученіе буду-

щихъ коноваловъ возложено на И. Л. ІНелухнна, и уже въ пер-

вый годъ явилось 18 человѣкъ, желающихъучиться коновальному

дѣлу. Учащіеся уже доказали, что они занимаютсясъ успѣхомъ.

Во всякомъ случаѣ, это— одна изъ самыхъ важныхъ мѣръ къ

поднятію коневодства: раньше, чѣмъ вводить обязательнуюкастрацію

жеребцовъ, надо имѣть лицъ, которыя умѣли бы кастрировать.

Едва ли можно ожидать многаго, по крайней мѣрѣ въ ско-

ромъ времени, отъ учрежденія частныхъ случныхъ пунктовъ въ

губерніи. Подъ „частными случными пунктами" мы понимаемъ

селовыя хозяйства, въ которыхъ держатъ по хорошему жеребцу,

годному для общественной случки, съ цѣлью улучшенія рабочей

лошади окрестныхъ крестьянъ. Много ли въ г. псковской селовыхъ

хозяйствъ съ хорошими жеребцами, когда, за исключеніемъ 15

селъ, селовыя земли вездѣ обработываются исключительнокре-

стьянскими лошадьми? На выставкахъ доселѣ являлись преиму-

щественно не-рабочія лошади. Рабочая лошадь появится на вы-

ставив тогда, когда землевладѣльцы станутъобработывать землю

своими лошадьми и когда слѣд. у нихъ явится интересъкъ со-

зданію типарабочейлошади.

Чтобы выставки дѣйствительно вызывали полезное соперниче-

ство, необходиморазработатьвопросъ о премированіи лошадей. Въ

этомъ отношеніи, мы можемъ рекомендовать способъ, принятый
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лифляндскимъобществомъ и выработанныйимъпутемъмноголѣт-

няго опыта. Для насъже, псковичей, премированіе лошадей, судя

но послѣдней конской выставкѣ въ Псковѣ, еще новинка. О спо-

собѣ иремированія лошадей на бывшей въ Псковѣ выставкѣ, а

также о смособѣ, употребляемомъвъ Лифляндіи, мы поговоримъ

подробнѣе въ одной изъ слѣдующихъ статей.

Разъ веденіе хозяйства улучшится, явится и потребностьвъ

основательномъулучшеніи рабочей лошади. Хорошее хозяйство

нуждаетсявъ хорошей лошади. Подтвержденіемъ этому служатъ

тѣ исключительныйхозяйства (напр. с. Закулисье, Ворисоглѣбскъ,

Быстрецово, Васильевское, Зубово и пр.), въ которыхъ иолевыя

работы производятся преимущественносвоимиселовыми лошадьми.

Въ этихъ хозяйствахъ, особенновъ первыхъ четырехъ, мы встрѣ-

чали сильныхъ и болѣе крупныхъ, выносливыхъ рабочихълошадей,

рѣзко отличающихсяотъ мѣстныхъ крестьянскихъ. Ближайшіе къ

упомянутымъселамъсосѣди-крестьяне тоже обращаютъболѣе вни-

манія на своихъ лошадей и стараютсяихъ улучшить, случая сво-

ихъ кобылъ съ жеребцамиэтихъ селъ-Такимт образомъ, введеніе

въ селовыхъ хозяйствахъ хорошихъ рабочихълошадейскорѣе всего

приведетъ къ улучшенію и крестьянской рабочей лошади,—въ

пользѣ его крестьянеубѣдятся во очію, примѣромъ своего сосѣда-

землевладѣльца. Правда, это путь чрезвычайно медленный, за то

вѣрный и къ тому же естественный.При недостаткѣ въ настоя-

щее время естественныхълуговъ, введете травосѣянія дастъ

сильный толчокъ къ улучшенію рабочей лошади. Съ появленіемъ

въ полеводствѣ травосѣянія, сѣвооборотъ изъ трехпольнаѵо перей-

детъ въ многопольный; сохауже не въ силахъбудетъхорошо под-

нять поле, бывшее три года подъ клеверомъ съ тимофеевкой;

явится необходимостьвъ плугѣ, а къ нему понадобятся годовой

рабочій и болѣе сильная лошадь. Таковы, по нашему мнѣнію,

средства,—хотя, повторяемъ, медленныя,—къ прочному улучшенію

рабочей лошади; а эти средства можно создать лишь нравствен-

ной поддержкой и поощреніемъ болѣе энергичныхъхозяевъ.

Овецъ и свиней держатъи въ крестьянскихъ, и въ селовыхъ

хозяйствахъ единственнодля удовлетворенія домашнихъпотребно-

стей; овецъ разводятъ преимущественноизъ-за шерсти и овчинъ,

которыя въ крестыінской одеждѣ играютъбольшую роль; мясо же

стоитъна второмъ планѣ. Число овецъ, какъ у крестьянъ, такъ

и въ селахъ, колеблетсяотъ 3 до 50 штукъ. Въ настоящеевремя

крестьяне нѣкоторыхъ волостей начали обращать вниманіе на
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улучшеніе качествап увеличеніе количествашерсти и обратились

къ псковскому обществу сельскаго хозяйства съ нросьбою помочь

имъ въ этомъ дѣлѣ; но, повидимому, просьба эта осталасьбезъ

результата.

Свиней въ крестьянскихъ хозяйствахъ держатъ преимуще-

ственнона случайкакого-нибудьпраздника;безъ свинины и празд-

никъ не въ праздникъ. Въ селовыхъ хозяйствахъ свининатоже

имѣетъ большое значеніе, какъ пища для рабочихъ, нредпочитаю-

щихъ свининувсякому другому мясу: свининадаетъболѣе „при-

вару". При случаѣ, свиней продаютъ, причемъсвинья идетъде-

шевле борова; кладеныхъ борововъ предпочитаютъоставлять и

выкармливать на мясо; свинейже продаютъ невыкормленными.

Ухода за свиньями нѣтъ никакого. Псковская свинья имѣетъ боль-

шое сходствоили, вѣрнѣе, тождественнасъ польскою, довольно мел-

кою и высоконогою породою; лишь изрѣдка встрѣчается почти

уже. выродившаяся помѣсь этой послѣдней съ породою улучшен-

ной крови.



IV ЭКОНОНИЧЕСКІЯ УСЛОВ1Я г. псковской.

Познакомивъ читателя, въ предъидущихъ статьяхъ, съ нѣ-

которыми отдельными отраслямисельскаго хозяйства г. псковской:

его полеводстволъ, скотоводствомъ, коневодствомъ и молочннмъ

дѣломъ, а также съ главішмъ или, вѣрнѣе, сдеціальнымъ промы-

сломъ этой губерніи — льноводствомъ, мы въ настоящей главѣ,

заканчивающейнашъ трудъ по описанію г. псковской, поста-

раемся представить читателюобщее положеніе сельскаго хо-

зяйства п рабочаго вопроса, какъ мы его поняли, причемъ, какъ

и прежде, мы, для характеристики,выберемъ и опишемъ нес-

колько типическихъхозяйствъ. Но прежде чѣмъ начатьтакоеопи-

саніе, мы уномянемъ вкратцѣ еще о дегтярномъ промыслѣ губ.

псковской, который въ лѣсной полосѣ — въ у. островскомъ, ново-

ржевскомъ, великолуцкомъ, холмскомъ и частьюторопецкомъпред-

ставляетедля крестьянъ довольно важную доходную статью. Въ

упомянутыхъ мѣстностяхъ крестьяне гонятъ троякаго рода деготь;

лучшій изъ нихъ называется „чистымъ"; второй сортъ, похуже—

„половикъ" и наконецъ,третій, худшій сортъ— „коленица". „Чис-

тый" деготь гонятъ въ небольшомъ количествѣ; дегтяръ-кресть-

янинъ рѣдко выгоняетъ болѣе 3 пуд. чистагодегтя въ годъ. Про-

дается чистый деготь фунтами(по 6 кои. за фунтъ), для смазки

сапогъ, хомутовъ, шлей и прочихъ шорныхъ товаровъ. „Половика"

и „коленицы" крестьянинънерѣдко выгоняетъ до 40 пуд. въ годъ.

Эти два низшихъ сортадегтя покупаютсявъ болыппхъ размѣрахъ

для смазыванія осей и проч.; они значительно дешевле перваго

сорта: пудъ „половика" стоить около 1 руб., а пудъ „коленицы"
до 80 коп. Такая разница въ цѣнѣ между „чистымъ" дегтемъи

„половикомъ" съ „колепицею"происходитьотъ разницыматеріала

у потребляема™для выгонки этихъ сортовъ. „Чистый" деготь го-
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пятъ изъ „бересты", иди березовой коры, которую добывать въ

большомъ количествѣ довольно трудно, и она несравненнодороже

сосповыхъ корней, изъ которыхъ выгоняютъ деготь двухъ прочихъ

сортовъ.

Всѣ три сортадегтя гонятъ въ обыкновенныхъ полевыхъ дег-

тлрныхъ печахъ. Крестьянинъ, желающій заняться этимъпромые-

ломъ, сооружаетъ себѣ печь, преимущественнона холмикахъ, на

неудобнойобщественнойземлѣ, неподлежащейподушному раздѣлу,

—напр. на холмахъ земель, прннадлежащихъкъ лѣснымъ или бо-

лотистымъ, и прочихъ неудобныхъ участкахъ, безъ всякаго пред-

варительнагона это разрѣшенія со стороны общины или деревен-

ской сходки. Такія печисооружаютсяили однимъ лицомъ, или-же

йѣсколькими вмѣстѣ. Въ первомъ случаѣ она дѣлается неотъем-

лемою собственное™строившаго ее; пока онъ живъ, никто безъ

его согласія, не имѣетъ права гнать дегтя въ его печи; послѣ же

его смерти,печь переходитькъ его сыну, или вообще къ ближай-

шему наслѣднику. Еслиже дегтярная печь выстроена, по недоста-

точности,двумя или тремя крестьянами,то она— пожизненнаясоб-

ственностьвсѣхъ этихъ лицъ и переходитьпо наслѣдству къ тому,

кто переживетъпрочихъ товарищей.

Требуемое для гонки дегтя топливо крестьянинъберетъедин-

ственноизъ своего общественнаголѣса, безъ всякаго отчетавъ

томъ, сколько онъ на это вырубитъ. Берестаже, равно какъ и

сосновые корни, большею частію покупаютсяна сторонѣ, ибо об-

щественныйлѣсъ этимъ матеріаломъ ихъ не обезпечиваетъ.Луч-

шими корнями для гонки дегтя считаютъсосновые, отъ 10 до 15

лѣтъ послѣ сруба дерева; крестьяне-дегтярыпокупаютъихъ у со-

сѣднихъ лѣсовладѣльцевъ съ осени; уговорившись въ цѣнѣ за куб.

саж. корней и о количествѣ, требуемомъ крестьянину, послѣдній

тою же осенью, убравшись со всѣми полевыми работамии вымо-

чивъ свой ленъ, ириступаетъкъ корчевапію годныхъ нагонку дегтя

корней, для чего нерѣдко въ иомощь себѣ нанимаетъработниковъ.

Выкорчеванные корни тутъже складываютсякуб. саженямии повѣ-

ряются лѣсовладѣльцемъ; осенью-же уплачивается условленная

платаза куб. сажень (цѣна сосновыхъ корней, смотря по мѣстно-

сти и качеству ихъ, колеблется отъ 1 до 3 руб. за куб. саж.). Во

первому санномупути, дегтяръ-крестьянинъ перевозить корни къ

своей дегтярной печи; тамъ сваленные корни лежать до весны,

такъ какъ преимущественновесною гонятъ здѣсь деготь.

О ирочихъ ремеслахъ,какъ синильное, плотничье, кузнечное,
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граборское и проч., мы умолчимъединственнопотому, что они не

входятъ въ кругъ промышленнойдеятельностибольшинста псков-

скихъкрестьянъ; нѣтъ деревень, которыя занималисьбыкакимълибо

изъ этихъ ремеслъ. Въ плотничьемъремеслѣ здѣшній крестьянинъ

нлохъ: далѣе сруба кривой избы онъ не пошелъ; въ г. псковскую

приходятъ преимущественнотверскіе' плотники; а изъ г. витебской

каждую весну приходятъ грабори или землекопы. Синильниковъ

здѣсь тоже немало, но это — преимущественноярославскіе ма-

стера. Единственныйзимній заработокъ, кромѣ гонки дегтя вес-

ною, — это пилка тёса, которою занимаютсянѣкоторыя деревни

лѣсной полосы г. псковской.

Главный вопросъ нашего сельскаго хозяйства— вопросъ о рабо-

чей силѣ; въ настоящеевремя рабочей силой хозяйства является

только крестьянинъ; поэтому, раньше чѣмъ перейтикъ обсужденію

положенія помѣщичьихъ хозяйствъ, остановимсянаположеиіи кре-

стьянъ.

Для хозяевъ всего важнѣе рѣшеніе слѣдующаго вопроса: мо-

гутъ-ли они обезпечитьсебя необходимыми рабочими силами, на

какихъ условіяхъ и какого качестваэти силы? Для крестьянпна-

же—можетъ ли онъ обойтись безъ отхожаго заработка; еслиже

нѣтъ, то при какихъ условіяхъ кажется ему выгодною работана

сторонѣ? Чтобы отвѣтить на то, нуждаются-лиздѣшніе крестьяне,

и какіе именно, въ побочномъ заработкѣ,— мы приведемъописаніе

двухъ крестьянскихъ хозяйствъ одной и той же общины и одной

деревни.

Первое хозяйство принадлежитенераздѣлившемуся, многосемей-

ному крестьянину; семья состоитъизъ хозяина, его жены, двухъ

женатыхъ сыновей и еѣсколькихъ малолѣтковъ-внучатъ. Это —

семья Анисима,крестьянинадеревниНаливайки,имѣющая надѣлъ

на 3 души. Второе хозяйство— крестьянина-односемейникаАрхипа,

той-жедеревни; семья состоитъизъ хозяина, его бабы и троихъ

малолѣтнихъ ребятъ. Въ первой семіѣ 7 коровъ, 3 лошади и 5

овецъ; во второй— 1 корова, 1 лошадь и 2 овцы. Надѣлъ въ этой

деревнѣ— по 5 десят. на душу, изъ коихъ 2 д. пахотной, 1'/ 2 д.

плохихъ покосовъ, 1 дес. лѣса, болота и проч. неудобнойземли и

'/ 2 дес. подъ усадьбой и огородомъ. Прежде, чѣмъ сдѣлать учетъ

затратамърабочихъ силъ, считаемъне лишнимъ замѣтить, что,

за вычѳтомъ всѣхъ годовыхъ и мѣстныхъ нраздниковъ, равно

какъ и воскресныхъ дней, въ г. псковской можно считать слѣ-

дующее число рабочихъ дней; отъ 20-го апрѣля по 20-е іюня—
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всего 61— 24=37; отъ 20-го іюня по 1-е ноября— 143— 37=106;

а отъ 1-го ноября по 20-е апрѣля— 172— 45=127 рабоч. зимнихъ

дней. При надѣлѣ 2-хъ десятинъ пахоты на каждую душу, много-

семейная семья Анисима имѣетъ всего 6 дес. пахоты, иди при

трехпольномъ хозяйствѣ: 2 дес. пара, 2 д. ржи и 2 д. яроваго;

кромѣ того, 4'/ 2 дес. луговъ, изъ коихъ 2 дес. средняго качества,

дающихъ около 30 пуд. сѣна съ дес. и 2Ѵ 2 дес. скудиаго Луга-

но болоту, кустамъ и проч.

Для обработки 2-хъ дес. пара и уборки 2-хъ дес. ржи тре-

буется рабочихъ силъ до 20-го іюня:

Дошад. Мужч. Жонщ.
Поднягь паръ ..... 6 6

Первый разъ пробороновать.

Вывести поземъ . .

Заорать его .....

Забороновать и укатать,

Послѣ 20-п

Засѣлть рожью. . . .

Заорать посѣвъ . . .

Забороновать и укатать.

Сжать......

Вымолотить и вывѣять

3 I 1 /, -

10 15 10

4 4 —

3 1%
• іюня:

1 —

4 —

: l 1 /, —

20

16

1.2

Для обработки и уборки 1 дес. ячменя требуется до 20-го іюня

Лош. Мужч, Женщ.
Поднять ....... 3 3 —

2 раза взорать ..... 4 4 —

3 „ забороновать ... 4'/ 2 2'/ 2

Посѣять ....... — ч

Послѣ 20-го іюня:
Сжать........ — — 10

Обмолотить ...... 2 8 4

Для уборки и обработки 1 дес. овса требуется до 20-го іюня:

Лош. Мужч. Женщ.

Поднять ....... 3 3 —

Заорать сѣмя ..... 2 2 —

2 раза забороновать ... 3 1Ѵ 2 —

Посѣять ....... — Ц% —

Послѣ 20-го іюня:
Сжать........ — — 10

Вымолотить и вывѣять . . 2 8 4
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На уборку 4*/ 2 дес. покоса, дающаго не болѣе 150 иуд. сѣна,

требуетсяпослѣ 20-го іюня: лошадей 2, мужчинъ 18 и женщинъ

18. Этого количествасѣна недостаточнодля содержанія всегоскота

нераздѣлившейся семьи Анисима,ейнужно неменѣе 400 пуд. сѣыа

въ годъ,—значить, .требуется пріобрѣсти со стороны еще 250 пуд.

Покупать готовое сѣно —крестьянинуне разсчетъ;снять покось на

одно лѣто за деньги не всегда удается; поэтому, въ большинствѣ

случаевъ, косятъ изъ части, или исполу. Считая, что помѣщичій

покосъ, который косить исполу семья Анисима, даетъ 50 пуд.

сѣна съ десятины, онъ, чтобы получить на свою часть 250 пуд.,

долженъ скосить 10 дес. луга, на что потребуется послѣ 20-го

іюня еще 5 лот., 40 мужчинъ и 40 женщинъ.

Изъ вышеприведенныхъразсчетовъработъ видно, что, наобра-
ботку надѣла такой семьи и для обезпеченія скота кормомъ, по-

требно отъ 20-го апрѣля по 20 іюня: лошадей 45 1 / 2 , мужчинъ45,

женщинъ 10; отъ 20-го іюня по 1-е сентября—лошадей 22, муж-

чинъ 96, женщинъ 114. Итого семьѣ Анисимаостаетсясвободныхъ

дней: съ 20-го апрѣля по 20-е іюня— 56 (.37X3— 45) мужскихъ

и 64 (37X2— 10) женскихъ; съ 20-го іюня по 1-е сентября— 222

(106X3—96) мужск. и 98 (106X2— 114) женскихъ;этисвободные

дни нераздѣлившаяся семья Анисимаи стараетсяизрасходоватьна

болѣе производительныя работы, чѣмъ поденщина, арендуя у со-

сѣднихъ владѣльцевъ земли нодесятинно,на одно лѣто, подъ ка-

кой-либо хлѣбъ или лень, или же, въ крайнемъ случаѣ, берется

исполнитьэти работы иснольно.

Каждый состоятельныйкрестьянинъсчитаетъсвоимъ первымъ

долгомъ обезпечитьсвою семью, сверхъ надѣла, десятиннойземли

подъ лень, да еще землеюподъ озимь, которая застраховывала-бы

семью отъ недостаткасобственнойржи; остальноесвободноевремя

всецѣло уходить на льноводство, какъ на самыйвыгодный способъ

приложенія личнаго труда, Двѣ десятины ржи, дающія чистаго

урожая не болѣе 12-тичетверт., невъ состояніи прокормить такую

большую семью— вотъ и является необходимость прихватить еще

десятинки2 со стороны подъ рожь, на что и требуется еще: до

20-го іюня—лошадей 26, мужчинъ 28, женщинъ 10; до 1-го сен-

тября—лошадей 11, мужчинъ 22 х І 2 , женщинъ28. За обезиеченіемъ

себя хлѣбомъ на весь годъ остается, слѣдов., рабочихъ дней: до

20-го іюня— 28(56— 28) мужскихъ, 54(64—10) женскихъ, а до 1-го

сентября— 199 1 /., (222— 22 1 /,) мужскихъ и 70 (98—28) женскихъ.

Описывая льноводство, мы уже указывали, что для обработки

БИБЛИОТЕКА
СТАТИСТИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

ЛЕН. ГОС. УНИВЕРСИТЕТА '
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1 дес льна требуется:до 20-го іюня — 9 мужчипъ, послѣ 20-го

іюня— 62ыужч. и 34 женщины. Если сравнитьчисло рабочихъдней,

требуемоена обработку 1 дес. льна, съ числомъ оставшихсядней,

то окажется, что крестьянинъ, обезпечивъсебя хлѣбомъ, въ со-

стояніи обработать еще 2 дес. льна; сверхъ того, ему остается

еще по 20-е іюня 10 (28--18) мужскихъ и 54 женскихъ, по 1-е

сентября 75'/ 2 (199'/ 2 -- 124) мужскихъ и 2 (70 — 68) женскихъ

свободныхъ дней, которыхъ совершеннодостаточнона разныя ме-

лочныя домашнія и огородныя работы, напомочь сосѣдямъ и проч.

Искъ, Анисимовасемья обработываетъежегодно 4 дес озимой

ржи, 1 дес. овса, 1 дес. ячменя и 1 дес. льна, которые даютъчи-

стагоурожая: рожь — 24 четверти, овесъ 12 четверт., ячмень 7

четверт.и ленъ— около 6 берковцевъ волокна. Изъ этого количества

слѣдуетъ вычесть на содержаніе семьи: ржи 18 четверт. овса (на

кисель людямъ 3*/ 2> лошадямъ 4'/ 2 ) 8 четвертей, ячменя на кру-

П У — 4Ѵг четвертии волокна 4 пудка, или 2 пуда, нахолстъдля

семьи. Остаетсяна продажу:

Ржи 6 четверт., по 7 р. 42 р. — к.

Ячменя 2'/ 2 „ , 5 , 12 „ 50 „

0вса 4 „ „ 3'/ 2 „ 14 „ — „

Льна 58 пудовъ „ 5 „ 290 „ — „

Итого. . . 358 р. 50 к.

Остаютсямѣсяцы: ноябрь, декабрь, январь, февраль, мартъ и

20 дней апрѣля, итого 172 дня, изъ коихъ 22 праздничныхъи

23 воскресныхъ, всего 172—45=127 рабочихъ дней, изъ кото-

рыхъ санныхъ годныхъ для извоза 93, а ручныхъ—34 дня. Но

зимою изъ всей семьи уходятъ, какъ на извозный промыселъ, такъ

и на другія работы, только двое мужчипъ; третій остаетсядома

для домашнихъпотребностей.Зимній заработокъ: 93X2=186 кон-

ныхъ дней, по 75 коп. въ день, составляетъ 13') р. 50 к., а

34X2=68 мужск. дней, но 40 коп =27 р. 20 к., а всего 166 р.

70 к. Еъ этому слѣдуетъ еще прибавить отъ дегтярпагопроизвод-

ства 38 р. *); итого валоваго дохода, за вычетомъ хлѣба, крупъ и

овса для домашняго обихода:

) Женщины далеко не ходятъ на заработки; онѣ работаютъ въ ближай-
шихъ селахъ, многія же и вовсе не отправляются на заработки, поэтому мы

и не приняли въ счетъ женскаго зимняго заработка. Предположено, что все

ихъ время занято домашними работами на свою семью.
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отъ лѣтнихъ работа ..... 358 p. 50 к.

„ зимнихъработъ...... 166 „ 70 я

„ дегтярнаго производства... 38 „ — „

Всего ... 563 р. 20 к.

Расходы

Аренда 2-хъ десят. землиподъ озимое, по

30 р. ............ 60 р.

Аренда '2-хъ десят. подъ ленъ, по 50 р. 100 „

Процентъна инвентарьи проч. . . . 13 „ 70 к.

За бересту, на 3 пуда чистагодегтя, по

36—40 к. п. бересты ...... 2 „ 80 „

На покупку корней ........ 1 Ь „ 50 „

Всего . . . 190 р.

Остаетсячистагодохода 373 р. 20 к. Вычтемъ изъ этойсуммы

всѣ необходимыепобочныерасходы, именнонауплатугосударствен-

ныхъ податей, оброчные и выкупные платежи, земскіл повинности

и разные мірскіе сборы—около 25 руб. на душу, что составитъ

25X3=75 руб. въ годъ, а также необходимыерасходы на семью,

напр. на соль—по 20 ф. на взрослаго человѣка, все-

го 4 пуда, по 1 р. 20 к.......... 4 р. 80 к.

на ежегодныйремонтаностроекъи погашеніе ихъ

стоимости............. <■'-.'. 6 „ — „

на ежегодноепогашеніе стоимостилошади ... 4 ,, — „

на ремонтаземледѣльческихъ орудій и пр. . . 6 „ — „

на покупку огородныхъ сѣмянъ ....... — „ 30 ,

на содержаніе церкви и духовенства и на церков-

ный требы ............... 1 я и

на обученіе дѣтей . . ......... — ,, 30 ,

Итого на домашніе расходы ..... 23 р. 40 к.

Прибавимъ еще на непредвиденныерасходы, на

разпыя празднества,табакъ и проч....... 26 р. 40 к.

Слѣд. Анисимовасемья въ состояніи ежегодно сберечь 375 р.

20 к.— (75+23 р. 40 К.+26 р. 80 к.)=250 руб., что для кре-

стьянской семьи деньги не маленькія.

Совсѣмъ другую картину представляетанамъ домъ односемей-

ника Архипатой же деревни, при томъ же подушномъ надѣлѣ и

прочихъ одинаковыхъ экономическихъусловіяхъ. Для обработки
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своего надѣла, состоящего изъ 2 /3 дес. озими, 2 /3 пара, 2 /3 яро-

ізаго хлѣба (изъ которыхъ Ѵ 3 дес. овса и Ѵ 3 ячменя) и 1% дес

покоса, требуется:

Лошадей. ДІужч. Женщ.
На -/ 3 десятины пара и озими . 13 U 5

На обработку Ѵ 3 дьс. овса . . 4 4 —

я » " */з я ячменя .65 __

Итого съ 20 апрѣля по 20 іюня. ~23 23~ ~~5
На уборку и иосѣвъ ржи. . . 5 Ц 14

На уборку ячменя и овса. . . 2 8 14

Скосить свой покосъ .... і g g

Итого съ20 апрѣля по 1 ноября. ~~ 8 27 36

Считая по 20-е іюня еще 10 дней, а по 1-е сентября 20 дней

на разныя домашнія работы, болѣзнь и проч., остается: отъ 20-го

апр. до 20-го іюня-4, а до 1-го ноября 66 свободныхъ рабочихъ

дней, которые онъ можетъ употребить только на поденщинѵ, ибо

въ 4 весеннихъ дня онъ не справится съ работою изъ части. Кромѣ

того, у него еще 127 зимнихъ рабочихъ дней, изъ которыхъ по

меньшей мѣрѣ % придется употребить на домашнія работы, а

самое большое- 2 /,, т. е. 86 зимнихъ дней, на сторонніе заработки.

Считая 4 весеннихъ конныхъ и мужскихъ дня по 1 р. Архипъ

за нихъ получитъ 4 р., а за 66 лѣтнихъ пѣшихъ дней, по 50 к. -

33 р. и за 86 конныхъ зимнихъ, по 75 к.,— 64 р. 50 к., итого

весь его побочный заработокъ 4+33+64 р. 50 к.=101 р. 50 к.

деньгами. Урожай у односемейника, имѣющаго вышеуказанное ко-

личество скота: рожь самъ-4, т. е. на посѣянную четверть ро-

дится, за исключеніемъ сѣмянъ, 3 четверти; овса— самъ-4 и яч-

меня— самъ-5. Итого чистый урожай у Архипа съ 2 /3 дес— 2 четверти

ржи, съ % д.-З четверти овса и съ '/, д.-1'/ 2 четверти ячменя.

Между тѣмъ на содержаніе такой семьи требуется въ мѣсяцъ по

5 пуд. ржаной муки, 6 гарнц. ячменныхъ крупъ и 6 гаріщ. овсяной

муки; слѣдов. падо: 7Ѵ 2 четвертей ржи, 1 четверть и 5*/ 2 мѣръ

ячменя и 1 четверть и 4% мѣры овса; кромѣ того, для лошади

требуется около IV, четверти овса. Итого недостаетъ

ржи 5Ѵ 2 четвертей, по 7 р. четв. .

ячменныхъ крупъ IV, мѣры, по 80 к.

Всего на хлѣбъ

Сѣна на 10 р. и льна на 5р.

54 р. 70 к.

. . 38 р. 50 к.

■ 1 я 20 я

. . 39 р. 70 К.

. . 15 „ — я



— 103 —

Подушное и прочее ........ 25 р. — к.

Ремоптъ, соль и проч ........ 10 я — я

На рыбу, масло, табакъ и проч. . . . . 15 ,, — ,,

Итого годоваго расхода не менѣе. . 105 р. 20 к.

Дохода же приблизительно не болѣе. . . 101 „ 50 „

Дефицита .......... 3 р. 70 к.

На первый годъ этотъ долгъ (въ количествѣ 4-хъ руб.) — пре-

имущественно долгъ кабацкій; а кому неизвѣстно, что эти долги

скорѣе всего наростаютъ; черезъ годъ долгу уже не 8, а рублей

10, и т. д. Не успѣетъ односемейникъ прохозяйничать и четырехъ

лѣтъ, —какъ у него долгу наберется рублей на 50, или же прихо- 1

дится черезъ годъ продавать по скотинкѣ. Кабатчикъ или еврей

своихъ денегъ не упуститъ. Видя, что крестьянинъ задолжалъ до

приблизительной стоимости его имущества, кредиторы пристуиаютъ

къ расправѣ. Если кредиторъ— еврей или кабатчикъ, то онъ удер-

живаетъ, обезпечивъ себя документами и поручителями *), все дви-
жимое имущество и весь послѣдній урожай хлѣба и травъ; если

же этого не хватаетъ на погашеніе долга, то кредиторъ беретъ у

крестьянина въ безвозмездное пользованіе землю на нѣсколько

лѣтъ, разумѣется по обоюдному согласію съ должникомъ, — пере-

давая ее за извѣстное вознагражденіе другому, зажиточному му-

жику, на такое количество лѣтъ, пока не выручитъ сполна всю

свою сумму долга съ процентами; крестьянинъ же, лишившій-

ся своего имущества, идетъ въ батраки, а если онъ лѣнтяй или

пьяница— скитается, побирается Христовымъ именемъ, не упуская

при случаѣ обворовать и ограбить. Если кредиторъ -свой брать,

зажиточный крестьянинъ, то онъ старается вернуть свои деньги,

отбирая, по обоюдному договору съдолжникомъ, землю, въ безвоз-

* мездное пользованіе на извѣстяое число лѣтъ, которыя кредиторъ

считаетъ достаточными, чтобы выбить изъ земли свои деньги съ

надлежащимъ процентомъ. Въ этомъ случаѣ, должникъ-крестья-

нинъ бросаетъ свой домъ, забираетъ семью, лошадь и проч. и

старается поступить куда-нибудь въ испольные работники, послѣ

чего ему рѣдко удается стать опять на свое хозяйство.

*) Кредиторы выбираютъ въ поручители преимущественно зажиточныхъ

крестьянъ, заставляя ихъ ручаться письменно или устно при свидѣтеляхъ; для

этого подпаиваютъ богатаго крестьянина, а потомъ быотъ на ого саиолюбіе,
восхваляютъ его зажиточность и то довт.ріе, которымъ онъ пользуется у со-

сѣдей; для большей убѣдительвости усовѣщиваніе заканчивается Фразой: «да

поручись за него и— онъ весь въ твоихъ руиахъ>.



Для того, чтобы не подвергнуться того или другаго рода бан-

кротству, имѣющему одинъ и тотъ же исходъ— „отчужденіе отъ

своей собственности,отчужденіе себя отъ вольнаго хлѣбонашества,

вступленіе въ батрачество", будь оно облечено даже въ смягчаю-

щую форму— селоваго исволовщика, не говоря уже про наемъвъ

батраки—въ видѣ годоваго работникаили поденщика, малосемей-

ные крестьяне бросаются набирать на сторонѣ лѣтнія работы,

въ видѣ отработка круговой десятины за деньги, или же исполу.

Конечно, такая работаидетъ „черезъ пеньколоду", лишь бы сдѣ-

лать чужое дѣло, да не оставить свою землю гулевой. Только та-

кимъ образомъ, не пропуская конечно и зимняго поденнагозара-

ботка, крестьяншіъ-односемейникъперебивается„изъ куля въ ро-

гожу", избѣгая дефицитавъ своемъ годовомъ бюджетѣ.

Условія испольной обработки довольно разнообразны. Такъ,

напр., крестьянину отдаютъ площадь земли во всѣхъ трехъ по-

ляхъ, или съ тѣмъ, что послѣ обработки и обмолота яроваго п

озимаго хлѣба, за вычетомъ сѣмянъ, весь приростъдѣлится по-

поламъ: одна половина зернапоступаетъвъ пользу испольщика,

другая же со всѣмъ урожаемъ соломы остаетсявъ пользу эконо-

міи, — ила же весь урожай зерна безъ вычета сѣмянъ дѣлится по-

ровну, причемъурожай соломы остаетсявъ пользу экономіи; или:

изъ зерноваго урожая высчитывается сѣмя, а приростъзерна,

равно какъ и солому, дѣлятъ поровну между крестьяниномъи до-

мѣщикомъ. Практикуютсяи другія условія испольнаго дѣлежа въ

селовыхъ хозяйствахъ. На пустошахъ, лежащихъ далеко отъ села,

къ которому онѣ принадлежать, пахоту нерѣдко отдаютъна слѣ-

дующихъ условіяхъ: крестьянинъ засѣваетъ полесвоимъ сѣменемъ,

а урожай дѣлится покопенно. На такого рода испольнуюобработку

земли преимущественносоглашаютсякрестьяне зажиточные; бѣд-

ные же предпочитаютъпервые три способаиспольной обработки,

причемъ они еще нерѣдко пользуются выручкой со стороны эко-

номіи, въ видѣ денегъ и хлѣба, а иногда и того, и другаго.

„Выручкой" называется выдача экономіей денегъили хлѣба нуж-

дающемуся исполовщику-работнику въ зимнююпору; вычитается

этотъ долгъ изъ будущаго урожая хлѣба. Выручками пользуются

только малосемейныекрестьяне, неимѣющіе чѣмъ уплатитьподати

во время, или нуждающеесявъ деньгахъдля пріобрѣтенія коровы,

лошади, или въ хлѣбѣ —для прокормленія семьи. Подобный, мало-

семейныйкрестьянинъ, осенью, по полученіи своей доли изъ уро-

жая, еле-еле въ состояніи расквитаться съ долгами и прожить
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половину зимы, а потомъ опять надо жить въ долгъ, опять про-

сить въ селахъвыручки на будущую испольнуюработу...

Ерестьяне, взявшіе испольнуюобработку земли въ сосѣднемъ

селѣ, обработываютъ также и свой надѣлъ. Обработку селовой

земли онъ исполняетъпо первому требованію владѣльца, причемъ

въ рабочіе дни въ селѣ, онъ все-такиночуетъ у себя въ деревнѣ

и, отправляясь съ утра въ село на работу, вечеромъвозвращается

домой. Въ такіе приходящіе испольныеработникипоступаютъпре-

имущественнокрестьяне ближайшихъ къ селу деревень, иногда и

довольно зажиточные, многосемейные,если у нихъ, сверхътребуе-

маго для обработки своего надѣла и купленнойдесятины,хватаетъ

времени и на то, чтобы обработать изъ частиили исполу деся-

тину (круговую) сосѣдняго помѣщика.

Есть и другой разрядъ исполовщиковъ: они переселяютсяжить

въ село (т. е. экономію), въ которомъ работаютъиспольно, и жи-

вутъ тамъсвоимъхозяйствомъ, т. е. имѣютъ лошадь, одну или двѣ

коровы и необходимыя полевыя орудія; относительноже дѣлежа

урожая—разницыпочтинѣтъ прртивъисполовщины первой катего-

ріи. Этотъ родъ исполовщиковъ, кромѣ половины приростахлѣба

или льна, выговариваетъ себѣ еще извѣстное количество покоса

изъ-частидля прокормленія лошади, а также яровой и озимой со-

ломы для коровы; въ пользу экономіи остаетсяпоземъ; наконецъ,

исполовщикъ получаетъмѣсто подъ огородъ. Обмолотивъ весь свой

хлѣбъ, выкосивъ свою часть покоса, обработавъ весь ленъ,—сло-

вомъ, окончивъ свою исполовнуюработу иполучивъ свою часть, кре

стьянинъ-исполовщикърѣшаетъ, остатьсяли ему въ селѣ и на слѣ-

дующій годъ, или нѣтъ. Еслионъ остается,то снова уговаривается

съ помѣщикомъ, заключаетъусловіе и отправляется зимою на за-

работки, оставляя свою семью въ селѣ. Заработки эти бываютъ

разные—возка и пилка лѣса, трепаніе льна (въ селахъ, гдѣ эта

работанеокончена)и проч.; если заработокънайденънедалекоотъ

села, въ которомъ исполовщикъ имѣетъ свою осѣдлость, то онъ

ежедневно возвращается домой, иначе— только по воскреснымъ и

праздничнымъднямъ. По побочнымъ заработкамъподобный испо-

ловщикъ ходить пока, неначнутсяполевыя работы; тогда уже онъ

остаетсябезотлучно въ селѣ до окончанія всѣхъ своихъ работъ.

Если же исполовщикъ не согласенъостаться въ селѣ на слѣдую-

щій годъ, то, по окончаніи всѣхъ работъ, онъ переходитьвъ дру-

гое село на тѣхъ же условіяхъ.

На такого рода испольную обработку земли идутъ преимуще-

8
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ственнокрестьяне изъ далышхъ деревень,— односемейники,раздѣ-

лившіеся, неимѣющіе возможностп прокормиться своимънадѣломъ;

они бросаютъ свои земли, отдавая ихъ за безцѣнокъ въ аренду

сосѣду-крестьянину; часто арендная платаравна подлежащейкъ

платежуподати. Бросивъ землю и избу (она нерѣдко продаетсяна

сносъ), крестьянинъидетъвъ селовьіе исполовщики, перебираясь

на вышеуказанныхъ условіяхъ въ село, со всѣмъ своимъ иму-

ществомъ. Кромѣ указанныхъ крестьянъ, въ исполовщики идутъ

и безземельныекрестьяне, отпускныесолдаты и проч., но имѣю-

щіе свое хозяйство, т. е. лошадь, корову, соху и рѣзецъ.

Крестьяне также охотно берутъ издѣльную работу, или на-

кругъ, въ особенноститамъ, гдѣ испольное хозяйство не взяло

еще верхъ. Есть мѣстности въ у. псковскомъ и другихъ, гцѣ

издѣльная обработка земли преобладаете;испольная обработка

земли тамъеще новинка и началараспространятьсялишь недав-

но. Въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ испольная обработка земли прак-

тикуетсяуже давно, тамъ издѣльный трудъ становитсявсе рѣже

и обѣщаетъ современемъсовсѣмъ исчезнуть.Издѣльной обработкой

называется такая, когда крестьянинъберетсяизвѣстное простран-

ство земли, за опредѣленное вознагражденіе, обработать, обсѣять,

сжать и смолотить. Платаза обработку и уборку, съ обмолотомъ,

1 дес. яроваго колеблется отъ 8 до 12 р., а 1 дес. озими— отъ

12 до 15 р. За такъ-называемуюкруговую десятину, т. е. десяти-

ну пара, озими и яри, плата колеблется отъ 18 до 30 и даже

до 35 р. Колебаніе цѣнъ за обработку яровой десятинызависитъ,

во-первыхъ, отъ того, какой хлѣбъ на ней посѣянъ: за овсяную

десятину, требующуюоднократнойорки до посѣва, берутъдешевле,

чѣмъ за ячменную, требующуюдвукратнагооранья; во-вторыхъ—

отъ почвы и. мѣстности: обработкалегкой почвы обходитсягораздо

дешевле обработки тяжелой почвы. Цѣны за обработку озимой

десятины тоже колеблятся, смотря но мѣстности и роду почвы.

Такое значительноеколебаніе цѣнъ за обработкукруговой десятины,

по мнѣнію В. Е.Постникова(„Земл. Газ." № 5, 1879 г.), оиредѣляется,

будто-бы, также площадью хозяйственнойдесятины, такъ какъ въ

этой губерніи въ счетъхозяйственнойдесятиныидетъи десятина

въ 3200 кв. саж., и десятинавъ 3600 кв. саж. Очевидно, что

г. Постниковънезнаетъгуб. псковской, говорить о нейединствен-

но по свѣдѣніямъ, отрывочно почерпнутымъимъ изъ „Доклада"

коммисіи для изслѣдованія положенія сельскаго хозяйства въ Рос-

іи. Въ действительностиже въ г. псковской, кромѣ десятиныка •
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зенноймѣры (въ 2400 саж.), иннхъ не существует*,; если во всей

губерніи и найдетсядва-три хозяйства, въ которыхъ считаютъна

экономическуюдесятину, то это— такое рѣдкоѳ исключеніе, кото-

рое не можетъ вліять на общее колебаніе цѣнъ.

Главная причинаколебанія цѣнъ при сдачѣ круговой десятины

лежитъчасто въ экономическихъусловіяхъ данноймѣстности, цѣна

обусловливаетсяпочвою, родомъ яроваго хлѣба и, кромѣ того, за-

виситъотъ побочныхъ работа, которыя должны быть исполнены,

кромѣ обработки круговой десятины. Безъ прибавки такихъ по-

бочныхъ работа, т. е. если требуетсятолько обработать, посѣять,

сжать, смолотитьи провѣять, — платанепревышаете 25 р.; если

же за круговую десятинуплатятъ болѣе 25 р., то въ кругъ ра-

бота входятъ также извѣстная часть покоса, вывозка дровъ и

другія.
На круговую работу крестьяне нанимаютсядовольно неохотно,

въ особенностивъ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ ведется также и ис-

польное хозяйство. Идутъ они на эту работупреимущественноизъ

нужды. Пала у крестьянина-односемейникалошадь, а денегъ

нѣтъ,— онъ нанимаетсяна круговую десятинуи забираетъполо-

вину денегъвпередъ, чтобы купить лошадь и не лишить себя воз-
можностиобработать свой надѣлъ. Сгорѣла у подобнаго хозяина

изба, или пала корона, не уродился ленъ, податейплатитьне

чѣмъ, —вотъ онъ и пытаетсяпопастьвъ всполовщики съденежной
выручкой, могущей его вытянуть изъ бѣды; если изъ сосѣдей-по-

мѣщиковъ никто не даетъему такой крупной выручки, какъ ис-

половщику, онъ нанимаетсяна издѣльную, круговую работу, при-
чемъ выговариваетъ половину платы впередъ. Но каждый кресть-

янинъ льняной полосы г. псковской, даже въ самойнуЖдѣ, пред-

почптаетънаняться на обработку круговой, издѣльной дес, чѣмъ

идти въ батраки.
Батрачествовъ льняной полосѣ дѣлится на два типа: 1) Ра-

ботникстановитсянавесь годъ съ тѣмъ, чтобы работатьлишь пол-
года, понедѣльно, т. е. работникънанимаетсянагодъ за извѣстное воз-

награжденіе сътѣмъ, чтобы втеченіе года отработатьхозяину не 52,

а только 26 недѣль, причемъработаетъпоочередно--одну недѣлю

у себя дома, а другую на хозяина. Такому понедѣльному работ-
нику платятъотъ 25 до 30 р. въ годъ, на хозяйскихъ харчахъи

съ помѣщепіемъ въ рабочуюведѣлю. 2) Обыкновенный, годовой или

постоянный батракъ: онъ становитсявъ работникина весь годъ

безотлучно; такого рода батракъ получаетъотъ 50 до 70 руб.,
*
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женщина— отъ 30 до 40 р. въ годъ, съ хозяйскими харчами и

помѣщеніемъ. Въ недѣльные батракиидутъ только члены много-

семейнагодома, вслѣдствіе какой либо нужды, на одинъ годъ; но,

не желая совершеннолишиться этого члена на весь годъ, семья

ставить его за полугодовую цѣну въ недѣльные работники.

На такихъ условіяхъ батраковъ принимаютътолько зажиточ-

ные крестьяне, нуждающеесявъ работникѣ, но нежелающіе пла-

тить болыпихъ денегъ. Въ экономіяхъ понедѣльныхъ работни-

ковъ не любятъ, что иногда заставляетъ и члена многосемей-

ной семьи поступать въ наемъ годовымъ постояннымъ работ-

никомъ. Въ постоянныегодовые работникииоступаютъпреимуще-

ственнокрестьяне-односемейники,т. е. члены крестьянскойобщи-

ны, положеніе которыхъ, послѣ семейнагораздѣла, стало имъ не

подъ силу. Изрѣзавъ свой покосъ нодъ ленъ, пропивъ или про-

давъ изъ нужды единственнуюлошадь и корову, лишивши себя

этимъвозможностипоступитьвъ испольные или издѣльные работ-

ники,— крестьянинъбросаетъна тѣхъ или другихъ условіяхъ свою

землю и идетъ въ постоянныебатраки. Кромѣ указанныхъодно-

семейниковъ,намъ приходилось видѣть въ постоянныхъбатракахъ

и членовъ большой крестьянской семьи; но эти члены большею

частьюбыли съ физическиминедостатками, которые дѣлали ихъ

негоднымикъ усиленнымъкрестьянскимъработамъ, отчего семья

и нашла выгоднымъ поставитьего въ батраки. Въ числѣ постоян-

ныхъ работниковъ встрѣчаются и безземельные, вродѣ безсрочно-

отпускныхъ солдатъи проч.

Въ нельноводной полосѣ г. псковской батрачествостоитъна

болѣе высокой степени,и намъприходилось встрѣчать между ба-

тракамиочень хорошихъ работниковъ; это—члены многосемейнаго

крестьянскаго хозяйства, идущіе въ батраки, чтобы кое-что зара-

ботать и потомъ оправиться; причемъне рѣдкость, черезъ два или

три батрацкихъгода, видѣть крестьянинаопять у себя въ дерев-

нѣ, хозяйничающагодома; постройки его приведены въ надле-

жащи видъ, имѣется и необходимыйинвентарь. Въ нельноводной

полосѣ годовая платаработнику, на хозяйскихъ харчахъ, колеб-

лется отъ 40 до 55 р. мужчинѣ и отъ 25 до 35 р. женщинѣ.

Въ льноводной полосѣ г. псковской преобладаетъиспольная и

издѣльная обработки полей; батрацкій трудъ, и то большею частію

въ сочетаніи съ издѣльнымъ, встрѣчается несравненнорѣже пер-

выхъ двухъ видовъ. . Въ г. псковской примѣрно половина круп-

ныхъ землевладѣльцевъ-помѣщиковъ владѣетъ селамиили вообще
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усадебно-земельными угодьями отъ 50 до 500 дес. земли въ ок-

ружной межѣ; около 3/ 8 вдадѣющихъ селамиимѣютъ отъ 500 до

1000 дес. въ окружной шежѣ, и около Ѵ 8 всѣхъ землевладѣльцевъ

имѣютъ болѣе 1000 дес. въ окружной межѣ. У первыхъ нодъ

пахотоюотъ 12 до 150, у вторыхъ— отъ 30 до 200, а у третьих*—

отъ 50 до 250 дес.

Вслѣдствіе мелкостиздѣшнихъ селовыхъпомѣщичьихъ хозяйств*,

во многих* изъ них*, принимая во вниманіе качество мѣстныхъ

батраков*, батрацкій трудъ положительно менѣе выгоден*, нежели

издѣльная или исполовная обработка земли, и землевладѣлецъ по-

стоянно рискует*, что его поля останутся незасѣянными или не-

сжатыми. Намъ самимъприходилось видѣть село въ таком* нла-

чевномъ положеніи: изъ 4 рабочих*, имѣвшихся для обработкипа-

хоты, двое были горчайшіе пьяницы; зимой они еще держались,

но как* только приходило самоегорячее время, когда достатьра-

ботникасо стороны негдѣ, они начиналипьянствовать и требо-

вать вперед* жалованье, угрожая въ нротивномъ случаѣ бросить

хозяйство. Землевладѣлецъ напоминал*имъ, что они обязались

письменным*условіемъ, котораго по закону нарушить не смѣ-

ютъ. „Ладно", отвѣчали ему работники, „мы тебя бросим*, а там*

ты нас*розыскивай своим* законом*; хочешь, чтобы работали—

давай деньги вперед*, не то уйдем*, не крѣпостные -кнутом*не

выгонишь". И землевладѣлецъ вынужден* был* выдать имъ впе-

редъ ихъ жалованье, боясь, чтобы половина его поля не осталась

незасѣянной. Работники куражились, пока не вытянули и не

пропили впередъвсего своего жалованья, послѣ чего "и бросили

хозяина, не дослуживъ четырех* мѣсяцевъ до срока. Изволь су-

диться: законъ закономъ, а рабочеевремя рукъ требует*;власти,

признавая силу заішоченнаго договора, розыщутъ батракаи заста-

вятъ дослужить его положенныйсрокъ, да не въ пору, когда его

работанужна. Да и какая работа по полицейскомуприпужденію

Вслѣдствіе подобнаго рода убытков* и риска, которым* под-

вергаютсямелкія селовыя хозяйства, владѣльцы ихъпредпочитают*

обработывать пахатиыя поля издѣльно, круговыми десятинамиза

плату, или же исполу. Пожалуй мнѣ замѣтятъ, что и издѣльная

обработка земли сопряженас* таким*же риском*: крестьянин*, ,

взявшійся обработать круговую десятинуза извѣстное вознаграж-

деніе, может*, по заключеніи письменнагоусловія, взять половину

денег*вперед*, а потом* отказаться отъ исиолненія работ*. Но

этого почти никогдане бывает*, или бывает* чрезвычайнорѣдко.
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Нанимающеесявъ постоянныеработники, какъ мы говорили выше,

людипришлые, а еслии мѣстные, то неимѣющіе своего недвижимая

имущества;съ такого работникавзыскать нечего;сегодня онъ слу-

жить въодномъ мѣстѣ, завтра— въ другомъ; письменноеобязатель-
ство его ничѣмъ не стѣсняетъ. Совсѣмъ другое дѣло мѣстный кре-

стьянинунанимающійся на круговую работу; это-болынеючастью

крестьяне ближайшихъ деревень, окружающихъ село, стало быть
люди извѣстные владѣльцу, степеньдовѣрія къ которымъ зависитъ

отъ того, на сколько нанихъ можно положиться. Да и самъкре-

стьянин!,, взявшійсл обработать круговую десятинуза деньги или

исполуи заключивши наэто условіе, никогданерискнетъотказать-

ся отъ работы, взявъ впередъчастьусловнойплаты, или„выручку",
зная, что землевладѣлепъ, въ случаѣ отказакрестьянина,можетъсъ

него взыскать взятая деньгиизъ недвижамагоимущества;но болѣе,

чѣмъ это недвижимое имущество, удерживаетъ крестьянина отъ

подобнаго поступкато, что онъ въ сосѣднемъ землевладѣльцѣ ви-

дитъ постоянныйисточникъдохода, или „выручки" во время нужды.

Крестянинъ, разъ обманувши ближайшаго помѣщика, теряетъдо-

вѣріе, и ему уже никто изъ сосѣдей-помѣщиковъ во второй разъ,

въ счетъбудущихъ работъ, впередъ денегъ не повѣритъ; а для

крестьянина, небросившаго еще своего дома и земли, трудно ис-

кать заработкадалѣе, чѣмъ въ ближайшей окрестности. Многіе
изъ землевладѣльцевъ, при наймѣ хорошо знакомыхъ имъ кресть-

ян, на издѣльнуго или исполовнуюработу, часто даже никакихъ

письменныхъдоговоровъ не заключаютъ.

Не только мелкіе, но даже большинство среднихъи крупныхъ

землевладѣльневъ предпочитаютъиздѣльный или испольный трудъ
батрацкому;это происходитьпреимущественноотъ нееознательиаго

веденія хозяйства, недостаткаоборотнагокапиталаи энергіи. Тру-
дно сказать, укоренилось ли трехпольноеполеводство въ селовыхъ

хозяйствахъ вслѣдствіе настоящагоположенія рабочихъ условій,
или, наоборотъ, нераціональность селоваго трехполья содѣйство-

вала настоящемуположенію селъ въ отношеніи рабочихъ силъ; во

всякомъ случаѣ, введеніе батрацкаготруда требуетъпрежде всего

измѣненія трехполья въ многополье, чтобы не быть въ убыткѣ, а

для этого нужны энергія и знаніе. Имѣя матеріальныя средства,

можно выписать колонію рабочихъ изъ нельноводныхъ уѣздовъ

или изъ другихъ губерній, но мало этого: необходимоумѣть paf

предѣлять всѣ работы такъ, чтобы онѣ выполнялись по возможн..

сти наименьшимъчисломъ рабочихъ рукъ.
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' Въ г. псковской вездѣ, гдѣ только практикуетсябатрацкоехо-

зяйство, съ плужной обработкой полей вполнѣ пли отчасти,къ

этому батрацкомутруду присоединяют!,и издѣльный трудъ, при-

чемъ пахотаи посѣвъ дѣлаются батраками,а жнитво и прочія

работы— издѣльнымъ трудомъ; такъдѣлается въ хозяйствахъее. Зу-

бово, Долгое, Борисоглѣбское, Быстрецово, Закулисье, Васильев-

ское и др. Такъ что" „комбинація труда постоянныхъ работниковъ

съ трудомъиздѣльнымъ на одной и той же площади запашки"не

есть „новый видъ найматруда", впервые введенный г. Долинино-

Иванскимъвъ своемъ хозяйствѣ, какъ это предполагаетеВ. Е.

Постниковъ въ своей статьѣ „Новый видъ найматруда" („Земл.

Газ.", №№ 5 и 6 1879 г.): этотъ видъ труда уже давно практи-

куется въ г. псковской, что намъдоказываютъ такія почтенныяи

далеко не ыолодыя хозяйства, какъ с. Зубово и др. Разницалишь

въ томъ, что г. Постниковъотноситъпосѣвъ къ работамъ, „ хоро-

шее качественноевыполненіе которыхъ имѣетъ менѣе важное зна-

ченіе", и потомуего можно-девыполнять и издѣльнымъ трудомъ,

между тѣмъ какъ опытные хозяева г. псковской относятъ посѣвъ

къ работамъ, требующимъсамаготщательнаговыполненія, и, при

сочетаніи труда постоянныхъ рабочихъ съ издѣльнымъ трудомъ,

посѣвъ всегда передаетсястаростѣ, который въ болынинствѣ слу-

чаевъ и хорошій сѣвецъ,— или же другимъ постояннымъработни-

кам^ извѣстнымъ за честныхъ и хорошихъ сѣвцовъ, ибо хозяева

признаютъ вѣрность поговорки: „что посѣешь, то и пожнешь".

Большинство хозяевъ предпочитаетъиспольный трудъ издѣль-

ному, если испольнымъ рабочимъне приходитсядавать денежной

выручки; нѣкоторые же отдаютъ предіючтеніе испольному труду

съ выручкой. Въ первомъ случаѣ причиноюпредпочтенія служить

отсутствіе оборотнаго капитала; во второмъ — сознаніе недо-

статка энергіи; а иногдаже предпочтетеиспольнаго труда обу-

словливается обѣими этими причинами.Въ сущности, испольный

трудъ обходится несравненнодороже издѣльнаго, въ особенности

съ „выручкой"; тѣмъ не менѣе, его предпочитаютъи видятъ въ

немъразныя выгоды и преимущества. Главнымъ преимуществомъ

считаютъто, что крестьянинъ самъзаинтересованъвъ урожаѣ, а

стало быть и самъдля себя, безъ всякаго понуканія и принужде-

нія, будетъ хорошо обработывать землю и тѣмъ избавить хозяина

отъ энергическагоприсмотраза исполненіемъ работъ. Но это не

всегдатакъ; мы можемъназвать цѣлый рядъ хозяйствъ, въ кото-

рыхъ и испольные работники гноятъ на аолѣ хлѣбъ, что въ осо-
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бенностислучается съ озимымъ. Сжавъ, напр., своё и селовоЁ

испольный озимый хлѣбъ, крестьянинъ пристуиаетъкъ тягаиію

льна и уборкѣ овса; при первой непогодѣ, крестьянинъбросается

къ уборкѣ съ поля своей озими— здѣсь вся его часть, а тамъ

только половина прироста... Погода опять прояснилась, ленъ вы-

тяганъ, овесъ сжатъ, а часть льна уже въ мочилѣ; ленъ домачи-

вается, но въ нослѣдній день опять дождь, а селовая рожь все

еще неубрана; мужикъ ни за.какія деньги не отойдетъотъ сво-

его мочила далеко, пока не вынетъ ленъ— изъ опасенія, чтобы

онъ не перемочился. Пока крестьянинъ вынимаетъ изъ мочила

свой ленъ и стелетъего, снова наступаетъясная погода, и село-

вая рожь начинаетъпровѣтриваться, она даже высохла..., но въ

селѣ еще не сжатъ испольный овесъ, который давно уже пора

жать; въ надеждѣ на болѣе продолжительный срокъ хорошей по-

годы, всѣ заняты жатьемъ овса. Наступаетъпасмурныйдень, и

крестьянинъ уже съ утра убираетъсъ поля свой раньше сжатый

овесъ; не усиѣлъ онъ убрать его-опять дождь; смотришь, селовая

испольная рожь и проросла, стоя въ коішахъ въ полѣ! Подобнаго

рода факты мы встрѣчали довольно часто, проѣзжая по г. псков-

ской, что и доказываетъ, что и прииспольномътрудѣ, и при лич-

номъ интересѣ крестьянина хлѣбъ можетъ быть также сгноенъ,

какъ и при трудѣ издѣльномъ; крестьянинъ всегда сначалаубе-

ретъ свой урожай, а потомъ ужъ тотъ, отъ котораго на его долю

попадетъ лишь половина, а то и менѣе. Многіе, быть можетъ,

возразятъ намъ, что отъ энергіи и умѣнія хозяина зависитъпо-

ставить дѣло такъ, чтобга испольный работникъне гноилъ хлѣба;

мы же думаемъ, что разъ хозяпнъ сможетъ заставить мужика

убрать во-время хлѣбъ, въ силу своей энергіи, — онъ съумѣетъ

также достигнутьи своевременной уборки хлѣба и при издѣль-

номъ трудѣ.

Однако, сказаннымъне исчерпываютсявеѣ хлопоты, причиняе-

мыя исполовщиками. Наступаетъмолотьба. Тутъ ужъ исполовный

работникъпо нравственностировня издѣльному; стало быть, во

все время молотьбы за нимъ слѣдуетъ смотрѣть такъ-же, какъ и

за издѣльнымъ; правда, онъ тщательнѣе вымолотить зерно изъ

колосьевъ, чѣмъ шдѣльный — это въ его интересѣ; за то изъ 10

девять неоткажутся, при нервомъ удобномъслучаѣ, украсть мѣру-

другую зерна, что, въ общей сложности,составитьтоже не малую

толику убытка. Одномумелкомуземлевладельцуостровскаго уѣзда

било непо силамъприсутствоватьсъ ранняго утра и до поздняго
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вечера во все время молотьбы исиоловныхъ работниковъ поэтому

онъ рѣшилъ провѣрить одинърейи для этого просидѣлъ съ самаго

началамолотьбы и до концавѣйки .черна,—даже обѣдъ приносили

ему на гумно. Смѣривъ общее количество вымолоченнаго зерна,

онъ потребовалъотъ исполовіциковъ, чтобы и отъ прочихъ рьевъ

они доставили такое же число мѣръ. Довольный своимъ хозяй-

ственнымърасиорлженіемъ, онътолько слѣдилъ за исполовщиками,

когда они начиналии кончали молотить, чтобы никто ничего не

увезъ, а при ежедневномъ отпускѣ исполовщиковъ домой зорко

наблюдалъ за тѣмъ, чтобы работникине увозили домой хлѣба

болѣе, чѣмъ имъ досталось на ихъ часть. Исполовщики, дѣйстви-

тельно, ежедневнодавали умолотъ зерна, иодходящій къ умолоту

отъ перваго, самимъхозяиномъ провѣрениаго, рья. Хозяинъ воз-

гордился своимъ геніальнымъ изобрѣтеніемъ; онъ всѣмъ разсказы-

валъ о практичномъ способѣ облегчить надзора при молотьбѣ

хлѣба, прибавляя съ самодовольнымъ сознаеіемъ, что для этого

нужно быть энергичнымъ человѣкомъ и не спускать; если не до-

стаетъхоть полмѣры сравнительносъ умолотомъ отъ перваго рья,

требовать недостающее,вычитывая изъ части, принадлежащей

исполовщикамъ. Каково же было удивленіе этого хозяина, когда

онъ узналъ отъ одного изъ своихъ же исполовщиковъ, разсоривша-

гося съ товарищами, что они при молотьбѣ его обворовывали и

что, на-кругъ, они украли у него около ѴІ2 четвертихорошей

ржи съ каждой десятины. На вопросъ, какъ они это ухитрились,

крестьянинъобъяснилъ ему слѣдующее: „Первый рей, который мы

молотили при васъ, мы не вымолачивали на-чисто, а оставляли

въ колосьяхъ почти Ѵ 4 часть всего умолота; мы знали, что вы не

посмотрите,чисто ли мы вымолотили. Вѣдь, мы — не наемные, а

исполовщики; намъ убытокъ, если оставимъ много зерна въ со-

ломѣ; ну, и вышелъ умолотъ перваго рья куда меньше супротпвъ

другихъ; а другіе рьи мы вымолачивали до чиста, и все, что было

сверхъ умолотаперваго рья, мы крали вотъ какимъ манеромъ:вы-

бросивъ въ первый разъ зерно, мы головку и отбирали себѣ въ

два мѣшка, не болѣе двухъ мѣръ въ мѣгаокъ, чтобы одному легко

было поднять; эти мѣшки прятали изъ гумна вт рей надъ дым-

никомъ; вы гумно-то все обыщете, а въ рей-то, который въ то

время топится, не пойдете;а коли и взойдете туда, все-такисъ

непривычкиничего не увидите— дымъ-то глаза ѣстъ. Поутру, пока

мы еще не успѣли вымолотить первую посаду зеренъ, вы за нами

и не подсматривали,думая, что въ гумнѣ еще нѣтъ зеренъ-зна-
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читъ красть нечего; а мы въ это время, первымъ дѣломъ, мѣшіси-

то наши въ кусты, которые недалеко отъ дороги; къ тому вре-

мени и братъ изъ дому подъѣдетъ къ кустамъ, навалить мѣшки

на дровни,— ну, и ищи!.." Хозяинъ, котораго такъ провели кре-

стьяне, самъ „мастакъ" на всякія продѣлки, но и его надули...

Да и кто же можетъ подумать, что „исполовщики", которыхъ ин-

тересъ не въ деньгахъ, а въ приростѣ и умолотѣ зерна, не вымо-

лотятъ послѣднее до-чиста и такимъ образомъ пожертвуютъ частью

своихъ же зеренъ на кормъ селовому скоту?!
Итакъ, и при испольномъ трудѣ тоже требуется тщательный

надзоръ и хлопоты, чтобы не сгнилъ хлѣбъ на полѣ и чтобы не
обворовывали при молотьбѣ. Только при подготовкѣ земли подь

пахоту "есть надежда, что работа эта и безъ надзора будетъ вы-
полнена лучше, чѣмъ при издѣльномъ трудѣ, ибо худая обработка
земли въ одинаковой степени убыточна какъ для исполовщика,

такъ и для землевладѣльца. Но и это удобство— не слѣдить за вы-

полненіемъ пахоты— обходится владѣльцу довольно дорого, въ чемъ

мы можемъ убѣдиться изъ нижеслѣдующихъ счетовъ, заиметвован-

ныхъ изъ селовыхъ книгъ селаЗ., у. островскаго, близъ границы г. ви-

тебской. По книгамъ круговая десятина № 4-й отдавалась исполу,

съ выручкою въ 10 руб. деньгами, 1 четвер. ржи и 1'/ 2 четв. овса.

Вотъ полный разсчетъ для этой десятины:

Расходь:

Марта 28, выдано въ долгъ, въ видѣ выручки, сѣмяннаго овса

1Ѵ 2 четверти, по 5 руб........... 7 р. 50 к.
Апр. 3, дано въ долгъ, въ видѣ выручки, деньгами. 10 „ — „

„ дано, въ видѣ выручки 1 ч. ржи ... 7 „ оО „

„ 26, на посѣвъ 1 дес. 'овса, 3 ч., по 5 руб. 15 „ „

Іюня 9, вывозъ позема на паръ ...... 2 „ 88 „

Августа 8, на посѣвъ 1 дес. ржи, 1 четв. 3 мѣры,

по 8 руб. четверть ............ п » — »

За вычетомъ изъ части исполовщиковъ денежнаго и хлѣбнаго

долга, взятаго ими въ видѣ выручки, имъ досталось:

Авг. 13, ржи 1 сорта сѣмянной 2 м., по 8 р. четв. 2 „ — „

2 „ 4 мѣры 6 гарнц., „ 5 „ „ 2 „ 95 „

2 , (озадокъ) 1 м. 2 гарнц., 2 р. четв. — „ 31 „

Сентября 10, овсасѣмянп. 1*/ 2 четв., по 4 р. четв. 6 „ — »

2 сорта 6 четв. 1 мѣра, по 3 р. четв. 18 „ 37'/ 2Я
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На оборотный капиталъ 31 р. 38 к., по 8°/ 0 годо-

выхъ, за 3 мѣсяца .......... — р. 63 к.

На оборотный капиталъ 22 р. 50 к., по 8°/ 0 годо-

выхъ, за 6 мѣсяцевъ ...... , . . . — „ 90 „

Итого расходанаобработку одной круглой

десятины........ 85 р. 4Ѵ 2 к.

Баловаго дохода:

Сжата десятинаржи— 16 копенъ и 30 сноповъ, изъ которыхъ

вымолочено:

I сортасѣмяннаго 2 четв. 4 мѣры, по 8 р. четв. 20 р. — к.

II „ „ 6 четв. 5 мѣръи 5 гарнц.,

по 5 р. четв. . 33 „ 50 ,

II , „ (озадокъ) 2 мѣры и 6 гарнц.,

по 2 р. четв. . — „ 68 ,

Сжата десятинаовса: 17 копенъ дали зерна:

I сорта сѣмяннаго овса 6 четв., по 4 р. четв. 24 „ — „

II „ „ „ 12 ч. и 2 м., но 3 р. ч. 36 „ 75 „

Итого валоваго дохода. 114 р. 93 к.

За вычетомъ расхода. 85 р. 4 1 / 2 к.

Чистаго дохода для экономіи съ кажд.

круговой десятины. . . , 29р.88Ч 2 к.

Для того, чтобы нагляднѣе видѣть разницуисполовнаготруда

съ выручкой и безъ выручки, въ сравненіи съ издѣльною круго-

вою обработкою, переложимъурожай этойже десятинына издѣль-

ную и испольную, но безъ выручки, — тѣмъ болѣе, что въ описы-

ваемоймѣстности естьтакжеспросъ и на издѣльный трудъ, съ воз-

награжденіемъ 25 р. за круговую десятину. Но экономія села3.,

въ виду меньшихъ хлопотъ, предпочитаетъиспольный трудъ съ

выручкою. При обработкѣ той-же десятины издѣльнымъ трудомъ

будетъ:

Расходъ:

Работнику впередъ въ счетъбудущей работы . . 15 р. — к.

На посѣвъ 1 ч. 3 м. ржи, по 8 р. четв..... 11 „ — „

На посѣвъ овса 3 четв., по 5 р- четв. . . . 15 „ — „
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На оборотный каішталъ 41 р., изъ 8°/ 0 годовыхъ за

6 ыѣсяцевъ . ........... 1 р. 64 к.

Доплачено работнику но окончаніи работъ. . . . 10 , — „

Итого . . 52 р. 25 к.

Валовой доходъ тотъ же . . 114 р. 93 к.

За вычетомъ расхода. 52 р. 25 к.

Чистаго дохода для экономіи съ каждой кру-

говой десятины ......... 62 р. 29 к.

При обработкѣ этой-же десятины испольно, безъ денежной или

зерновой выручки, будетъ:

Расходъ:

На посѣвъ ржи 1 ч. 3 м., по 8 р. четв. ... 11 р. — к.

На посѣвъ овса 3 ч., по 5 р. четв ...... 15 „ — „

На оборотный капиталъ 28 р. 88 к. изъ 8°/0 го-

довыхъ, за 6 мѣсяцевъ ........ 1 я 16 „

Потеря отъ разницы осеннихъ и весеннихъ цѣнъ

на сѣыянной хлѣбъ ......... 3, — „

Стоимость половины на исполовщика, за вычетомъ

сѣмянъ . ...... , ..... 45 „ ЗЗѴ а „

Итого . .75 р._49 ! / 2 к.
Валовой доходъ тотъ же. . 114 р. 93 к.

За вычетомъ расхода. 75 p. 49'/ 2 k.

Чистаго дохода дла экономіи съ каждой кру-

говой десятины. ........ 39 р.43Ч 2 к.

Какъ мы уже видѣли, единственное удобство исполовщины—въ

менѣе бдительномъ надзорѣ за испольнымъ рабочимъ во время

обработки земли; при всѣхъ же остальныхъ работахъ они требуютъ

того же надзора со стороны экономіи, дабы послѣдняя не оста-

лась въ накладѣ. Между тѣмъ разница въ доходности между из-

дѣльнымъ и испольнымъ трудомъ слишкомъ большая, чтобы утѣ-

шаться тѣмъ, что при послѣднемъ менѣе хлопотъ. Изъ только что

приведенныхъ разсчетовъ мы видимъ, что поле, состоящее изъ 15

круговыхъ десятинъ, при издѣльномъ трудѣ даетъ экономіи еже-

годно около 938 руб. чистаго дохода, между тѣмъ ари испольномъ

трудѣ, безъ выручки, съ той же площади получается около 591 р.,

а съ выручкой — около 448 руб.
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Варочемъ, слѣдуетъ заиѣтить, что наемъиспольнаго труда съ

выручкою практикуетсядовольно рѣдко, и преимущественнотолько

въ хозяйствахъ, дающихъ плохіе урожаи, куда неохотноидутъ и

испольные рабочіе; общепринятый способъ обработки земли— безъ

выручки.

Если сравнить доходность испольнаго труда (591 руб.) и до-

ходность издѣльно-наемнаго (938 руб.), то получаемая при этомъ

разницавъ пользу издѣльнаго труда, суммоювъ 347 руб., показы-

ваетеясно, что предпочтетеиспольнаготруда не есть слѣдствіе

только меныпихъхлопотъ, но и общаго недостаткаоборотнаго ка-

питалавъ нашихъхозяйствахъ, ибо потеря347 руб. для хозяйства,

имѣющаго всего Ібкруговыхъ десятинъпахоты (т. е. по 15 десятшіъ

пара, озими и яроваго),— потеря далеко немалая; обусловливается

она нежеланіемъ или лѣнью присмотрѣть за полевыми работами

и неимѣніемъ раннеювесною225 руб. и осенью 150 руб., всего

375 руб. оборотнаго капитала, требуемагодля уплаты работни-

камъ. Тѣмъ не менѣе, въ видѣ исключенія, мы встрѣчали земле-

владѣльцевъ, которые, имѣя достаточнооборотнагокапитала,все-таки

отдавалипредпочтетеиспольному труду— отчастипо непмѣнію

энергіи къ тому, чтобы слѣдить какъ слѣдуетъ за всѣыи работами,

отчастиже и потому, что они не могли, да и не желали уяснить

себѣ дѣйствительной разницы между испольнымъ и издѣльнымъ

трудомъ, въ томъ видѣ и при тѣхъ условіяхъ, какъ они суще-

ствуютъ въ настоящее время; да и уяснить это было бы имъ

трудно, по неимѣнію селовыхъ книгъ и отчетовъ.

ИсполовныЗ трудъ, какъ уже было упомянуто въ статьѣ „По-

леводство", вызвалъ два вида исполовнагохозяйства— подесятинное

и черезполосное.При первомъ способѣ полевое хозяйство имѣетъ

совершенноту же организацию, какъ и при издѣльномъ или ба-

трацкомъ трудѣ, также разбито по-десятинно, отдаетсяпо-деся-

тинно, и пр. Совершенно иную организацію принимаюсьноля хо-

зяйствъ втораго типа— черезполоснаго.Чтобы познакомитьчита-

теля съ такого рода хозяйствомъ, мы опишемъ полеводственную

организацію с. Пондеръ у. островскаго.

Въ Пондерахъведется трехпольноехозяйство: паръ, озимь и

яровое; каждое поле имѣетъ около 15 дес. пахоты и состоитъ

изъ нѣсколышхъ клиньевъ. Исполовнуюработу, или „исполовщину",

въ селѣ Пондерахъдержатъпять крестьянскихъ многосемейныхъ

семейближайшейдеревни. Клинья всѣхъ трехъ полей раздѣлены

по длиннику на полосы одинаковой площади и ширины (отъ 3 до

9
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5 саж.); число полосъ каждаго клина должно безъ остаткаде-

литься на пять; такъ наприм., въ болыпомъ клинѣ 40, а въ ма-

ломъ 20 полосъ, которыя тянутся въ ширину клина и имѣютъ

разную длину: въ широкомъ концѣ клина длиннѣе, въ узкомъ —

короче. Каждый изъ хозяевъ-исполовщиковъ получаетъвъ каж-

домъ изъ трехъ полей по равному числу полосъ,— напр. въ боль-

шомъ клинѣ по 8-ми, а въ маломъ по 4 полосы. Но клинья эти.

даютсякаждому исполовщику не нодрядъ, а черезъ каждыя че-

тыре полосы — пятую, такъ что, при пяти исполовщикахъ, кото-

рыхъ мы назовемъ а, б, в, г я д, 20 полосъ клина распределя-

ются такъ: 1а, 2 6, 3 в, 4 г, о д; 6 а, 7 б, 8 в, 9 г, 10 д;

11 а, 12 б, 13 в, 14 г, 15 д; 16 а, 17 б, 18 в, 19 г, 20 д.

Между каждой полосой остается узенькая бороздка, обознача-

ющая границудвухъ прилегающихъполосъ.

Такого рода раздѣленіе полейна узкія полосы дѣлается для

болѣе вѣрнаго качественнагоуравненія частейземли каждаго ис-

половщика; при узкихъ полосахъ, каждый исполовщикъ получитъ

поровну земли, какъ ободворочной, такъи .отдаленнойотъ ободвор-

ка. Пополосноераздѣленіе полей исполовщики предпочитаютъде-

сятинному, потому „необидно другъ передъ другомъ, раздѣлено

поровну, и земля одинакова; а подесятинно—все какъ-то обидно

выходитъ: не вся земля ровна, ободворная всѣ же лучше дальней".

Кромѣ двухъ видовъ (подесятиннагои черезволоснаго)чисто-

испольныхъ хозяйствъ, есть хозяйства, обработывающія большую

часть своихъ полей исполовнымъ, а меньшую— батрацкнмътру-

домъ; причемъ и въ этомъ случаѣ существуетъчерезполосный

дѣлежъ, — также по ровному числу полосъ и на тѣхъ-же основа-

ніяхъ, какъ и при вышеуказанномъ черезполосномъ способѣ дѣ-

лежа; экономія получаетъ часть полосъ, соотвѣтствующую тому,

сколько она берется обработать въ сравненіи съ исполовщи-

ками. Положимъ, что въ полѣ тоже по 15-ти дес, что въ каж-

домъ изъ трехъ полей трое исполовщиковъ берутся обработать

по 3 дес, пли по 1 І Ъ всего поля, экономія же берется обработать

батрачнымътрудомъ 2 / 5 всего поля; въ этомъ случаѣ полосы дѣ-

лятся такъ же, какъ и въ предъидущемъхозяйствѣ, причемъизъ

пяти подрядъ лежащихъ полосъ каждый исполовщикъ получаетъ

по одной, а экономія — по двѣ полосы. Село Зельцы, о которомъ

мы уже неоднократноупоминали,представляетъодно изъ многихъ

хозяйствъ съ такимъспособомъобработки полей.

Мы уже говорили, что съ трудомъ батрацкиыъ всегда сочета-
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вается и издѣльный, —все равно: будетъ-либатрацкій трудъ гла-в

ноюи почтиединственноюрабочеюсилоюданнойэкономіи, илилишь

частью рабочей силы, расходуемой на обработку извѣстной пло-

щади. Къ цервой категоріи хозяйствъ, т. е. гдѣ всѣ полевыя ра-

боты выполняются батрацкимътрудомъ— годовыми работниками,

съ присоединеніемъ къ нему и издѣльнаго труда, принадлежать

немногія, исключительньш, хозяйства, между прочими и с. Заку-

дисье: въ немъ всѣ полевыя работы (за исключеніемъ участка, не-

вольно сдаваемагоподъ ленъ), какъ-то: пахотаплугомъ, боронова-

ніе желѣзными боронами, экстирпаторами,запахиваніе еѣмянъ,

дѣлаются годовыми работниками,посѣвъ производитсястаростою—

на это мѣсто всегда выбирается лучшій сѣвецъ, ибо хорошій сѣвъ

считаетсяодною изъ важнѣйшихъ работъ, которую нельзя довѣ-

рить издѣльному работнику/ Уборка хлѣба съ поля исполняется

преимущественноиздѣльнымъ трудомъ, а молотьба и проч.— опять

годовыми работниками.„Эта комбинація труда ностоянныхъ ра-

ботниковъ съ трудомъ издѣльнымъ на одной и той же площади

запашки" встрѣчается также въ с. Зубово: частьзапашки(исклю-

чая льнянаго поля) отдается круговыми десятинамииздѣльно, а

часть всей пашни обработываетсяпостояннымиработниками,ко-

торые тщательнопашутъ плугомъ, боронуютъ желѣзными боро-

намии проч.; вирочемъ, и уборка хлѣба съ площади, обработан-

ной годовыми работниками, производится издѣльно. Пахотаплу-

гомъ, исполняемаявъ селѣ Зубовѣ годовыми рабочими, произво-

дится ежегодно на каждомъ клинѣ поочередно, такъ что при

7-мипольномъ сѣвооборотѣ, втеченіе 7 лѣтъ, каждое поле разъ

подвергаетсятщательнойплужной обработкѣ.

Въ ряду разныхъ способовъ веденія хозяйства, вызванныхъ

мѣстными условіями, небезъинтересенъснособъ веденія хозяйства

въ с. Быстерскомъ(у. псковскаго, Пикалихинскойволости)— И. А.

Боговскаго, основанный на правилѣ „извлекать изъ имѣнія на-

ибольшій доходъ, не уменьшая этимъего цѣныости". Владѣлецъ

имѣнія уже не одного раціональнаго хозяина соблазнилъ своимъ

примѣромъ, доказавъ ему вполнѣ вѣрно и логично, что онъ извле-

каетенаиболыпій доходъ, не уменьшая цѣнности имѣнія. „А вѣдь

! наши ученыеагрономыэтого только и требуютъ"— прибавляетъонъ

каждый разъ, если кто либо упрекнетъего въ нераціональности,

и тутъ-жедокажетъ съ точностью, что онъ исполняетъправило,

которымъ долженъ руководствоваться каждый разумный хозяинъ.

Въ селѣ Быстерскомъчислится(см. нашу статью„Мимолетомъ"'
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въ журн. „Сел. Хоз.иЛѣс." 1877 г., т. СХХѴІ, отд. II, стр. 262) 120

дес. пахатнойземлии 100 дес. дуговъ, изъ которыхъ до 60 дес. залив-

ныхъ, дающихъболѣе 100 пудовъ сѣна съдес.Огроеваго лѣса 80

дес; рогатагоскота80 гол. ЕдинственныйобитательселаБыстер-

скаго—управляющій онаго, крестьянинъЛаріонъ Терентьевъ. Хо-

зяйство ведетсяслѣдующимъ образомъ:Лѣса строгооберегаютсяотъ

порубки и разнаго рода поврежденій; покосы идутъ на продоволь-

ствіе скота, который даеіъ доходъ въ видѣ масла; пахота раз-

бита на три поля, при слѣдующемъ сѣвооборотѣ: паръ, рожь,

ленъ; въ каждомъ полѣ по 40 дес. Земля подъ ленъ продается

крестьянамъ, причемъ впродолженіе 10-ти лѣтъ не было цѣны

ниже 60 р. за десятину, что на 40 дес. составляетъежегоднаго

дохода 2400 р., да столько же почти набѣгаетъ чистаго дохода

отъ ржи, скота и прочихъ мелкихъ арендныхъстатей, вродѣ вы-

гоновъ и пр., что и составляетъ втеченіе десятилѣтія на кругъ,

за вычетомъ жалованья старостѣ Ларіону, чистаго годоваго до-

хода 4800 р. По всѣмъ свѣдѣніямъ, которыя намъ удалось со-

брать отъ сосѣднихъ помѣщиковъ и крестьянъ-старожиловъ, въ

селѣ Быстерскомъ, за 10 лѣтъ, рожь не родилась ниже самъ-10,

иногдаже получалось самъ-13.

На вопросъ— у окрестныхъкрестьянъ, покупающихъвъ наемъ

землюподъ ленъ— незамѣчаютъ ли они, сравнительносъ прошлыми

годами, убыли урожайностихлѣба илильна, мнѣ отвѣчали, что на

ржи это нетакъ замѣтно, ибо тутъ и зима много значить, а ленъ

какъ будто сталъ родиться похуже. Такъ, одинъ крестьянинъ,

покупающій уже 9 лѣтъ въ этомъселѣ землю подъ ленъ, говорилъ,

что десятина,которую онъ купилъ въ 1877 году, была у него также

въ 1874 и 1871 годахъ подъ льномъ; въ 1874 г. она дала тремя

пудамименѣе, чѣмъ въ 1871 г., а въ 1877 г.— волокна пудомъ

менѣе, чѣмъ въ 1874 г., не смотря на то, что 1877 годъ былъ

болѣе благопріятенъ для льна, чѣмъ предшествовавшие три года.

Изъ многихъдругихъ данныхъ, относительно урожайности этого

села, такжевидно, что урожайностьпостепенноуменьшается, аслѣ-

довательно земля истощается,что неудивительнопри такомъсѣво-

оборотѣ, какъ паръ,рожь и лень, гдѣ ленъ, черезъкаждые три года,

ири плохой сошной обработкѣ земли, возвращается настароемѣсто.

Имѣніе это пріобрѣтено настоящимъ владѣльцемъ 10 лѣтъ

тому назадъза 40,000 руб., т. е. за сумму, которая въ то время

была далеко нениже дѣйствительной стоимостиего. Въ настоящее

время владѣльцу предлагаютъза это имѣніе 50 т. Такое возвы-
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шеніе цѣны зависитъ отъ двухъ причинъ: 1) лѣсъ на 10 лѣтъ

сдѣлался старшеи при этомъхорошо содержится, чѣмъ и возвыси-

лась его стоимость, и 2) благодаря сильному истребленію лѣсовъ

въ у. псковскомъ, издавна страдавшемъ безлѣсьемъ, лѣса вообще

изъ года въ] годъ баснословнодорожаютъ. Мы видѣли, что земля

упомянутагосела, сравнительносъ прежнимигодами, даетъхуд-

шій урожай, слѣдов. и доходностьдолжна уменьшиться. Предполо-

жимъ, что за послѣдующія пять лѣтъ ежегоднаядоходность умень-

шится накругъ на800 руб., тогдавсего валоваго дохода получится

лишь 4,000 руб.; за тѣмъ въ слѣдующія пять лѣтъ доходность

уменьшится еще на 1,000 руб., итого черезъ 10 лѣтъ селобудетъ

давать только 3,000 руб. годоваго дохода. Полагаемъ,что мы ни-

сколько не уменьшили вліянія истощенія почвы на убыль доход-

ности.Посмотримътеперьнакоммерческуюсторонуэтогохозяйства.
Десять лѣтъ назадънапокупку имѣнія затрачено40,000 руб.;

втеченіе этихъ 10 лѣтъ было получено чистаго дохода около

4,800 руб. въ годъ. Если считатьэтотъкапиталъдолгосрочнымъ

(на 16 лѣтъ) изъ 8°/0 , съ ежегоднымъ погашеніемъ частикапи-

тала, то впродолженіе зтихъ лѣтъ, за вычетомъ 8°/ 0 годовыхъ,

возвращено затраченнагона покупку имѣнія основнаго капитала

(1600 р.+1758-І- 1866+201 642177+2351+2539+2743+2962+
+3199 р.)=около 23,181 руб., итого осталось невозвращеннымъ

затраченнагокапитала40,000—23,181=16,819 руб. Если считать

доходность въ послѣдующія пять лѣтъ равною 4,000 руб., то, за

вычетомъ 8°/0 оставшагося основнаго капитала,оный погасится

на 2655 р.+2867+3096+3344+361І р.=1 5,573 руб.; остается

погаситьостатокъотъ основнагокапитала:40,000 — (23,181 р.+

+15,573 р.)=1146 руб., который и погасится,дажесъ излишком*

1762 р., въ послѣдующемъ шестомъгоду, считаядоходность имѣ-

нія только въ 3,000 р. въ годъ. Между тѣмъ, благодаря ежегод-

ному вздорожанію лѣсовъ, стоимостьимѣнія навѣрное возвысится

еще на 5,000, т. е. она будетъ не 40,000, а 55,000 р. Такимъ

образомъ, владѣлецъ с. Быстерскаго, въ 16 лѣтъ своего владѣнія,

вернетъвесь затраченныйна покупку имѣнія капиталъсъ излиш-

комъ 1762 р., пользуясь вовсе это время 8°/ 0 на свой капиталъ,

и втеченіе 16 лѣтъ увеличить пѣнность недвижимаго имущества,

обошедшагося ему уже ни во что, болѣе, чѣмъ на 37°/ 0 . Развѣ

это не есть извлечетенаиболыпагодохода изъимѣнія, не умень-

шая, а увеличивая стоимостьонаго? Еще черезъ 10 лѣтъ, а всего

черезъ 26 лѣтъ со временипокупки имѣнія, стоимостьпослѣдняго
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подниметсяеще на 10— 15 тысячъ, вслѣдствіе возрастающегообез-

лѣсенія края, и послѣднія 10 лѣтъ владѣлецъ будетъ получать,

безъ погашенія капитала,громадныйгодовой процентъ.

Но если владѣлецъ этого имѣнія продалъ бы его за 65 или

70 тысячъ и оставилъбы своимъ наслѣдникамъ, взамѣнъ недвижи-

маго имущества, наличныйкапиталъ, то имѣніе разомъ бы утра-

тило свою цѣнность. Оно иавѣрное попало бы въ руки какого-

нибудь лѣсопромышленника или другаго афериста;а такихъ не

мало—онии теперьскалятъзубы наимѣніе. Аферистъизведетълѣсъ,

а землю заложитъ въ какомъ-нбудь поземельномъ банкѣ и сдастъ

первому встрѣчному въ аренду; арендаторавъ свою очередь, по-

стараетсявъ конецъ истощить землю, и безъ того уже истощен-

ную, и тѣмъ снизвестидоходность, а слѣдов. и стоимостьимѣнія

до минимума.Страдаетъ отъ этого юридическаяличность— госу-

дарство, терпитъотъ этого—народнаяэкономія; притакомъ отно-

шеніи къ землѣ, цѣнность земельнагоимуществападаетъдо ми-

нимумана цѣлое столѣтіе.

Господствующія въ описываемоймѣстности экономическія усло-

вія приводятъ большинство землевладѣльцевъ къ одному общему

заключенію: „хозяйничать самому, въ особенностимелкому вла-

дѣльцу, положительно невозможно"; поэтому онъ прибѣгаетъ къ

отдачѣ земель въ аренду, что и кончается или истощеніемъ и

разореніемъ всего имѣнія и продажеюего за безцѣнокъ, или же

опустошеніемъ имѣнія по обоюдному согласію, послѣ чего селовое

хозяйство превращаетсявъ пустотное.Намъ нечегоописывать, ка-

кимъ образомъ, противъ желанія владѣльцевъ, раззоряются ихъ

имѣнія арендаторами— объ этомъ писалосьуже не разъ.

Типомъ пмѣній, опустошаемыхъпо обоюдному сотласію —вла-

дельца и арендатора, можетъ служить уже описанноенами (въ

статьѣ „Мимолётомъ")хозяйство села3., въ у. псковскомъ. Аренд-

ный договоръ гласить: „Арендатору беретъс. 3. въ арендноесо-

держаніе на 12 лѣтъ; при принятіи села, арендаторъскупилъ на,

наличныя деньги весь находпвшійся въ амбарѣ хлѣбъ, равно какъ

и всю засѣянную озимь и весь находящейся на лицо скотъ", и

пр., и пр. Поэтому, арендаторъ,по истеченіи аренднагосрока, по

обоюдному согласно, передаетъвладѣльцу не село или усадебное

помѣстье съ слѣдуемымъ инвентаремъ,а пустошь, т. е. одну землю

безъ посѣва, безъ скота и даже безъ построекъ, ибо, по арендному

договору, арендаторъ обязанъ поддерживать постройкипо своему

усмотрѣнію. Такимъ-то образомъ селовыя хозяйства все болѣе и
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болѣе переходятъ въ пустошныя, и можно смѣло сказать, что мел-

кихъ селъ поступаетъвъ разрядъ пустошейбольше, чѣмъ, наобо-

ротъ, пустошей— въ усадебноеили хуторскоехозяйство, вслѣдствіе,

напр., пріобрѣтенія ихъ зажиточнымикрестьянами, или купцами,

ибо пустошноехозяйство описываемой губерніи въ болыпинствѣ

случаевъ выгоднѣе мелкихъ усадебныхъхозяйства.

Общей системыведенія пустошнагохозяйства не существуетъ,

или, вѣрнѣе, не существуетъникакой системы.Вообще доходъ съ

пустошейобусловливается главнымъ образомъ мѣстными условіями:

чѣмъ гуще населенамѣстность, окружающая пустошь, и чѣмъ без-

земельнѣе окружающіе ее крестьяне, тѣмъ она доходнѣе— будь па

ней пахотаили луга; наоборотъ, чѣмъ окружающіе ее крестьяне

богаче землею, тѣмъ она малодоходиѣе. Пустоши большею частію

служатъпокосамии выгонами сосѣднимъ крестьянамъ; это—самое

доходное, при недостаткѣ крестьянскихълуговъ. Многія пустоши

обладаютъхорошими естественнымилугами, и въ такомъ случаѣ

избѣгаютъ заводить пахоту; но есть также пустоши съ пахотоюи

травосѣявіемъ, большею частію съ сѣвооборотомъ: ленъ, овесъ и

нѣсколько лѣтъ травы. Отдаютъэти пустоши преимущественно

крестьяпамъ, на одинъ или нѣсколько лѣтъ, за деньги или изъ

извѣстной частиурожая. Послѣдній способъпрактикуетсялишь въ

тѣхъ случаяхъ, когда пустошь находится недалекоотъ села или

усадьбы владѣльца. Пустоши по большей частибываютъбезъ вся-

кихъ построекъи инвентаря.

Какъ исключенія, встрѣчаются пустоши, на которыхъ хозяй-

ство ведется болѣе правильно, земля не истощаетсяи даетънаи-

высшей доходъ. Примѣромъ такого хозяйства можетъслужить пус-

тошь Заслюжье-Воронцово, у. островскаго, А. Захваева. Пустошь

Заслюжье имѣетъ 617 дес. и 430 саж. земли; до 1870 года она

состояла большею частію изъ неудобной земли и отдавалась въ

арендное содержаніе крестьянамъне дороже 500 р. въ годъ. На-

стоящій владѣлецъ счелъпервымъ долгомъ распланироватьвсю пус-

тошь надлежащимъпорядкомъ, осушить главныя мѣста посред.-

ствомъ канавъ, разбить на участки, отдѣлить эти участкиновыми

дорогами и отдавать каждый участокъ независимоотъ другихъ

участковъ въ арендноесодержаніе. Вся этареорганизація пустоши,

съ приложеніемъ нѣкоторой энергіи и знанія, обошлась владѣльцу,

втеченіе двухъ лѣтъ, около 3000 руб,; въ настоящее-жевремя за

эту пустошь владѣлецъ ежегодновъ общей сложностиполучаетъне

500 р., а около 1500 р., непредоставляя, однако, правасѣять ленъ.
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Каждый изъ участковъ (всего ихъ 25) отдается крестьянамъ,

по письменномудоговору, на 3, 6 или 9 дѣтъ; пахотная земля

оцѣнивается по 15 р. за дес, такъ что крестьянинъ за 1 десят.

пара, 1 дес. озими и 1 дес. яроваго платить45 р.; покосъоцени-

ваетсяпо его качеству. Вотъ выписка изъдоговора по сдачѣ участка

„Платоново", подъ№ 18, въ арендутроимъкрестьянамъ,на9 лѣтъ,

отъ 1874 до 1883 г., за годовую аренднуюплату въ 200 р., безъ

права сѣять ленъ: „Мы, нижеподписавшіеся, и проч., и проч.

„1) Условіе сіе должно быть заключено у нотаріуса; расходыпо

условію падаютъна Захваева, подлинноеполучаетъЗахваевъ, мы

же, крестьяне,—копію; накопін росписываетсяЗахваевъ, или довѣ-

ренный его, въ полученіи арендныхъ денегъ, о допущеніи отсро-

чекъ, разрѣшеніи построекъ, посѣва льна, вырубкѣ кустарникаи

проч., а также и замѣченныя упущенія. Въ случаѣ потери копіи,

удостовѣреніемъ служить подлинникъсъ помѣтками Захваева или

его довѣреннаго".

2) „За аренду означеннойпустоши крестьяне платятъ къ 6

декабря сто рублей и 2 февраля сто рублей ежегодно, что состав-

ляетъ двѣсти рублей годовой платы".

3) „Въ случаѣ просрочки уплаты, за каждый просроченныйдень

платитсякрестьянамиЗахваеву неустойкапо одному рублю въ день,

а еслинаберетсянеустойкина 30 дней, или одинъмѣсяцъ, то ус-

ловіе считаетсясо стороны крестьянъ нарушеннымъ,и они платятъ

Захваеву неустойки30 руб. и аренднуюплату за полгода впередъ,

а такжелишаютсяимущества,въ чемъбы оно ни заключалось, на-

ходящаяся на землѣ Захваева; еслиже Захваевымъ будетъ дана

отсрочка, то отсрочка этане считаетсянарушеніемъ условія; не-

выполненіе же крестьянами отсрочки ведетъ къ уничтоженію ус-

ловія, со всѣми послѣдствіями. Тѣмъ же взысканіямъ въ пользу

Захваева подлежать крестьяне въ случаѣ неисполненія какихъ-

либо условій контракта,ведущихъ къ уничтоженію условій."

4) „На арендуемойкрестьянамиземлѣ онимогутъсѣять рожь,

овесъ, ячмень, пшепицу, гречу, горохъ, картофель, разныя травы

хорошихъ породъ, но отнюдь не сѣять ленъ, еслиэто не будетъ

особеннодозволено Захваевымъ. Поля обработываются сплошь, а

не кусками,причемъхозяйство должно быть трехпольное,т. е. ози-

мый хлѣбъ, яровой и паренина.Озимоеполедолжно быть удобрено

крестьянамиихъ собственнымъпоземомъ, такъ чтобы на десятину

шло поземане меНѣе 60 возовъ въ тридцатьпудъ каждый. Сколько

десятинъбыло упоземлено,столько и засѣвается послѣ озимиярыо.



— 125 —

На пустоши крестьяне имѣютъ право пастискотъ, косить травы,

чиститьпокосы, пользуясь вырубленнымъ хворостомъ для своихъ

надобностей,но отнюдь не имѣютъ праварубить березокъ, сосенъ.

елокъ и другихъ деревъ хорошей породы, подъ опасеніемъ штрафе,

въ пользу Захваева, по одному рублю за пень. Чистка кустарника

должна быть подъ корень. Озимый хлѣбъ въ 1883 году крестья-

намине сѣется, а подъ озимъ обработываетсяполе новымъ арен-

даторомъ, которому обработывать землю и возить поземъ кресть-

яне не препятствуютъ,а, напротивъ, оберегаютъполе отъ по-

травы и порчи".

5) „Имѣющіяся и вновь прокопанныя канавы, переѣзды чрезъ

нихъ и дороги крестьяне обязаны содержать въ исправностии

сдать въ исправности,подъ опасеніемъ производстваисправитель-

ныхъ работъ на ихъ счетъ Захваевымъ и отвѣтственности но за-

кону. Проѣздъ, прогонъ скота и проходъ по дорогамъ дозволяется

каждому, если Захваевымъ не наложенокакого-либо запрета".

6) „Такъ какъ крестьяне отвѣчаютъ Захваеву за порубки,

порчи дорогъ и платятъ за пользованіе землею, то взыскивать за

порчу канавъ, дорогъ и порубки предоставляетсявъ пользу кресть-

янъ съ постороннихълицъ. Рубить хворостъ дозволяется только

арендующимъ,въ мѣстахъ, указанныхъ Захваевымъ".

7) „Если крестьяне пожелаютъвозвести постройки, холодныя

или жилыя, то это крестьянамъдозволяется, но только на мѣстѣ,

указанномъ Захваевымъ; по истеченіи срока контракта, или его

нарушеніи, постройкисносятся крестьянамивъ 15-дневныйсрокъ,

а мѣсто очищаетсяотъ мусора и приводится въ первоначальный

видъ; на 16-й же день весь матеріалъ остаетсявъ пользу Захва-

ева, разборка же и очисткамѣстности производятся Захваевымъ

на счетъкрестьянъ".

8) „Условіе сіе хранитсясвято и ненарушимо;аренднаяплата,

неустойкии расходъЗахваеванаисправленіе недостатковъи штрафа

обезпечиваютсякруговою порукою и вёякимъ имуществомъ кре-

стьянъ, гдѣ бы и въ чемъ бы оно ни заключалось.

и 9) „Въ случаѣ продажи Захваевымъ земли, или перехода

земли по наслѣдству или другимъ какимъ-либо порядкомъ, усло-

віе сіе остаетсявъ своей силѣ, какъ бы перемѣны владѣльца не

было. Крестьяне же безъ согласія Захваева не имѣютъ права пе-

редать условія другимъ лицамъ".

Такимъ образомъ по контракту требуется, чтобы арендаторъ

удобрялъ взятую пахоту своимъ поземомъ, а срокъ аренды назна-
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ченънеосенью по уборкѣ озими, а раннеювесною, когда слѣдуетъ

приступатькъ подъему пара для слѣдующей озими; въ это-то

время паръ и переходитьвъ руки новаго арендатора;такимъобра-

зомъ, каждый арендаторъудобряетъ паръ лишь для самого себя,

а недля послѣдующаго арендатора.Вслѣдствіе этого, крестьянину

арендующій данный участокъ пустоши, удобряетъ поле даже въ

предпослѣднемъ году своей аренды, на сколько это въ его силахъ,

зная, что онъ дѣлаетъ это въ свою, а не въ чужую пользу. Та-

кимъ образомъ, пахота, пе смотря на то, что переходитьчрезъ

извѣстное число лѣтъ изъ однѣхъ рукъ въ другія, все-такиостается

хорошо удобренной. Намъ лично пришлось видѣть, какъ крестья-

нину снявши одинъ изъ участковъ пустоши, на 1 дес. вывозилъ

болѣе позема, чѣмъ обязался по условію съ владѣльцемъ. На во-

просъ нашъ: „отчего ты эту землю такъ сильно удобряешь, а не

удобряешь такъ-жесвоего надѣла?",— крестьянинъотвѣтилъ намъ:

„коли платишь за одну ржаную десятину30 р. (15 р. паръ и 15

руб. ржаная дес.)—нехотя да удобришь гуще, чтобы не работать

даромъ, а за свой надѣлъ 30 рублей не платишь".

Впрочемъ, только что описанноепустошноехозяйство— исклю-

чительное, рѣзко выдающееся изъ большинства пустошей. Обык-

новенно же на пустошахъ хозяйство ведется владѣльцами спустя

рукава; владѣлецъ хозяйничаетъне такъ, какъ онъ желалъ бы, а

какъ его заставятъхозяйничатьокрестныекрестьяне. При такомъ

порядкѣ, при отсутствіи всякой энергіи и самостоятельнагоотно-

шения къ дѣлу, большинство пустошей, равно какъ и хуторскія

(селовыя) хозяйства, все болѣе и болѣе дѣлаются въ тяжесть на-

стоящимъ владѣльцамъ и быстро переходятъ въ руки зажиточ-

ныхъ крестьянъ, на правѣ частнаговладѣнія.

Случаи пріобрѣтенія пустошейкрестьянскимиобществами, или

сообща, въ г. псковской встрѣчаются рѣже, чѣмъ случаи покупки

пустоши какимъ-либо зажиточнымъ крестьяниномъвъ свое лич-

ное, потомственноевладѣніе.

Все сказанноенамипро г. псковскую явно свидѣтельствуетъ

о полнѣйшемъ отсутствіи сельскохозяйственна™благоустройства

какъ въ селовыхъ или хуторскихъ, такъ и въ крестьянскихъ хо-

зяйствахъ. За рѣдкимъ исключеніемъ, то-жетрехполье, та-жесоха

съ десятирублевою лошадью, тотъ же скотъ, едва переживающій

весну, тотъ же батракъ-работникъ,бросившій въ силу необходи-

мостисвой надѣль и — постоянно тѣ-же жалобы со стороны хутор-

скихъ хозяйствъ на невыгодность сельскаго хозяйства. Посмот-
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римъ же, въ чемъ именно состоять нужды землевладѣльцевъ и

крестьянъ.

Описывая положеніе семейАнисимаи Архипа(одной и тойже

деревни), мы видѣли, что многочисленнаясемья, состоящая изъ

трехъработниковъ и столькихъ же бабъ съ подростками,ежегодно

имѣетъ плюсъвъ 250 р.; между тѣмъ, при совершенно тѣхъ же

мѣстныхъ условіяхъ, малочисленнаясемья остаетсяежегодно въ

дефицитѣ по меньшеймѣрѣ на 4 руб. Отсюдаслѣдуетъ, что глав-

ное.зло — въ дѣлежѣ крестьянскихъ семей, противъ котораго и

нужно бороться. Но что вызываете дѣлежъ крестьянскихъ семей?

Многіе утверждаютъ, что причиной дѣлежа — бабы: разныя тещи,

невѣстки и пр., немогущія ужиться между собою. Конечно, влія-

пія бабьихъ ссоръ на распадениемногочленнойсемьи отрицать

нельзя; но все же бабы—неглавная тому причина.Изъ долголѣт-

нихънаблюденій въ разныхъ мѣстностяхъ мы пришли къ тому вы-

воду, что раздѣлъ крестьянскпхъ семейвызывается, если не един-

ственно, то глаинымъобразомъ, отхожими промыслами. Что бабій

раздоръ частоне при чемъ, это доказываетенапр. семья Анисима

иликр. Силина (дер. Башки): не смотря на войну бабъ между со-

бою, семья Анисимавотъ ужъ третье поколѣніе не дѣлитсл до

тѣхъ поръ, пока у сыновейАнисима,въ свою очередь, не подро-

стутъсыновья въ работники, и онъ ихъ не жените;такимъобра-

зомъ, каждая отделившаяся семья бывшаго членадома Анисима

сразу образуетъизъ себя многочленнуюсемью,—не меньше Ани-

симовой. Другія же, столь же многочленныясемьи, распадаясьна

малочленныя, прозябаютъ и бѣдствуютъ.

Изъ семьиАнисимазимою только два сына отпускаютсяна

заработокъ, старикъ же, хозяинъ, остается дома и править до-

момъ; лѣтомъ же никто изъ этой семьи на заработкине отпус-

кается, и всѣ силы употребляютсяна обработку лишнихъ 4 дес.

земли— 2 подъ лень и 2 подъ рожь, пріобрѣтаемыхъ со стороны

на одинъ урожай. Такимъ образомъ, вся семья лѣтомъ, живя и

работая вмѣстѣ, расходуетъсъ наибольшеювыгодою свои рабочія

силы. Доходъ, притекающій въ семью натуроюили деньгами, по-

ступаетевъ руки хозяина-отца; никто на это не ропщетъ, ибо

каждый видитъ послѣдствія своего союза, своихъ работъ и по воз-

можностиудерживаетсяотъ семейнагораздѣла, пока самънеста-

нететакимъже хозяиномъ многочисленнойсемьи. Вирочемъ, лишь

меньшинствуизъ многосемейныхъкрестьянъ удается пріобрѣсти

со стороны за деньги еще 4 дес. подъ рожь и ленъ,—не потому,
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чтобы у сосѣднихъ землевладѣльцевъ небыло болѣе земли, а вслѣд-

ствіе того, что большинство, даже почти всѣ землевладѣльцы, по-

лагая въ основу своего хозяйства единственнохлѣбопашество и

льноводство, не въ состояніи отдаватьземлю подъ рожь въ аренд-

ное содержаніе за деньги. Если же крестьянинъи достанетъэти

4 дес. (2 д. подъ ленъ, 2 подъ рожь), что, впрочемъ, бываетъ

очень рѣдко, ибо, даже при отдачѣ земли исполу, владѣлецъ трех-

польнаго хозяйства отдаетъ яровой клинъ не только подъ ленъ,

но и яровое, а послѣдняго крестьянинувовсе не требуется, какъ

это видно изъ приведенныхъ разсчетовъ (крестьянину выгоднѣе

было бы употребитьрабочее время на обработку одного льна съ

рожью, по 2 дес. каждаго),—то не за деньги, а исполу; значитъ,

и барыпгь нетотъ:крестьянинъполучитътолько половину со всего

пространства,а между тѣмъ, при тщательнойобработкѣ, долженъ

пожертвовать всѣмъ, остающимсяпо обработкѣ своего надѣла,

временемъ. Въ виду этого-то затрудненія добыть на сторонѣ за

деньгиземлю въ надлежащемъколичестве, крестьянинъотнускаетъ

одного изъ сыновей на заработки, и, кромѣ того, онъ все-такибе-

ретъ еще земли на испольнуюобработку, которая, конечно, какъ

и земля своего надѣла, въ силу недостаткарабочихъ рукъ, обра-

ботывается худо, и этотъ плюсъвъ 250 р. нерѣдко сокращается

до ноля.

Благодаря тому, что одинъ изъ сыновей уходитъ на отхожій

промыселъ, а другой остается дома, между братьями, а также

между отцемъи обоими сыновьями является ненормальное,не-

общинное отношеніе. Отецъ, если сынъ не кутила и приноситъ

деньги домой, по обыкновенію начинаетъсмотрѣть на отхожаго

сына, какъ на кормильца, или главную опору, и оказываетъ нѣ-

которое предпочтеніе какъ ему, такъ и егоженѣ, передъдругимъ,

находящимся дома сыномъ, съ женою; или же наоборотъ— если

сынъ, занимающейсяотхожимъ промысломъ, кутила. Такимъ обра-

зомъ, у братьевъ зараждаетсячувство розни, взаимнагонерасполо-

женія, которое и прорывается при первомъ удобномъ случаѣ на-

Ружу, —напр. въ случаѣ разладамежду бабами. Подобную рознь и

случаи раздѣла мы встрѣчали ещечаще въ семьяхъ, гдѣ нѣсколько

членовъ занимаютсяотхожимъ промысломъ. Разъединеніе порож-

даетсяне только всіѣдствіе предпочтенія отцемъодного сынадру-

гому, но главнымъ образомъ оно есть слѣдствіе тѣхъ отношений,

которыя устанавливаютсямежду батракомъ-отхожцемъи другими

членамисемьи: у батракаскоро зараждаетсямысль—къ чему мнѣ



— 129 —

батрачитьдля своего отца, отдавать ему заработокъ, вѣдь я могу

работатьна себя и жпть такъ, что мнѣ и женѣ моей, вѣчно жа-

лующейся на тещу, будетъ лучше?!..

При совмѣстной, общей работѣ на землѣ, хотя бы пріобрѣтен-

ной на сторонѣ, выработываются добрыя отношенія, тѣсная связь

между братьями и прочими членамисемьи; такая связь предохра-

няетъ семью отъ раздѣла, распаденія, возникающаго единственно

изъ розни между мужчинами; эта рознь во сто кратъ опаснѣе

враждебныхъ отношеній въ женскойчастисемьи, служащихълишь

предлогомъ, а не причиною раздѣла. Возможно ли успѣшное су-

ществованіе общиннаго зеылевладѣнія, если среди членовъ об-

щины существуетърознь?

Хотя раздѣлъ крестьянскихъ семей преимущественновызы-

вается отхожимъ промысломъ, къ которому крестьяне вынуждены

прибѣгать вслѣдствіе недостатказемли, однако, мы далеки отъ

той мысли, что, вслѣдствіе этого, слѣдуетъ на столько же уве-

личить крестьянскій надѣлъ. Крестьянину Анисиму, для получе-

нія ежегоднойприбавки въ 250 р., требуетсясверхъ надѣла еще

2 дес. льна и 2 дес. ржи, а съ 2 дес. пара всего 6 десятинъ.

Если прибавитьэти 6 дес. къ существующемуу него надѣлу, то

потребуется вдвое болѣе рогатаго скота, чтобы получить удовле-

творительный урожай; между тѣмъ полевой оборотъ остаетсятотъ

же: 1) паръ, 2) рожь, 3) ленъ, 4) паръ, о) рожь, 6) овесъ съ яч-

менемъ,притомъ же составѣ луговъ (иначене хватитърабочихъ

рукъ). Кормовыя средствахозяйства не увеличатся, ибо ржаная

солома идетъпреимущественнона подстилку; тутъ и травосѣя-

ніемъ не выручишь; еслиже прибавитьеще яровое поле, то, какъ

видно изъ разсчетарабочихъ дней, наобработку яроваго поля не

хватитъдней. Въ концѣ концовъ выходитъ, что крестьянинусъ

такой семьей, какъ у Анисима, для того, чтобы жить хорошо и

скапливать ежегодно до 250 р., требуетсятолько 4 десятины, на

которыхъ онъ могъ бы сѣять ленъ и рожь, платя за это даже

ПО р.; онѣ ему обойдутся въ годъ дешевле, чѣмъ если бы онъ

владѣлъ ими при содержаніи двойнаго количестваскота.

Далѣе, при увеличеніи надѣла вообще, съ прибавленіемъ земли

къ надѣлу многосемейнаго,соразмѣрно прибавитсяземли и мало-

семейному,который и съ настоящимъ-тонадѣломъ не въ состоя-

ніи сладить за неимѣніемъ рабочейсилы. Такимъ образомъ, при

увеличеніи надѣла, большая часть земли односемейниковъбудетъ

пустовать, или вѣрнѣе —что еще хуже—ею будетъ пользоваться
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многосемейныйсосѣдъ безъ всякаго удобренія, истощая большую

частьземливъ конецъ.Приещеболыпемъупадкѣ производительности

земли вслѣдствіе увеличенія надѣла, сельское хозяйство и народная

экономія потерпятъ значительный ущербъ. Поэтому требуемыя

сверхъ существующагонадѣла 2 дес. ржи и 2 дес. льна должны

быть пріобрѣтаемы многосемейнымъкрестяниномъна сторонѣ —

или отъ тѣхъ же крестьянъ-малосемейниковъ,бросившихъ свое

хозяйство, или отъ сосѣдей землевладѣльцевъ. Повторяю: ему легче

платитьза эту землю 110 р., чѣмъ содержать двойное количество

скота и кормить сосѣда-пьяницу или лѣнтяя-односемейника.

Причина, вызывающая жалобы землевладѣльцевъ на бездоход-

ность имѣній и вообще тяжелое положеніе хозяевъ, незнающихъ,

что дѣлать съ своими имѣніями, жалующихся на своихъ аренда-

торовъ и пр., —причинаэтому двоякая.

Въ томъ, что у насънѣтъ хорошихъ арендаторовъ, т. е. лю-.

дей, принимающихъна себя хозяйство съ познаніями и нравствен-

нымъ развитіемъ, что всѣ нащи арендаторы— тѣ же крестьяне,

пришлецы-латышии проч., неизвѣстно откуда явившіеся, люди, съ

намѣреніемъ пощипать имѣніе и набить себѣ карманы—повинны

самиже землевладѣльцы. Трудно предположить, чтобы у насъ

не нашлось людей, знающихъ или подготовленныхъ къ этому

дѣлу; такіе люди есть, и они бы взялись за арендаторство,будь

положеніе ихъ болѣе прилично, болѣе соотвѣтственно. При тепе-

решнемъ взглядѣ большинства землевладѣльцевъ наарендатора,—

когда владѣлецъ, кромѣ ежегоднойаренднойплаты, требуетъеще

извѣстнаго почтенія или, вѣрнѣе — раболѣпства, когда, на аренда-

тора смотрятъ, какъ наподчиненнаго,когда „арендаторъ", имѣю-

щій непосредственноестолкновение съ народомъ, изучившій всѣ

хозяйственныя и народныя нужды, не пмѣетъ никакого значенія

и голоса къ земскомъ вопросѣ, когда за него ораторствуетъсамъ

землевладѣлецъ, нерѣдко неуыѣющій отличить косулю отъ плуга,

или соху отъ рѣзца, — у насъ, въ лицѣ арендаторовъ,не могутъ

явиться люди, получившіе образованіе и спеціальную подготовку.

И можно смѣло предсказать, что, пока эти отношенія не измѣ-

нятся къ лучшему, арендаторамибудутъ почти исключительноку-

лаки, латыши и прочіе пришельцы.

Причинавторой жалобы— наневыгодностьхуторскагохозяйства

и проч., по нашемумнѣнію, кроется преимущественновъ ошибоч-

номъ взглядѣ хозяевъ на самый способъили системуведенія хо-

зяйства, чѣмъ и обусловливается полнѣйшая непроизводительность
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хуторскихъ хозяйствъ, вліяющая также и на крестьянское благо-

состояніе и вызывающая сельскохозяйственныйзастой. Хуторское

хозяйство, по нашему мнѣнію, можетъ вестись съ успѣхомъ только

тогда, когда оно соотвѣтствуетъ крестьянскимънуждамъ, начиная

съ сѣвооборота и кончая екотоводствонъ, или сельскохозяйствен-

ныыъ производством!» Положимъ, что въ какой-либо мѣетности г.

псковскойкрестьянепризналиположительноневыгоднымъ скотовод-

ство, какъ аренднуюстатью; занимаясьльноводствомъ, они и безъ

того нуждаются въ покосѣ и рады купить или скосить его изъ

части;кромѣ того, каждый многосемейныйкрестьянинънуждается

еще въ 2дес. земли подъ рожь (ио 30 р.) и въ 2 дес. подъ ленъ

(по 50—60 р.). Для хозяина-жеземлевладѣльца наемъбатрака, въ

видѣ годоваго работника, затруднителенъ.Поэтому, основываясь

натолько что указанномътребованіи со стороныкрестьянъ и взявъ

во вниманіе затрудненіе въ наймѣ годоваго работника, цѣлью ху-

торскаго хозяйства должно быть — скотоводство или молочное хо-

зяйство и прочіе сельскохозяйственныепромыслы, причемъи сѣво-

оборотъ долженъ соотвѣтствовать общимъ требованіямъ. Такъ на-

примѣръ, прйнявъ во вниманіе всѣ вышеуказанпыя условія, напр.

наемърабочейсилы, необходимо сообразоваться съ требованіями

крестьянъ. При сѣвооборотѣ: 1) паръ, 2) рожь, 3) ленъ, 4) овесъ

и ячмень, 5— 7) травы съ выгономъ, хозяинъ, отдавъ рожь подъ

испольную обработку, или— если это позволяютъ экономическія

условія —продавъ съ выгодой за деньги землю подъ рожь и землю

подъ ленъ,невстрѣтитъ затрудненія съпокосомъ; покосъ ему съ ра-

достію снимутъ изъ части, на условіяхъ далеко не убыточныхъ;

остаетсяодна забота— объ яровомъ полѣ, накоторое легко найдутся

пздѣльные работники: годовыхъ же работниковънеобходимоимѣть

лишь для ухода за скотомъ и для присмотраза усадьбой.

Такого рода комбинацій, какъ въ строѣ самагохозяйства, такъ

равно и въ сѣвооборотѣ, соотвѣтственно мѣстнымъ и рыночныъ

требованіямъ, можетъ быть безчисленноемножество. Въ одномъ

преобладаютъвъ сѣвооборотѣ ленъ и рожь, въ виду требованій

мѣстной промышленности;въ другомъ— картофель, какъ продуктъ

для добыванія крахмала, а земля подъ картофельцѣнится нениже,

чѣмъ подъ ленъ; въ третьемъпреобладаютълуга— въ хуторскомъ

хозяіствѣ, и проч.,и проч.

О выгодности такого рода хуторскаго хозяйства, гармонирую-

щаго сънуждами,окружающихъ крестьянъ, мы говоримъ по опыту;

мы убѣждены, что это— единственныйсиособъраціональнаго хозяй-
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ства. т. е. полученія наивысшагодохода—безъ истощенія приэтомъ

почвы, безъ уменыпенія стоимостисамагоимѣнія; напротивъ, цен-

ность посдѣдняго будетъ возрастать. Неоспоримо, что при сдачѣ

крестьянамъ, нуждающимсявъ землѣ подъ рожь, ленъилидругоэ

растеніе, всегда получится наивысшій доходъ съ даннагокуска

земли: крестьянинъразсчитываетънасобственныйсилы, чему слу-

жатъ доказательствомънастояшія цѣны на землю подъ ленъ, ме-

жду тѣмъ какъ хозяинъ-землевладѣлецъ долженъ довѣряться ра-

ботнику и его честности.Надо помнить, что нашъ крестьянинъ—не

безземельныйбатракъзападнойЕвропы.

Заботясь о соотвѣтствіи хуторской системыхозяйства кресть-

янскимъ нуждамъ, мы недолжны упускать изъ виду и требованій

мѣстнаго и европейскагорынковъ, тѣмъ болѣе, что удовлетворить

тому и другому не затруднительно.


