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р е д и с л о в !  е.ТТ

Въ предлагаемой монограФш имеется въ виду представить 
въ систематическомъ изложенш возможно полный обзоръ нашихъ 

- современныхъ сведений по бюлопи сахарной свеклы и по прак
тике ея возделывашя. Сочинеше не иретендуетъ на то, чтобы 
вся обширная литература отд'Ьльныхъ указаний, зам'Ьтокъ и статей 
нашла себе место и упоминаше на этихъ страницахъ. Цель его 
"можно считать достигнутою, если каждая отдельная глава снаб
жена надежнымъ и подобранными матер1аломъ, вполне характер- 
нымъ для современныхъ взглядовъ на дело. Въ изложенш я 
старался избежать двухъ существенныхъ, на мой взглядъ, недо- 
статковъ, это — неравномерности распределения матер1ала по гла
вами, что указываетъ обыкновенно на неодинаковый интересъ 
автора къ разными частями своего труда, и крупныхъ отступле
ний отъ главнаго предмета изложешя въ область другихъ отрас
лей знашя поди видомъ пояснений.
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Шодогш сахарной свеклы.

ГЛАВА I.

Характеристика растеши.

И с т о р и ч е с к а я  с в Ад Ан г я .  Сахарная свекла (Ве1а VIII- 
цаш  зассйап&га) принадлежитъ къ сем. Маревыхъ, какъ одна 
изъ представительницъ вида—свеклы обыкновенной, къ которому 
причисляются вс А огородные и кормовые сорта свеклы.

Сахарная свекла воздАлывается сравнительно недавно, и 
современное ея значеше въ земледАлш, промышленности и тор
говле прщбрАталось втеченш послАдняго столАыя постепенно. 
Даже теперь, черезъ сто лАтъ послА признатя ея самостоятель- 
нымъ культурным!, растешемъ, поможете сахарной свеклы нельзя 
еще считать окончательно опредйлившимся среди другихъ куль- 
турныхъ растенШ. Разнообразие и громадность интересовъ, евязан- 
ныхъ съ ея культурой и переработкой, а вмАстА съ тАмъ и подав
ленная, но всегда угрожающая конкуренция со стороны сахарнаго 
тростника могутъ еще вызватъ значительный колебашя въ занятомъ 
ею положенш, какъ относительно площади и районовъ распро- 
странешя, такъ и характера культуры.

Родоначальница сах. свеклы,—обыкновенная свекла—извАстна 
съ давнихъ поръ, и Плишй различали уже двА формы огородной 
свеклы: бАлую и красную, и далъ указашя относительно пр1емовъ 
воздАлывашя, употребления и даже приписывалъ ей медицинское 
значеше. Древше греки употребляли въ пищу листья и корни 
свеклы; Гельдрейхъ считаетъ, что древнегреческое имя ея 
было: 8егк1е или 8&кеН, откуда португальцы иередАлали: зе1§а, 
а равнымъ образомъ могло произойти и русское имя. Это обстоя
тельство косвенно указываетъ на то, что огородная свекла могла 
быть извАстна у насъ тоже довольно давно, будучи передана 
еще во время первыхъ сношешй съ Визанпей.

Съ давнихъ же поръ извАстна была и дикая свекла (Ве1а 
птагШта), растущая по берегами Средиземнаго моря, на Канар- 
скихъ о-вахъ, а также встрАчаемая въ Персш по берегами Касшй- 
скаго моря. Ботаники со времени Линнея признали дикую и



культурную формы свеклы принадлежащими къ одному виду, 
такъ что дикую надо признать родичемъ обыкновенной. Эта 
дикая свекла отличается главными образомъ меньшими размерами 
и многолбтнимн существоватемъ съ ежегодными обсбменбшемъ. 
Обыкновенная свекла нормально даети обмена на второй годи 
послб посбва, но порой, при особыхи услов1яхн, можетъ выгнать 
стебель и на нервомъ году, а также проявляети способность ки 
сущестВовант и дольше двухи лбтн. Родичи обыкновенной 
свеклы имбетн корень тонкш, около 10—12 миллим. д1аметра, 
спирально извитой, си побочными корешками, расположенными 
лентообразно по двумъ спиральными лпшямъ. Листья ея трех
угольные, многочисленные, клубочки си обменами мел гае, до V» 
размбра клубочка культурной свеклы. По внутренней консистен- 
цш корень богатый древесиной, имбетн пять колеци, тогда каки 
у обыкновенной ихи больше, сухого вещества содержигь 30— 36°/о, 
а сахару оти 0,2 до 11,2° о. Тбсная генетическая связь обык
новенной свеклы си этими дикими родичеми подтверждается и 
опытными путемн. Римпау, получивнпй обмена д и к о й  свеклы 
изн Румынш и Португалия, и Ф. Шпндлери, собиравппй ихи 
около Монпелье, показали путеми воздблыватя втеченш нбсколь- 
кихи лбти, что ви сравнительно коротки! сроки можно получить 
формы, ириближаюнцяся ки культурными, при перембнб уеди
няй роста. Вообще, все семейство маревыхн отличается боль
шой способностью реагировать на измбнешя условШ развитая ихи, 
удлиняя или сокращая вегетащонный перюди и мбняясь но 
степени прироста органической массы.

Сорта обыкновенной свеклы были веб салатнаго характера 
по ихи использовашю, и развитае новой сахароносной формы есть 
дбло послбдняго столбтая. О содержания ви свеклб сахара 
имбются очень старинный замбчатя. Оливье-де-Серрн, описывая 
подробно культурную свеклу, находили сходство ея варенаго 
сока си сахарными сиропомн. Описанная и м и  красная свекла 
воздблывалась ви Англш около 1548 года, а ви 1570 году 
появился еще бблый сортн. Во Франция ви 18-ми вбки извбегны 
сорта: мелкая красная Кастельнодари и бблая, похожая на силез
скую. Ви Германш, куда но предположениями свекла перешла 
изи Нидерланди, выведены были: полевая свекла—Мангель очень 
крупная, и бблая Силезская. Веб эти сорта были далеко не 
сахарные, си нашей точки зрбшя, и самый вопроси о возмож
ности добыватя сахара изи свеклы не поднимался до половины 
18-го вбка. Впервые его выдвинули ви 1740 году Марграфп, 
который едблали доклады Берлинской Академш Науки о воз
можности получешя изи нбкоторыхи сахаристыхн растенШ, какова 
свекла, сахара; изи одного полуфунта свеклы, по его словами, 
можно получить поли унца настоящаго сахара. Этоти чисто
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лабораторный опытъ, еще не обставленный деталями, важными 
для фабричнаго производства, особаго вниматя не возбудили и 
почти на полстол'Ьйе быль забыть. Въ конце 18-го века прове
д ете  Наполеономъ I континентальной системы, въ силу которой 
тростниковый сахаръ, какъ произведете колоний и предметъ 
англШской торговли, лишался доступа въ Европу, интересъ къ 
свекловичному сахару пробудился опять, и въ 1797 г. нймецшй 
ученый Ахардъ нашелъ способы фабричнаго производства сахара 
изъ свеклы. Онъ пользовался для своихъ работъ силезской свеклой, 
содержавшей только 8—Ю°/о сахара, но тогда это быль един
ственный годный матер1алъ.

Способъ Ахарда испытывался особой коммисйей Французской 
Академш въ 1800 году, причемъ въ свекле найдено было 6°о 
сахара, а стоимость получешя определена въ 90 сантимовъ за 
1,/2 кило. Изъ ОТДЙЛЬНЫХЪ МНЙН1Й о новомъ способе известно, 
что во Францш Пармантье высказался противъ возможности 
выгоднаго добывашя сахара изъ свеклы, а англШсгай химикъ 
Г. Дэви, пр1езжавш1й лично къ Ахарду, нашелъ, что сахаръ 
изъ свеклы имеетъ горьшй привкусъ. Въ Англш новыя открьтя 
произвели большое безпокойство; по свидетельству Луи-Напо
леона, Ахарду были дважды сделаны анонимныя предложешя 
крупныхъ суммъ за то, чтобы онъ самъ опровергъ свои выводы 
и призналъ ихъ заблуждешемъ. Въ Германш сахарное произ
водство и культура свеклы стали быстро развиваться съ самаго 
начала 19-го века, а во Францш первый заводъ появился только 
въ 1811 году. После Ахарда, по особому поручение прави
тельства, въ Германш все предложенные способы культуры 
свеклы и производства сахара были вновь обследованы Герм- 
штедтомъ, и имъ даны определенный указания относительно 
ВЛ1ЯШЯ сорта, почвы, удобретя на содержание сахара. Въ Россш 
свекла, какъ сахароносное растете, стала известна тоже въ 
конце 18-го века, и первый заводъ былъ основанъ въ Тульской 
губ. Бланкеннагелемъ и Герардомъ въ 1795 году, и долго суще
ствовали въ единетвенномъ числе.*)

Дальнейшее развиые культуры свеклы и фабрикацш сахара 
шло скачками, одни предпр1ят1я процветали, друпя падали,

*) Въ начала 19-го вТжа русское общество было уже знакомо со значе- 
шемъ сахарной свеклы, и одно изъ первыхъ упоминашй объ ней въ литератур^ 
нашло себ* м1зсто въ стихотворенш изв^стнаго поэта—воина Д. И. Давыдова, 
относящемся къ началу прошлаго столетия;

А глядишь, нашъ Лафайетъ, 
Брутъ или Фабрищй,
Мужичковъ подъ прессъ кладетъ 
ВмЪст'Ь съ свекловицей.
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смотря по знанш и опытности отдЪльныхъ руководителей и 
предпринимателей въ новомъ, только что развивающемся д'Ьл'Ь. 
Во Францш фискальный льготы, установленный ради развшля 
новаго производства, позволяли мало обращать внимашя на 
качества матер1ала, тогда какъ въ Германш наложеше пошлины 
на матер!алъ заставило заботиться объ улучшенш качествъ 
свеклы.

П р о и с х о ж д е н г е  с а х а р и с т ы х ъ  с о р т о в ъ .  (Таб. I) 
Улучшеше свеклы было начато съ ц'Ьлью повысить сахаристость и 
уменьшить размерь верхней части, т. н. головки; только въ 
1850 г. Кнауэръ далъ въ этомъ направлеши новую выведенную 
имъ форму Импергаль. Матер1аломъ для него послужилъ найден
ный имъ среди изв’Ьстныхъ тогда типовъ свеклы одинъ съ гоф
ренными листьями, тогда какъ обыкновенная Силезская свекла 
отличалась листьями гладкими. По внешнему виду корень улуч
шенной Импергаль отличался отъ корня силезской своею кони
ческой формой, переходящей въ тонюй хвостъ, небольшой голов
кой, складчатой грубоватой поверхностью и хрупкимъ мясомъ. 
Изъимпер1аль былъ полученъ известный сортъ Клейнъ-Ванцлебенъ 
въ хозяйствахъ Раббетге—Гизеке и Братьевъ Диппе. Около 1860 г. 
Кнауэръ воспользовался одною формой свеклы, происходящей 
пзъ департамента N014! во Францш,, и вывелъ другой типъ 
свеклы: электораль. Въ данномъ случай имелось въ виду снаб
дить Францш подходящими сортомъ для болКе грубыхъ почвъ 
и болйе низкаго состоят я земледгЬл1я, чъмъ въ Германш, потому 
что сортъ Импергаль, которыми пользовались и французсше 
хозяева, давалъ тамъ по многими местными причинами неудов
летворительные результаты. На мелкихъ и хуже обработанныхъ 
ночвахъ свекла давала развилистые корни, а мелкая французская 
свекла была слишкомъ бйдна сахаромъ, хотя отличалась правиль
ной конической формой; отсюда произошло такого рода недора- 
зум'Кше: значеше формы корня еще не было выяснено, и такой 
авторитетъ, какъ Нелиго, придавали все значеше сахаристости. 
Видя большую сахаристость развил истыхъ корней, иолу чаем ыхъ 
отъ нймецкпхъ сКмянъ, онъ рекомендовали добиваться именно 
такой сельдерейной формы корней, что, понятно, отзывалось не- 
благопр1ятно на результатахъ мйстпаго улучшен1я свеклы.

Въ 1860 г. Вильморенъ самостоятельно вывеяв изъ силезской 
бйлой, грушевидной свеклы свою бКлую рассу: УПтопп ЫапсЬе, 
съ болйе правильной формой и болЪе сахаристую. Дальнейшими 
подборомъ этой не совсймъ еще устойчивой рассы у нея была 
уменьшена головка и достигнуто меньшее развит!е ботвы; этими 
путемъ получены: бгьлая улучшенная Вильморенъ, розовая Виль
моренъ и скоростълая розовая. Не входя въ подробное описаше 
современныхъ формъ сахарной свеклы, что будетъ сделано въ



далыгЪйшемъ, можно здесь указать,' что два названныхъ типа: 
клейнванцлебенъ. и вильморенъ являются установившимися; обыч
ными методами отбора и улучшения поддерживаются и отчасти 
усиливаются ихъ наличныя качества, т. е. сахаристость, устой
чивость вн'Ьшнихъ контуровъ и плотная консистенщя.

Главными оруд1емъ отбора въ настоящее время является 
полярпметръ, пользоваше которыми возможно только после уборки 
корнеплода, а за все долгое время роста растете живети вне 
возможности точнаго контроля его свойстви и ожидаемыхъ резуль- 
татовъ. Надо думать, что если-бы ви рукахъ селекщонерови были 
еще друшя оруд1я и средства, позволяющая последовательно сле
дить за ростоми сахарной свеклы и измерять ея отдельный цен
ный качества, то и улучшеше могло-бы пойти еще далее и найти 
новыя направлешя. За последнее время успехи микроскопиче- 
скаго пзучешя строен]я корня, а также открытие соотносительнаго 
строешя (коррелящй) тканей корня и листа (см. работы В. В. 
Колкунова) позволяюти думать, что ви деле улучшен!я свеклы 
остается пока многое не достигнутое, но достижимое и притоми 
въ новыхъ направлешяхъ. Въ ожиданш достаточно прочныхъ 
указашй и выводовъ этого рода, пока можно однако признать 
вместе съ Фрувиртомъ, Янашемъ н Гешвиндоми, что хотя ми- 
кроскопъ и позволяетъ отличить хорошую свеклу отъ плохой, но 
какъ оруд!е, руководящее въ деле отбора и цифровой характе
ристики типовъ сахарной свеклы, они еще уступаетъ место поля
риметру.

М о р ф о л о Н я  с в е к л ы  (Таб. И). Существенная часть све- 
кольнаго растешя—корень, корнеплодъ или бураки—сами по себе 
не есть только корень, а состоять изъ трехъ, по происхожденш 
(генетически) различных!, частей. Верхняя часть или г о л о в к а ,  
несущая на себе листовые черешки, расположенные по спирали въ 
порядке 5/1з> происходить изъ стеблевой части всхода; средняя 
наиболее толстая часть бурака—ш е й к а , на которой не растутъ 
нитевидные корешки, происходить отъ разросшагося нодсемяно- 
дального колена всхода; наконецъ, остальная часть, постепенно 
утончающаяся къ концу, есть настояшдй разросшийся главный 
корень. Постепенно переходя въ тоншй стержень, до двухъ ме- 
тровъ длиною, эта часть усажена короткими нитевидными кореш
ками, расположенными по двумъ пологими спиральными направ- 
летямъ, проходящими одна нротивъ другой въ виде двухъ лентъ 
(ортостихи). Въ нижней части буракъ имеетъ более крупные по
бочные корни, но они вообще считаются нежелательными, осо
бенно если появляются слишкомъ высоко, въ толстой части 
бурака, и достигаютъ большой толщины. У разныхъ типовъ све
клы соотношеше трехъ частей бурака различно, какъ равно и 
ихъ относительное развгпте — отсюда происходить разница въ
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форме. Каждая часть имеешь свой темпъ роста, и этимъ можетъ 
быть обусловлено очень большое разнообраз1е по внешнему виду; 
примеры этому многочисленны въ сортахъ родственной кормовой 
свеклы.

Листья свеклы длннно-черешковые, треугольные; размеры 
пластинки и относительная гладкость илп наоборотъ—въ разной 
степени гофреная поверхность—стоить въ некоторой связи со 
строеШемъ корня и содержатемъ въ немъ сахара. Листорасполо- 
жеше на головкъ представляетъ нисколько сблишенныхъ цикловъ 
спирали ®/13. Наружный оборотъ спирали образуется самыми ран
ними листьями, меньшей величины и более выраженной тре
угольной формы; за нимъ лежаице обороты несутъ листья все 
болыиаго и болыиаго размера, а обороты къ центру головки 
опять съ мен'Ье крупными листьями. Эта последовательность по 
величине стоить въ связи съ условиями роста отъ весны къ осени, 
по мере приближетя температуры а также условШ иитатя къ 
оптимуму и последующего удалешя. Де-Фризъ отличаетъ раз
ное развтше листьевъ по сортамъ, а Дройзенъ указываетъ, что 
число дыхательныхъ отверстШ тоже изменяется въ разное время. 
Чемъ более скороспелый сортъ, темъ раньше спелые листья 
нагибаются къ земле. Есть предположеше Просковца, что стоячая 
ботва свеклы даетъ возможность дождевой влаге скатываться съ 
пластинокъ по черешкамъ къ головке и распределяться ближе 
около корня, а при отгибанш листьевъ вода съ пластинокъ попа- 
даетъ уже дальше отъ корня, какъ бы нарочно удаляется (В. С. -20).

А н а т о м и ч е с к о е  с т р о е н г е  к о р н е п л о д а  ( бурака)  
(Таб. III). Хотя буракъ генетически разнаго происхождешя, строеше 
его въ общихъ чертахъ одинаковое. Ткани составляющая его— 
трехъ родовъ: корковая, сосудистая и паренхимная. Корковая ткань 
облекаетъ его снаружи и служить защитнымъ слоемъ; она заме
няешь собою зпидермисъ, который въ начале покрываешь молодой 
корешекъ, а потомъ отшелушивается и слезаешь, какъ это можно 
наблюдать на молодой редиске. Корковая ткань происходишь отъ 
делешя особаго слоя клетокъ—феллогена, который делится самъ 
по себе въ рад1альномъ наиравлеши и всегда облекаетъ утолща
ющееся тело корня; вместе съ темъ феллогенъ даетъ наружу 
слои корковыхъ клЬтокь—перидерму, а внутрь тонкая клеточки 
феллодермы (см. ЕТоп, С. К. 1898).

Сосудистая ткань—скелетъ бурака—состоишь изъ сосудовъ и 
лубяныхъ клеточекъ, расположена концентрическими кольцами 
и вместе съ паренхимой составляетъ тКлэ бурака. Такихъ концен- 
трическихъ колецъ бываетъ отъ 5 до 12: въ грубыхъ сортахъ 
бедныхъ сахаромъ меньше, а въ высокосахаристыхъ больше. 
Кольца слагаются изъ продолговатыхъ сосудистыхъ пучковъ, рас
положенных!) рядомъ по рад ту самъ, а между отдельными пуч
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ками и между отдельными кольцами все выполнено паренхимой. 
Въ наружной части корня отмечается еще и камбиальный, тоже 
кольцевой слой, между феллодермой и последними сосудистыми 
кольцоми. Ви каждоми сосудистоми пучке можно отличить си 
одной стороны лубяные элементы со включенными среди нихн 
ситовидными трубками, а си другой—сосуды и мелшя ирозенхи- 
матичесюя клетки. Между обеими частями пучка отмечается 
остатоки камб1альнаго слоя. Сосудови ви каждоми пучке—не
сколько, расположены неправильно, прозенхимныя клетки очень 
мелюя, веретенообразный; че.ми_далее оти сосудови, теми оне 
становятся крупнее и постепенно переходяти ви сравнительно 
более крупный клетки паренхимы корня. Д1аметрн последнпхн 
более '/2 т т  и превосходить д1аметрн клетокн прозенхимы ви 
3—4 раза.

Вполне зрелый, сосудистый пучеки содержигь одереве- 
невнпе сосуды, отдельный одеревеневнпя клетки, немного лу- 
бяныхи элементови и прозенхимныя клетки, охватываюнця сво
ими комплексомн сосуды пучка и постепенно сливаюнцяся си 
паренхимой. Сосуды и одеревеневнпя отдельный клетки напол
нены ви зреломн корне воздухоми, а прозенхима содеряштн кон
центрированный раствори сахара, причемн концентращя раствора 
обратно пропорщональна величине клетоки. Окруятющая пучки 
крупноклетная паренхима содержитн меньше сахара, а парен
хима между кольцами еще меньше.

Такими образоми, прозенхима пучка является элементарными 
складомн сахара ви корне и носить название сахарной оболочки 
(влагалища) по Де-Фризу и Бриму. Первоначально на разное рас- 
пределеше сахара по клетками разной величины было указано 
Пелиго и Де-Кэноми ви 1838 году. Ви поперечномн разрезе 
корня видно, что распределение сосудистыхн пучковн ви тйле 
корня разное: чемн ближе ки центру, теми разстояте между 
кольцами сосудови шире, а ближе ки краю они ироходятн теснее. 
Ви первоми случае можно видеть разстояше до 10 т т . ,  а во вто- 
роми почти отсутствие нр омежутковн Вт. зависимости оти этого 
ви разныхн местахи площади ноперечнаго сечешя на единицу 
поверхности, наир., на одинн квадратный сантиметри, приходится 
разное число сосудистыхн пучковн и, следовательно, разное 
число богатыхн сахаромъ клетоки прозенхимы. Чеми ближе сдви
нуты кольца, теми богаче сахароми эта часть тела корня: с а х а 
р и с т о с т ь  в о з р а с т а е т и  по н а п р а в л е н и ю  и з в н у т р н  
н а р у ж у .  Только ви самыхн наружныхи кольцахи ноздняго об- 
разовашя и вследстае большой тесноты бедныхи прозенхимой, 
сахаристость становится опять ниже. Рядоми си большей саха
ристостью, средшя кольца содержать и наиболее чистый оти ми- 
неральныхи солей соки, потому что соли передвигаются по со-
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судамъ внутреннихъ колецъ, наиболее одеревеневшихъ и стоя- 
щихъ въ непосредственной связи съ корнями.

Вивьенъ на основанш своихъ пзследовашй корня считаетъ 
возможнымъ разделить сахароносную паренхимную ткань каж- 
даго кольца на три района: первый, состояний изъ кл'Ътокъ про
зенхимы и непосредственно облекающей сосудистые пучки, даже 
входя въ ихъ составь; другой, состояний изъ клтЬтокъ переход- 
наго характера, облекаетъ снаружи первый; вместе оба отли
чаются на понеречномъ разрезе большею плотностью и не про
зрачностью; третей районъ составляетъ остальная крунно-кл'Ьточ- 
ная паренхима между кольцами—она отличается более прозрачной 
консистенщей.

Количественная разница содержимаго, клКтокъ этихъ трехъ 
районовъ такова:

Сах.°/0. Золы. Чистаго
соки.

Непрозрачная ткань
1 1-й районъ . . 14.77 0 .562 26.28
( 2-й . 14.30 0 .675 21.18

Прозрачная ткань 3-й „ . . 11.62 1.125 10.33.
Соображаясь съ этими данными строетя, считаютъ, что на

иболее выгодное разстояше между кольцами было бы отъ 3 до 
6 мнллиметровъ.

Быстрорастущее сорта образуютъ всегда больше крупной па
ренхимы и далеко разставленныя кольца; эмпирически предель
ный размерь корня достаточно сахаристаго считается въ 1—1 ’/2 
килограмма при 7—12 кольцахъ.

На продольномь разрезе корня видно, что кольца сосудп- 
стыхъ пучковъ въ верхней части связаны съ сосудами листьевъ, 
причемъ старыя, внутренняя кольца соединены съ наружными 
старыми листьями, а чемъ кольцо ближе лежитъ наружу, темь 
моложе тотъ циклъ листьевъ, съ которыми оно соединено. Такимъ 
образомъ, самые крупные и по времени года самые деятельные 
листья связаны со срединными кольцами, и это обстоятельство 
тоже является причиной максимальнаго содержашя сахара въ 
среднихъ кольцахъ. По направленно книзу сосуд, пучки каждаго 
кольца сходятся ближе и ближе между собою, сообразно съ уто- 
нешемъ тела корня, образуютъ все вместе коническую поверх
ность вершинной частью внизъ. Весь-же сосудистый скелетъ корня 
образуетъ, следовательно, несколько вложенныхъ одна въ другую 
коннческихъ поверхностей, разделенныхъ между собою такими-же 
поверхностями паренхимы. При этомъ видно ташке, что не все 
эти поверхности доходятъ до конца корня, а только наиболее 
старыя, наиболее остроконечныя, числомъ 4—5, а остальныя, по
степенно сближаясь въ узкой части корня другъ съ другомъ, 
прекращаются выше и выше; молодые и более широюе конусы 
сосудовъ являются такимъ образомъ более и более усеченными.
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При своемъ окончании сосуды сливаются сь болЪе раннимъ ко- 
нусомъ, какъ и вообще между отдельными по сроку образовашя 
пучками есть соединешя (анастомозы). Отсюда также понятно, что 
и въ продольномъ наиравленш къ концу корня распределеше 
сахара не можетъ быть одинаково, какъ вследств1е того, что бо
гатые имъ конусы нучковъ прекращаются къ известной длине, 
такъ и но тому, что все конусы между собою сближаются вплот
ную, и не остается места для достаточнаго расположения содер- 
жащихъ сахаръ клПтокъ. Но наиравленш къ головке замечается 
то-же убываше, въ зависимости отъ другихъ причине: тамъ про
ходите много листовыхъ сосудистыхъ пучковъ, уже другого ха
рактера, паренхима более крупная, а сахара отлагается меньше; 
его вообще считается въ головке меньше до 3%, сравнительно 
се корнемъ Изъ соноставлешя сказаннаго можно вывести, что 
наиболее богатая часть -корня представляете собою кольцр въ 
форме усеченной конической поверхности, расположенное въ об
ласти шейки и верхней части корня свеклы. По выражешю 
Ижлобинскаго (В1. 1904), отъ этого кольца сахаръ распределенъ 
лучеобразно, постепенно убывая въ концентрацш во все стороны, 
но наиравленш къ головке быстрее.

Надо еще отметить на поперечномъ разрезе корня прохож- 
деше двухъ сердцевинныхъ лучей отъ центра къ выше указан- 
нымъ спиральнымъ лентамъ корешковъ на поверхности корня. 
Въ этнхъ двухъ направлешяхъ кольца сосудистыхъ нучковъ н е 
сколько теряютъ правильность своего прохождешя, встречаясь 
съ анатомическими элементами другого характера. Прохождеше 
этихъ двухъ лучей связано съ ростомъ нитевидныхъ корещковъ 
на поверхности. Эти последше зарождаются не вне конецъ, где 
никакой меристемы для нихъ не открыто, а гораздо глубже: ихъ 
можно проследить ВЪ теле корня или до иервичныхъ сосудистыхъ 
пластинокъ ранняго роста корня, или до соединешя съ другимъ 
более раннимъ однороднымъ корешкомъ. Главное место образо
вашя вторичныхъ разветвлешй ихъ лежите на несколько мил- 
лиметровъ глубже поверхности главнаго корня; ветвятся они 
очень сильно по мере утолтцешя корпя. Этимъ ироисхождешемъ 
нитевидныхъ корешковъ и объясняется постепенное расширеше 
корненосныхъ лентъ на поверхности и ихъ углубленное поможе
т е . Растущая между корешками паренхима своимъ давлешемъ 
разъединяетъ ихъ дальше между собою на изолированный партии 
они перемещаются также отъ сокращения и вращешя корня въ 
его росте.

II р о и с х о ж д е н 1 е с т р о е н и я  к о р н е п л о д а  ( бурака) .  
(ТабЛУ). Въ связи съ онисашемъ анатомическаго строешя необхо
димо указать въ главныхъ чертахъ процессе утолтцешя корня све
клы. Молодой всходе свеклы состоите изъ 2 семянодолей, нодсе-
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мянодольнаго колена и корешка. Строение корешка въ начале дву
стороннее, т. е. древесинные элементы расположены по одному 
д1аметру въ виде ряда сосудовъ, а лубяные элементы (флоема) 
съ двухт) сторонъ этой пластинки; все заключается въ богатой 
плазмою тонкостенной ткани, ограниченной корнероднымъ слоемъ 
и перидермой. Этотъ т. н. центральный цилиндръ корня облекается 
паренхимой, заключенной въ свою очередь въ оболочку эпидер
миса. Это строеше нормальнаго корня двусемянододьныхъ расте- 
шй долго не удерживается. Слой камб1альныхъ клеточекъ, ле- 
жащш по обе стороны средней пластинки (ксилемы), удлиняется 
путемъ размножешя и доходить къ обоимъ концамъ последней до 
перидермы, но не сходится вместе, оставляя два промежутка, два 
сердцевинныхъ луча. При своемъ размножены, камбШ образуетъ 
много сосудовъ вторичной ксилемы и новую флоеыу; новая флоема 
постепенно отодвигаетъ старую и сливается съ нею, а  ксилема 
переростаетъ первичную пластинку ксилемы и располагается съ 
двухъ ея сторонъ въ виде двухъ полукруговъ рад1альнаго строе- 
ши, соответствуя рад1альному расположешю камб1альныхъ кле- 
токъ. Параллельно съ этимъ раздвигается перидерма центральнаго 
цилиндра и размножается паренхимная ткань въ его пределахъ. 
Этимъ заканчивается первый перюдъ утолщешя корня въ преде- 
лахъ центральнаго цилиндра. Далее, корнеродный слой, лежаний 
внутрь отъ перидермы, начинаетъ размножаться и образуетъ вто
ричную паренхиму коры, расположенную снаружи отъ флоемы. 
Вновь образованная вторичная наренхнма коры является местомъ 
дальнейшаго утолщешя корня. Въ отдельныхъ мйстахъ ея, рас- 
положенныхъ на одинаковомъ приблизительно разстоянш отъ 
центра, появляются отдельный группы камб1альныхъ клетокъ, ко
торым постепенно сливаются въ одно камбиальное кольцо. Этотъ 
камбШ даетъ внутрь ксилему и наружу флоему симметрически 
клиновидной формы.

Ксилема состоитъ изъ сосудовъ и вышеуномянутыхъ прозен- 
хнматическихъ клетокъ. Флоема же заключаете ситовидныя 
трубки н слабый лубяныя волоконца. По мере дпфференщацш 
перваго кольца, въ дальнейшемъ наружу слое паренхимы начи
наетъ зарождаться второе, повторяющее тотъ же нроцессъ, н т . д. 
Такъ процессъ продолжается до конца вегетацш, причемъ обра
зован! е не строго последовательно по времени, а отчасти одновре
менно. Наружный кольца бываютъ уже не вполне дифференци
рованы, и одеревенеше сосудовъ тоже идетъ постепенно отъ 
центра къ периферт, не заканчиваясь въ первый годъ жизни 
свеклы сполна.

На второмъ году процессъ продолжается, и образуются новыя 
кольца, также продолжается и одеревенеше колецъ. Гешвиндъ 
насчитали у свеклы на второмъ году уже 16 йолепъ.



11

Параллельно съ образовашемъ колецъ, наружный слой вто
ричной паренхимы образуетъ особый пробковый камбШ (фелло- 
генъ), который образуетъ пробковую ткань, заменяющую первич
ную кору и эпидермисъ. Такнмъ образомъ тело бурака образуется 
сполна изъ элементовъ центральнаго цилиндра, а вся первичная 
кора сбрасывается при первомъ же утолщенш.

Некоторый особенности внешняго вида корня свеклы, не
одинаково проявляющаяся у разныхъ типовъ, а именно; разная 
крутизна сниральныхъ лентъ на поверхности и появлеше бугро- 
ватости или складчатости, указываютъ на то, что ростъ разныхъ 
частей корня бываетъ неодипаковъ. Можно предполагать, что въ 
зависимости отъ условШ питашя и энергш роста въ разные пери
оды более поздшя ткани растутъ энергичнее ранннхъ, и необхо
димость размещешя при существованш взаимной связи заставля. 
етъ корень скручиваться и давать морщины на поверхности. Такъ 
какъ энергичное образован 1е новыхъ тканей и колецъ стоить въ 
связи съ повышешемъ сахаристости, то понятно, что крутизна 
спиралей и морщинистости поверхности считается на основанш эм- 
пирическаго наблюдешя внешними признаками высокой сахари
стости.

Х и м и ч е с к Ш  с о с т а в ь  с в е к л ы .  Детально съ хпмп- 
ческимъ составомъ свеклы можно было ознакомиться только въ 
недавнее сравнительно время, когда значительно усовершенство
вались методы изсл'Ьдовашя, а первоначально все внимание было 
обращено на фабричную сторону дела, и о состав!', знали мало.

Теперь-же, можно сказать, сахарная свекла является наи
более изученнымъ химически культурнымъ растешемъ. Раньше 
обычно наследовался отжатый сокъ на содержите сахара и при
меси. Э т о т ъ  гцлемъ даетъ однако малонадежные результаты, 
потому что простымъ давлешемъ нельзя сполна отделить сокъ 
отъ твердой части (сердцевины, гпагк), и разныя порцш получае- 
маго сока бываютъ неодинаковаго состава. Поэтому общдй ана- 
лпзъ корня ссвершенно необходимъ при изученш состава. Преоб- - 
ладающей составной частью корня является вода въ количестве 
76—85°/0. Остальное—сухое вещество нерастворимое и растворимое. 
Первое состоитъ изъ клетчатки, которой считается до би/0; коле- 
башя этой цифры зависите отъ степени одеревенетя сосудов!» 
и клеточекъ. Более сахаристая свекла содержите меньше дре
весины, родичъ свеклы—Ве1а шагШта очень деревяниста, такъ же 
какъ и кормовые сорта, а у культурныхъ типовъ общее количе
ство клетчатки и древесины падаете до 5%- Де-Фризе высказалъ 
положетп'е относительно обратной пропорцюнальности между саха
ристостью свеклы и степенью ея одеревенетя, а Ф. Шиндлеръ и 
Э. Просковецъ утверждали противное, на томе основанш, что 
сахаристая свекла на единицу поверхности поперечнаго сйчетя
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илгЬетъ больше древесинныхъ элементовъ (сосудовъ и кл-Ьточекь), 
чгЬмъ бедная сахаромъ. Въ действительности, при болыномъ 
числе древесинныхъ элементовъ, степень ихъ одеревенгЬшя мень
ше, а посему и абсолютное содержаше древесины у сахаристой 
свеклы въ сумме меньше.

Рядомъ съ клетчаткою нельзя прямо относить къ раствори
мыми также и белковыя вещества корня, въ количестве 1.5—2%. 
Остальное сухое вещество, главную часть котораго составляет1!-, 
кристаллически! сахаръ, находится въ растворе. Кроме него, въ 
свекле есть, какъ показали Клаасенъ, до 0.16% инвертированнаго 
сахару, который вероятно служить формою нредвижешя сахара 
изъ листьевъ и поэтому всегда присутствуетъ. Къ концу вегета- 
цш его количество возрастаетъ. Кристалл ическШ сахаръ прочно 
удерживается плазмой, и, только убивши последнюю, можно извлечь 
изъ клеточекъ раствори. Изъ живаго корня можно получить не 
более 2% сахара, хотя бы его тамъ было до 18%. Изъ другихъ 
безазотистыхъ веществъ въ свекле находятся—нентозаны: кси- 
ланъ, арабанъ, органичесшя кислоты, свободный и въ виде солей, 
являющаяся побочными продуктами главной работы—образовашя 
и передвижетя сахара. Содержаше этихъ веществъ изменяется 
постоянно, образуются они какъ путемъ раскислешя углекислоты 
такъ и окислетемъ сахара (Бертло, С. К. 133).

Живая плазма корня по количеству не превышает!) 1,5—2% 
Х'остоить изъ растворенныхъ, нерастворимых!, и ближе неонреде- 
лимыхъ белковыхъ веществъ. Ульрихъ считаетъ, что альбумпнъ 
плазмы обусловливаетъ способность, корня удерживать большое 

количество воды. Друпя азотистыя вещества свеклы принадле
жать къ амидами и амидокислотамъ, какъ аспарагинъ, тирозинъ, 
лейцинъ, глютаминъ и др. Изъ органическихъ основанШ наиболее 
важенъ—лецитпнъ, а кроме него еще найдены: бетаинъ, аргннинъ 
и друше. Въ соке свеклы содержатся еще энзимы, действ1емъ ко- 
торыхъ сокъ на воздухе быстро «окисляется и темнеетъ. Иахуч1я 
вещества сока, а также и белки съ энзимами пока наследованы 
очень мало. Чтобы сравнить относительное содержите разныхъ 
веществъ, приведемъ анализъ корня по даннымъ Венской опыт* 
ной станции

Въ корне весомъ 500 граммовь найдено:
воды 82.250% Асиартин. к ты . 0.002
сахара 14.000 Глютам. к-ты . . . 0.002
Белковъ нераств. 0.450 Целлюлозы . . . . 0.140

Г раствор. 0.320 Экстр, безазот. . . . 0.372
неизвест. 0.360 Жирныхъ в-въ . . . 0.120

Аспарагина • . . 0.060 Щавелев. к-ты . . . 0.002
Глютамина . . . 0.080 Лимони, к-ты . . . 0.002
Бетаина 0.018 Минер, элем. . . . 0.820
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Въ отдельности составь клеточной массы (сердцевины) кор
ня таковъ:

Арабинов. к-та . • 1-6°/,
Парарабиноза . . . . . 2.4
Целлюлоза................ . 0.7
Нераств. азот, в-во . . 0.1
Минер, в-во . . . . . 0.1

4.9.
Мы не входимъ въ дальнейшее перечислеше или ближай

шее разсмотреше органпческихъ соедннешй, встречаемыхъ въ ма- 
лыхъ количествахъ въ соке и продуктахъ побочныхъ при полу- 
н е т  и сахара, полагая, что сложность хпмнческаго состава свеклы 
достаточно видна; между темъ значеше большинства найден- 
ныхъ органическихъ соедннешй остается совершенно не выяснен- 
нымъ физиологически, и даже еще подлежитъ проверке, насколь
ко постоянно присутств1е некоторыхъ изъ нихъ въ составе нор- 
мальнаго сока. По крайней мере известно, что содержите кис- 
логь меняется постоянно въ теченш дня. Большое содержите кис- 
лотъ въ соке, какъ яблочной, такъ и др., затрудняетъ его пере
работку.

Минеральные элементы, присутствующие въ корне свеклы и 
определяемые путемъ разрушешя органическаго вещества, съ ко
торыми тесно связаны, представляютъ обычную для золы расте
т е  группу: кал1й, кальщй, фосфорную кислоту, и магнШ; на 
второмъ плане можно поставить—натрШ, серу, хлоръ и кремни!. 
На ЮОО частей свеклы въ среднемъ приходится 15 частей золы, 
изъ которыхъ 4 приходится на калШ.

Определяемый независимо отъ прочихь минерадьныхъ эле- 
ментовъ азотъ присутствуетъ въ свекле не только въ составе 
белковъ и амидныхъ соединений, но въ виде азотной кислоты. 
Азотъ вообще наиболее важный элементъ въ составе свеклы: 
содержаще его колеблется въ довольно широкихъ нределахъ. По 
Герцфельду и Боде наибольшее его.содержите определяется въ 
1.26%, а наименьшее въ 0.47%, и среднее—0.735%- На 100 час
тей сахара по французскими данными считается 3.38 частей азо
та, а по немецкими гораздо меньше—0.86. Обычно замечается въ 
составе растешй повышеше относительнаго содержашя азота въ 
урожае при повышены его содержания въ питательной среде, въ 
которой развивается растете, но относительно свеклы такого со- 
ответств1я не замечено. Гельригель не замечали понижения са
харистости въ этомъ случае, и Меркеръ нашелъ, что сахаристость 
при удобрены азотосо держащими туками мало страдаетъ, а сод ер 
жаше азота изменяется незначительно. Можно констатировать въ 
некоторыхъ случаяхъ несколько большую концентращю его въ
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листьяхъ. По заключешю Пелле, свекла содержитъ азота прибли
зительно вдвое, сравнительно съ фосфорной кислотой, какъ это 
видно нзъ следующего:

Р. 0.069 0.104 0.083 0.098
' N 0.123 0.174 0.153 0.194
но есть и отклонения въ обе стороны, какъ напримеръ:

1.04 0.082 0.061
0.16 ” 0. 14 ’ 0.190

ДМств1е азота удобрения проявляется развиНемъ ботвы, и 
только къ концу вегетащи поступившая въ свеклу азотная кис
лота собирается въ соке и затрудняетъ его обработку. Въ сахар
ной свекле содержаще азотнокислыхъ солей можетъ дойти до 
1%, но въ кормовыхь сортахъ найдено и до 3.128%.

Значеше разныхъ минеральныхъ элементовъ въ жизни свеклы 
все еще продолжаетъ выясняться. Известно, чЬмъ сахаристее 
свекла, тймъ больше приходится въ золе ея ка.;пя, кальщя, фос
фора и магшя, и темъ меньше—натр1я, кремшя и хлора. На 100 
частей сахара Пелле, Петерманъ и Гельригедь считаютъ 13у2 час
тей минеральныхъ элементовъ и 4% частей азота. По мере по- 
вышешя сахаристости, относительное содержаше золы падаетъ, 
какъ указано Мюллеромъ и Шнейдевиндомъ. По этому вопросу 
Вивьенъ даетъ татя цифры:

Сорта Сахара Золы °/0 золы :
Сах свекла серая 7.122 1.050 9.11

„ „ розовая 9.900 0.835 5.81
„ „ зеленая 9.950 0.825 5.78

Белая магдебургская 14.600 0.790 4.03
Вильморенъ 14.500 0.750 3.55
Депре 15.250 0.575 2.58

Гофманъ (В1. 1905) признаетъ, что за последтя десятиле- 
т1я содержание золы въ сахарной свекле значительно понизилось, 
но обращаетъ внимаше на то, что старыя о предел ешя золы могли 
быть не такъ точны. Определеше золы въ свекле имеетъ свои 
техничесшя трудности (начиная съ определешя сухаго вещества), 
и распределеше золы въ корне очень неодинаково; многое зави- 
СПТЪ ОТЪ ВЗЯТ1Я правильной пробы и отсутств1я ВЪ корне болез- 
ненныхъ явленШ, заметно нзменяющихъ составъ золы. При со
поставлены анализовъ, произвеленныхъ въ разные годы, получа
ется следующей поучительный рядъ цифръ.

Годы °/о золы въ корнЪ °/о золы въ ботвК.
Вольфъ ........................ . 1871 3.86 17.58
Кольраушъ и Штромеръ . 1878 3.99
Герцфельдъ и Боде . . . 1684 4.46
М арекъ ................... • . . 1886 4.31
Шесъ и Шауеръ . . . . 1892 4.40 26.09



(карбонатная зола) 24.27 
15.80

Ш т и ф т ъ ...........................  1894 4.10
Герцфельдъ........................ 1894 6.09
Мюллеръ и Шнейдевиндъ 1896 2.44
М. Гофманъ ............ ... . 1902 2.50
Штромеръ .......................  1903 2.71
Ш нейдевиндъ....................190% 1.96

По даннымъ Вивьена замечается такое понижете содержа
тся золы въ два перщда: 1870—1880—золы 3.86—3.77, а въ 1880—
наст, вр.—2.73.

Вильфартъ для полевой свеклы нашелъ 2.5—3% золы въ 
корне и 15% въ ботве, а для идеальной свеклы, выращенной въ 
услов1яхъ нормальнаго состава среды 1.32% золы въ корне и 
10.3% въ ботве.

Что касается элементарнаго состава золы, то прежде всего 
надо отметить имеющаяся указашя на степень важности разныхъ 
элементовъ для жизни свеклы и взаимное ихъ соотношеше. Зна- 
чеше азота какъ составной части живой плазмы было упомянуто 
выше. Значеше фосфора тоже понятно изъ общихъ представлений 
объ его функцш въ растительномъ организме. Для свеклы онъ 
■особенно важенъ. Пелле считаетъ на 100 ч. сахара 1.150—1.190 ч. 
фосфорной кислоты. Ганаманъ считаетъ однако только 0.310— 
0.670 ч. Относительно кал1я отмечается всегда особая свойствен
ная свекле способность выбирать калШ изъ почвы, даже изъ ма- 
лоусвояемыхъ соединешй. Это констатпровано Гелригелемъ на 
песчаныхъ культурахъ, где свекла получала калШ только въ со- 
едииеши съ кремневой кислотой. Этимъ фактомъ всегда доказы
вается ненужность и даже вредъ калШныхъ удобренш подъ свек
лу, какъ повышающихъ содержаще несахара. Элементъ кальцШ 
считается вообще очень важнымъ въ золе растений, а въ свекле 
Стоклаза считаетъ его даже важнее трехъ выше названныхъ эле
ментовъ, потому что безъ кальщя свекла отмираетъ раньше ме
сяца, а безъ нихъ живетъ до 3-хъ месяцевъ, т. е. не получая ихъ 
изъ почвы. Зола более сахаристой свеклы богаче кальщемъ, как ь 
показываютъ цифры Петермана:

Сахару . . . .  10.75 12.73 14.18 14.71 15.07 
Окиси кальщя 4.04 8.06 14.07 12.66 • 13.08

Въ листьяхъ содержится всегда много кальщя, связаннаго съ 
щавелевой кислотой, отъ 5.7 до 32.3% сух. в-ва. Какъ Стоклаза, 
такъ ранее Шимперъ, полагаютъ съ большой вероятностью, что 
листья нуждаются въ болыномъ содержав ш кальщя именно для 
связыватя щавелевой кислоты, происходящей въ виде побочнаго 
продукта при ассимиляции нитратовъ. Въ органахъ одеревенев- 
шихъ Стоклаза нашелъ тоже окись кальщя до 2,12% сух. в-ва.

Какъ редшя примеси, отмечаются: марганецъ и алюмишй, 
магнШ и железо. Значительное содержанте натртя указываетъ на
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приморское происхождеше свеклы; дикгй родичъ ея им'Ьетъ на 
ЗОЛ частей кал1я 34.2 ч. натр1я, но въ культурныхъ формахъ 
это отношеше сильно изменилось. Полное иреобладаше кал!я нъ 
питательной среде надъ натргемъ необходимо для получешя бо
гатой н чистой отъ лишнихъ примесей свеклы (ОтШоп С. Е. 1898). 
Пзвестенъ также фактъ антагонизма кал1я и кальщя въ золе 
свеклы: большое содержаще перваго пониятаетъ относительное ко
личество втораго.

Степень колебашя въ содержант и разныхъ элементовъ въ 
золе свеклы характеризуется следующими данными Рюмплера.
Корень Золы Калгя Натр1я Калыця Магшя Фосф. к СЪры
Нанбольш. 6.6 78.1 24.0 17.8 11.9 27.1 14.3
Нанменын. 2.5 
Листья

26.9 0.0 1.6 2.3 3.4 1.3

Наиболын. 29.2 44.2 30.8 32.3 20.5 15.5 14.3
Наименын. 8.3 12.6 2.7 5 7 6.8 1.0 1.9

Тайя колебашя прежде всего зависятъ отъ стад] п развит!я 
самой свеклы и ея сахаристости, т. к. въ молодомъ возрасте, ко
торый у рассъ скоро и поздно спелыхъ длится разное время, со
лей содержится относительно больше, и съ изменешемъ °/0 са
хара изменяется въ обратномъ отношенш °/0 содержашя въ корне 
солей. Цифры изследовашя Шамшона и Пелле показываютъ, что 
у сахаристыхъ корней на 100 частей золы приходится въ корняхъ 
26 ч., въ листьяхъ 74 ч., а у мал о сахар и сты хт. соответственно 
43 и 5-7-. Прц перечислеши на 100 ч. сахара нолучимъ для пер
ваго случая содержашя солей въ соку 3.60 и 10.45, а для вто
рого 6.12 и 8.00.

Для образцовъ принятой средней сахаристости при перечис- 
ленш на 100 ч. сахара содержаще солей колеблется въ такнхъ 
пределах^.:

Фосф. к. . . 1.18—1.20 остальн. 14.20—14.40
Калыця ок. . 1.40—1.55 азота 3.38— 3.80 
КалШ 5.30—5.70.

Причины колебашя въ общемъ содержант и золы и въ составе 
ея могутъ лежать и во внешнихъ- услов1яхъ роста и въ индпвп- 
дуальныхъ особенностяхъ растешя. По общему своему характеру 
сахарная свекла, какъ уже отмечено нами, подвержена довольно 
легко проявляющимся колебашямъ въ своихъ морфологическихъ 
чертахъ характера; въ зависимости отъ преобладашя въ ней техъ 
пли нныхъ тканей, паренхимы или одревес;гЬлыхъ элементовъ, 
побочныхъ корней, головки и т. п., наверно изменяется и сос- 
тавъ, и общее содержанте золы; эти колебашя надо отнести на 
индивидуальности отдедьныхъ растешй.

Услов1я роста, по преимуществу вл1яше удобретй, вызыва- 
ютъ заметныя колебашя въ составе золы листьевъ. Наименьшее



измените вызывала селитра, при калШныхъ тукахъ содержите 
хлора въ листьяхъ повышалось более ч’Ьмъ втрое. Содержите 
золы въ корняхъ повышается сравнительно немного и только при 
силыюмъ, тройномъ удобренш селитрой и суперфосфатомъ. 
(АпйгИс..).

С у ж д е н 1 е о д о с т о и н с т в е  с а х а р н о й  с в е к л ы .  
Стремлете получать возможно более сахаристую свеклу, подни
мать и поддерживать сахаристость заставляло съ давнпхъ поръ 
внимательно взвешивать отдельные признаки органовъ растеши 
и искать соответств1я ихъ внутреннимъ качествамъ. Т атя соот- 
ветств1я или корреляцш отмечены уже относительно многихъ 
внешнихъ и внутреннихъ особенностей свеклы, и несомненно по 
мере дальнейшаго изучешя окажется не меньше другихъ новыхъ, 
еще более прямыхъ и надежныхъ соотношешй. Въ настоящее 
время селекщонеръ въ деле улучш етя свеклы долженъ, но 
указашю Брима (В1. 1906), обращать внимате на следующая 
ирямыя и обратный отношетя.

1. Весь свеклы с т о и т ь  въ обратномъ отношенш къ ея удель
ному весу, къ содержант сухого вещества, къ содержашю 
сахара и чистоте сока и въ прямомъ отношенш къ содержант

свекла.
5. При сохранети потеря сахара темъ больше, чфмъ саха

ристее свекла и чемъ теплее помегцете.
6. Чемъ больше несахару содержитъ свекла, темъ хуже 

сохраняется (по Мареку).
7. Чемъ шире посадка свеклы въ поле, темъ больше въ 

ней несахару (Марекъ)
8. По уело тля мъ роста, чъмъ более перпендикулярно рас

положены пластинки листьевъ къ направленш лучей солнца, 
темъ выше сахаристость (по Мареку, разница до 3%).

9. По условтямъ почвы, чемъ беднее почвагтемъ больше

этихъ наблюден] __ ъяснйт^ ;ятые

круиныхъ отростковъ у корня.
10. Чемъ культурнее сортъ, темъ М  бед

ности почвы.
Къ этому и гь еще дети

другихъ »вдейфд! щетемагг дайпя
детя
летя

Б I б л 1 о т е к а ^ 2
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термины и привести достаточную характеристику отдЪльныхъ 
органовъ растения.

Прежде, до появления иервыхъ результатовъ селекцш Кнауэра 
и Вильморена, суждеше о свекле основывалось главными обра- 
зомъ на состав!, сока, а форма корня и проч1е внешше иризнаки 
признавались лишь съ точки зргЬшя удобства уборки и фабричной 
переработки. Требовался сладкш, достаточно большой корень, 
плотный и безъ всякихъ отростковъ. Относительно сока рано 
было признано, что не все минеральные элементы золы безраз
личны для сахарнаго производства, а что некоторые препят- 
ствуютъ полному извлеченш сахара. Явилась необходимость 
определить содержите въ соке растворенныхъ веществъ посторон- 
нихъ сахару. Эта часть сока получила назваше несахара. Для 
определения последняго пользуются разницею между содержа- 
шемъ всего сухого вещества въ соке (определяемыми по удель
ному весу сахарометромъ) и содержав 1 еми сахара (определяемыми 
съ помощью поляриметра); таки несахаръ=сухое вещество сока—
сахари, отношеше °/0 сахара 

°/0 сух. в-ва. называется коэсрфицгентомъ чисто
ты сот; По Штаммеру, можно получить еще другую величину 
для характеристики сока:

Коэфф. чистоты сокаХ % сахара=качество свеклы.
Обе величины используются въ технике, какъ показатели 

относительныхъ достоинствъ данной партш свеклы. Таки какъ 
исключительное пользоваше этими пр1емами возможно только на 
заводе и требуетъ всегда если не полнаго, то частнчнаго нару- 
шешя целости корня, какъ при поляриметрическомъ изследо- 
ванш пробнаго цилиндрика въ селекщонныхъ лаборатор1яхъ, то 
вполне законными надо считать стремлеше обращаться къ поляри
метру только для окончательнаго контроля, а для суждешя о 
свекле во время ея роста, перваго отбора и для первой классифи- 
кацш иметь достаточно надежную систему признаковъ, постро
енную на прочномъ бтлогическомъ фундаменте.

Въ настоящее время въ этомъ направлешп можно указать 
нижеследуюиця данный коррелятпвнаго характера:

1. О т н о с и т е л ь н о е  р а з в и т е е  ботвы.  Считая вполне 
установленными* фактъ, что сахари образуется прямо въ листьяхъ 
(Э. Жираръ, Штромеръ и Пелле), надо думать, что чемъ больше 
поверхность листьевъ свеклы, теми производительнее пойдетъ 
образовате и запасаше сахара, но совпадаетъ-ли наибольшая про
изводительная поверхность ‘ботвы съ ея массою, приходится въ 
некоторыхъ случаяхъ считать вопросомъ еще не вполне выяс
ненными. Между практиками сущесгвуетъ старое и распростра
ненное мнеше, что 'свекла можетъ развить роскошную (по массе 
ботву въ ущерби корню, причемъ такое отклонете зависпты отъ
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какихъ-то ближе нео пределимыхъ условш погоды. Известно, что 
въ зависимости отъ рассы и культурности последней характеръ 
листа свеклы неодинаковъ: пластинка его бываетъ и плоско 
треугольная, и округлая, морщинистая и—наконецъ—настолько 
гофреная и бугроватая, что ее нельзя совс'Ьмъ расправить въ 
одной плоскости. Такимъ образомъ, поверхность одного листа 
при неболыипхъ колебашяхъ въ висе можетъ быть очень разно
образна по площади, а следовательно, и усвоение углекислоты 
при меньшей сравнительно массе листьевъ можетъ быть одина
ковое и даже больше, чгЬмъ при иномъ строен! п пластинки у 
очень ботистой свеклы. Съ другой стороны какъ ботва, такъ 
корнеплодъ свеклы являются, какъ два органа вегетативнаго 
характера, въ известной мере конкуррентами относительно рас
полагаемой суммы пластическихъ веществъ, и усиленное развиНе 
ботвы способно, говоря а рпоп, отразиться на меныдемъ развитш 
корнеплода. Отсюда недалеко признать, что услов!я погоды, 
ближе пока намъ неизвестный, но вл1яюшДя прежде всего на 
ростъ ботвы, могутъ вызвать ея чрезмерное преобладаше при 
С Л О Ж Н Ы Х Ъ  сопутствующихъ В Л Г Я Ш Я Х Ъ  другихъ факторовъ. Этими 
общими соображениями указывается только то, что вопросъ о срав- 
нительномъ преобладании ботвы или корня рано еще считать 
удовлетворительно разрешенными на основами одной ссылки на 
общШ физшлогичесшй фактъ, темъ более, что пока все стара
лись уяснить соотношеше массы ботвы съ сахаристостью, т. е. 
смотрели на вопросъ съ точки зрйшя завода, а не соотношеше 
съ массой урожая, о чемъ преимущественно заботится хозяинъ. 
Для современныхъ культурныхъ рассъ свеклы всегда конста
тируется соответствие большей массы ботвы съ большими %- 
сахара. По изследованш Плана (В1. 1903) преобладаетъ отношеше 
листьевъ къ корнямъ у выросшей свеклы, какъ 1: 3—5; отно
шеше листьевъ къ корнямъ, какъ 1:0.6—дало наивысшую саха
ристость.

Кроме общей массы ботвы форма листьевъ признается для 
сахаристой свеклы наиболее желательною удлиненно округлая, 
■съ .морщинистой или курчавой поверхностью пластинки и съ 
ясно выступающими ребрами. Последнее обстоятельство указываетъ 
на сильное развипе проводя щихъ сосудовъ. Самое положеше 
листьевъ на головке тоже служить признакомъ сахаристости, 
определяя направлеше листа по отношешю къ световыми лучамъ. 
Сжатая стоячая ботва есть признаки малой сахаристости, а 
распущенная, лежачая—наоборотъ. Всяше незеленые оттенки 
листьевъ, присутствие въ нлхъ ностороннихъ оттенковъ на череш- 
кахъ, согласно эмпирическому наблюденш, указываютъ на малую 
■сравнительно сахаристость.
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Работа свекловичнаго листа значительна; по опредФлешямъ 
Э. Жирара на 500 граммъ сухаго вещества въ листьяхъ выраба
тывается ежедневно 2 грамма или 0.4% сахара.

2. О т н о с и т е л ь н о е  р а з в и т ы е  к о р н я .  Признаки саха
ристости корня свеклы относятся къ его величин! и форм!.. По 
отношенш къ величин! для разныхъ районовъ установились раз
ный нормы въ зависимости отъ климатическихъ и хозяйствен - 
ныхъ условш. Въ западной Европ!, главнымъ образомъ для 
района Германской промышленности, считается желательнымъ 
корень отъ 1 до 1% килограмма в!сомъ, что даетъ на десятину 
около 200 берковцевъ нашей 12-ти иудовой м!ры. Меньше одного 
килограмма корень мен!е выгоденъ, ибо даетъ мало сока, и % 
сухаго вещества высокъ, а корни крупнее 1’Д кило—содержать 
недостаточный % сахара. Въ район! русской свеклосахарной про
мышленности желательными надо признать корень вдвое меньше, 
т. е. отъ 1 до 17-2 фунта. Это различ1е всец!ло связано съ на
шими континентальными услов1ями климата, который въ сред- 
немъ не даютъ возможности получить такую крупную свеклу, какъ 
въ 3. Европ!. Действительность еще бол!е отступаетъ отъ этихъ 
пормъ, и какъ въ Западной Европ! в поли! примиряются съ 
корнями въ 1—1У2 ф. вёеомъ, такъ и у насъ среднШ фунтовой 
буракъ не вызываетъ никакихъ нареканий на урожай. Им!я въ 
виду строеше корня свеклы, надо считать совершенно ясною 
обратную пропорциональность сахаристости и величины корня. 
При одномъ и томъ-же возраст! и числ! колецъ у мен!е круп- 
наго корня относительное содержать мелкихъ сахароносныхъ 
кл!токъ будетъ всегда больше, ч!мъ въ широкослойномъ боль- 
шомъ корн!, богатомъ крупной паренхимой.

Сообразно съ массою, крупный буракъ бываеть до 35 санти- 
метровъ длины, а мелкШ до 25 сантнметровъ, считая отъ головки 
до того отр!за хвоста, гд ! онъ становится тоньше мизинца.

Форма корня въ значительной степени опред!ляетъ среднюю 
сахаристость сока. Какъ было разъяснено раньше, головка корня 
отличается менынимъ содержашемъ сахара на 3% и всл!дств1е 
деревянистости иредставляетъ неудобства для технической пере
работки; одинаково съ этимъ тонкая часть корня тоже б!дна са- 
харомъ и бол!е деревяниста, ч!мъ остальная толстая часть корня 
и шейка. ,

Изъ приведенныхъ данныхъ о расиред!летн сахара видно, 
что наибол!е желательной формой для сах. свеклы надо считать 
ц и л и н д р и ч е с к у ю ,  съ плоской, мало выдающейся головкой . 
и ^ъ тупоконическимъ хвостомъ.

Свекла такой формы им!ла-бы въ своемъ объем!' наиболь
шее количество богатой сахароносной ткани, которая, какъ показано 
'раньше, иредставляетъ кольцо разной ширины, смотря по форм!
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корня. Наиболее близкая къ цилиндрической форме была-бы 
форма параболическая, далеко отступаетъ отъ нея форма конуса 
по своей массе и еще более форма нейлоида (со впалыми боками). 
По вычислешямъ М. Држевецкаго, который въ своей брошюр’!» 
объ обработке пос'Ьвовъ свеклы обратили внимание на колебания 
объема корня въ зависимости отъ формы его, взаимное отношеше 
объемовъ пхъ такое:

Цжл. Парабол. Конич. Нейлоидъ.

1 2 : 6 : 4 : 3 .

Сообразно съ этими цифрами, если вычислить размерь уро
жая при одномъ числе корней на десятину и одинаковомъ д1а- 
метр'Ь шейки, по получились бы так1я колебания, въ зависимости 
только отъ формы:

берковцевъ : 333 : 250 : 133 : 100.

Въ действительности, формы корней установившихся рассъ 
сахарной свеклы значительно отступаютъ отъ идеальной и при
ближаются больше къ конической, причемъ одинъ типъ, какъ 
ВильмореновскШ, можно поместить между иараболоидомъ и ко- 
нусомъ, а другой типъ, Клейнванцлебенъ, между конусомъ и 
нейлопдомъ. Относительно получен]я цилиндрической формы из
вестна попытка Ганнемана въ Эрфурте, но полученная имъ 
мешкообразной формы свекла оказалась слишкомъ бедна саха- 
ромъ. Отсюда следуетъ, что благодаря внутреннимъ особенно
стями огранизацш сах. свеклы приходится для наиболее сахари- 
стыхъ корней довольствоваться самыми невыгодными формами и 
заботиться о повышены урожая не со стороны улучшешя формы, 
а со стороны увеличешя крупности корня и обезпечетя полноты 
размещешя растешй въ поле.

Всяюя развЬтвлешя корня совершенно нежелательны, такъ 
какъ всегда бедны сахаромъ, мешаютъ уборке въ поле и пе
реработке и заносятъ въ производство песокъ, не всегда удаляе
мый въ мойке. Съ этой точки зрешя признается нежелательною 
излишняя морщинистость поверхности корня. Боковые сосатель
ные корешки обыкновенно все время имеютъ видъ нежныхъ почти 
волосяныхъ органовъ, безъ резкихъ взаимныхъ различШ по ве
личине, но иногда при неравномерномъ плодородш почвы неко
торые изъ нихъ склонны разростаться въ настояние побочные 
корни и вызываютъ затруднеше въ уборке и понижете достоин
ства корня. Впервые это было отмечено Коренвиндеромъ, какъ 
влйяше местнаго удобрешя на разное развиНе корней. По кон. 
систенцы самаго мяса корня желательно, чтобы оно было хрупко 
и безъ окрашиваюгцихъ ппгментовъ. Хрупкость соответствуетъ
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обилпо мелкихъ кл'Ьточекъ съ большой тургееценщей и, следо
вательно, большей сахаристости. Всякое окрашивать отдельныхъ 
колецъ, иногда съ одной лишь стороны, указываетъ на патоло
гическое состоите корня.

С о р т а  с а х а р н о й  с в е к л ы .  Наличные сахаристые сорта 
по происхожденш можно разделить на принадлежащее къ не
мецкому типу и къ французскому.

Родоначальникомъ считается, какъ указано, силезская све
кла—довольно крупная, съ большой головкой и зеленоватымъ 
мясомъ грушевидной формы корня. Въ поперечномъ разрезе она 
овальная и передала этотъ признаки последующими рассамъ. 
Теперь ее врядъ-ли где возделываютъ.

Выведенный Кнауэромъ И м п е р х а л ь  имеетъ меньшую 
головку, чемъ силезская свекла и по форме приближается больше 
къ конусу. Корень вообще крупный, беломясый, съ морщинистой 
поверхностью и волнистыми листьями. Сортъ этотъ очень сахаристъ 
и предназначался для лучшихъ глубокихъ почвъ Саксонской и 
Прирейнскихъ провинций. У него замечаются три вар1ацш формы: 
1) коротшй широшй конусъ, быстро сбегаюпцй въ хвостъ; 2) 
сильно утолщенная вверху форма, тоже быстро переходящая въ 
тоншй конецъ; 3) более грушевидная форма.

Позднее выведенный имъ-же э л е к т о р а л ь  менее саха
ристъ, ленты ннтевидныхъ корешковъ проходятъ круче, делая 
почти целый обороти. Онъ назначался для менее богатыхъ, ма- 
лоразработанныхъ почвъ и холмистыхъ районовъ. Изъ имперхаль 
выведенъ потомъ сортъ к л е й н в а н ц л е б е н ъ ,  отличающихся 
совсемъ малой головкой, и впалыми боками. Корень довольно 
устойчивы по форме п не даетъ разветвлешй, иногда однако 
склонены къ утолщенш верхней части. Въ настоящее время 
клейнванцлебенъ—самый распространенный типы на очень раз- 
нообразныхъ почвахъ, отличается довольно долгими перюдомъ 
роста, требуя въ Зап. Европе б1/* месяцевъ, а у насъ 6 меся- 
цевъ до полнаго развиНя.

Прямо изъ силезской была выведена еще свекла к в е д л п н -  
б у р г с к а я ,  сравнительно скороспелая, требующая только 150 
дней, по мало урожайна и посему малораспространена. Считается 
годною для грубыхъ торфянистыхъ почвъ.

Во Францш выведенный Вильмореномъ тппъ имеетъ слй- 
дующихъ представителей: б е л у ю  и р о з о в у ю  В и л ь м о р е н а ,  
отличающихся большой сахаристостью, заметно грушевидной 
формой корня, большой головкой, склонностью давать сельдерей
ный разветвлетя корня. Улучшенная белая и розовая Вильмо
рена отличаются большей устойчивостью. Все сорта Вильморенъ 
имеютъ болйе коротшй вегетащонной першдъ въ 165 дней и 
менКе требовательны относительно культурнаго состоягпя почвы.



Р о з о в а я  с к о р о с п е л а я  В и л ь м о р е н а  при меньшей уро
жайности поспеваетъ даже въ 150 дней.

. Попытки выведетя сортовъ свеклы цъ Россш не дали пока 
прочныхъ результатовъ, главными обр^Гомъ, по той причине, что 
предпринимались безъ яснаго сознатя трудности дела п безъ 
должной устойчивой любви къ нему. Упоминаются три сорта, вы
веденные г. Вальковыми, именно: калиновка белая, к. розовая 
и к. № з, но распространете ихъ, повиднмому, очень ограни
ченное. сравнительно съ прямо ввозимыми и репродуцируемыми 
у нас-ъ агранпчными сортами. По некоторыми опытами сорта- 
Калиновки показали сравнительно съ западно-европейскими сор
тами более высок1й урожай, но по сахаристости совершенно отста
вали. Последнее можетъ быть понятно изъ того, что выведены они 
для услов1й пнсоляцш более контпнентальнаго климата, и усло
вия опыта могли быть для нихъ неподходящи. Еще упоминается, 
выведенный сортъ г. Ёвстратьева, но онъ оказался по опытами 
Пятакова только выше Симонъ ле-Гранъ, но хуже Вильморена 
(С. X. И  Л. 1887).

По содержание сахара принято делить получаемую свеклу 
на три .категории бедную сахаромъ до 12%, среднюю 12—15% и 
высокосахаристую 15—18%. Количественное соотношеше этихъ 
категорий каждый годъ зависитъ не только отъ сорта, но и отъ 
клпматичеекпхъ условШ, который больше всего отзываются на 
сахаристости урожая.

К'акъ мы видели, полученные пока высокосахаристые сорта 
не “отличаются объемомъ корня, обусловливающими высокий мас
совый урожай, и даже наоборотъ—корень имеетъ форму близкую 
къ самой невыгодной въ этомъ отношении Отсюда, какъ и вообще 
изъ эмпирическаго опыта, что иовышеше массы урожая идетъ 
рядомъ съ понижешемъ сахаристости—давно сделанъ выводъ, 
что высокая урожайность и сахаристость—признаки несовмести
мые и другъ-другу противоположные. Наиболее известная по
пытка соединить оба эти признака принадлежитъ французскому 
хозяину Симону ле-Гранъ, который вывелъ въ этомъ направлены! 
т. н. примиряющШ тишь (ЬеПетате сопсШа!псе), но она оказа
лась более годна для возделыватя съ кормовыми целями.

Вопросъ этотъ нельзя однако считать решенными, и решен
ными безусловно отрицательно, какъ видно изъ следующихъ со
ображении Если принять во внимаше, что сахаристость свеклы 
есть величина относительная (къ весу корня и къ“ абсолютному 
содержатю въ немъ сока), то понятно, что увеличеше массы корня 
только въ томи случае вызываетъ понижете сахаристости, е с л и  
параллельно съ этими не в о з р а с т а е т ъ  и абсолютное содержа- 
т е  сахара; эта последняя величина въ значительной степени 
зависитъ отъ обил1я и характера ботвы, и поэтому идя въ на
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правлении возрасташя корня следовало бы имЬть въ виду одно
временно и увеличете массы ботвы; тогда % сахаристости могъ- 
бы и не понизиться, вслЬдств1е прибавки абсолютнаго содержашя 
сахара. По этому направлетю однако не шли, а руководствова
лись только двумя величинами при отборЬ: величиной корня и 
%  содержашемъ сахара. Такъ какъ по распредЬленпо пластиче- 
скаго органическаго материала корень и ботва являются органами 
взаимно конкуррирующими, то понятно, что если не обратить 
особаго внимашя на массу ботвы, то мы будемъ всегда отбирать 
болйе крупные корни, имЬвнйе болЬе бЬдную ботву. А если ру
ководствоваться въ отборД, и °/о сахара, и ростомъ корня, и массою 
ботвы, то есть основаше, м. б. пока и небольшое, надЬяться на 
параллельное возрас-гате массоваго урожая и урожая сахара. 
Э т о т ъ  взглядъ, пожалуй, подтверждается тЬмъ извЬстнымъ фак- 
томъ, что хотя погоня за высокими % сахара всегда ведетъ къ 
уменьшенш урожая получаемыхъ новыхъ сортовъ, но случайное 
иовышете урожая, въ зависимости отъ благопр1ятной погоды, 
не т а к ъ  з а м е т н о  п о н и ж а е т ъ  с а х а р и с т о с т ь .  Очевидно, 
обычными чисто техническими отборомъ на высокое относительное 
содержите сахара селекщонеръ фатально идети ки уменьшешю 
вЬса корня, хотя и незамЬтными ежегодными шагами, тогда какъ 
усиленное вегетативное развитие при благойртятно'й погодЬ отзы
вается и на массЬ корня, и на массЬ ботвы, поддерживая сред- 
Н1Й % сахара.

Попытка идти въ новомъ направленш могла-бы имЬть мЬсто 
въ нашемъ климатЬ си болЬе континентальными услов1ями от8<>- 
сителыю инсоляцш си большей надеждой на успЬхъ, чЬмъ въ 
Зап. ЕвропЬ. Если им-Ьть въ виду не одну о т н о с и т е л ь н у ю  
сахаристость, о которой хлопочутъ въ своихъ видахъ всЬ сахарные 
техники, а абсолютный урожай сахара на десятину, то на этомъ 
условш урожайность и абсолютное количество сахара на единицу 
площади оказываются внолнЬ совмЬстимы. Сейярдъ (НШег, РС. 
тй .)  приводить ташя цифры: въ 1902 г. было получено свеклы 
•50090 кило въ 7.5°/0 сахара на одной нлантацш, а на другой 
41450 кило въ 6%; въ 1903 г. 38386 кило въ 7 98% и 52.360 
кило въ 6.11% въ 1903 г.; другой примЬръ: 34.500 кило въ 7.4% 
и 570700 кило въ 4.82%. ВсЬ эти сорта на половину полусахарные, 
но если высчитать абсолютное количество сахара на гектаръ, то 
бЬдныя по % сахара окажутся давшими абсолютно больше са
хара съ гектара. По Вивьену, для иолучешя 100 кило сахара надо 
свеклы въ 6.5%—Ю00 кило, въ 7%—970 кило, въ 7.5% —890, въ 
8%—825, и 8.5%—770. Такпмъ образомъ и съ точки зрЬшя аб
солютнаго урожая сахара съ единицы площади господствующи; 
отборъ по сахаристости, игнорнрующтй размЬръ урожая корней 
и—рап раззи—абсолютный урожай сахара, нмЬетъ въ виду только
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интересы заводовъ. присБособленныхъ къ наименьшей масс-'Ь ма- 
тер1ала и къ краткому першду рабочаго времени кампании Ради 
эт о го  не только игнорируются интересы хозяина, желающаго 
пм-Ьть больше мязгп. но даже интересы прочнаго здоровья самого 
растешя. а для доавдашя устанавливаются сомнительные циа81— 
Фололгаескк выводы. Приведенныя цифры Сеиярда показываютъ, 
что абеолютя-«? количество получаемаго сахара съ единицы пло- 
—•ДД дрп лгределенныхъ климатическихъ услов1яхъ остается 
Сазж л аодныыъ, несмотря на разницу сортовъ по сахаристости 
(вь врут пыхи цифрахъ).

1902 Г. . . . . . . .  2250 И 2487 ки л о .
1903 „ . . . . . . .  3070 и 3140
1903 „ . . . и 2330

Между тЪмъ давлеше со стороны промышленности, стремя
щейся получить наибольшее количество сахара въ наименьшей 
массе корня, заставляетъ обращаться къ возделыванш сахари- 
стыхъ сортовъ, и разница въ проценте содержашя сахара между 
сортами доходитъ до 6%. Оба выше охарактеризованные типа 
современной сахаристой свеклы заслуживаютъ внимашя, смотря 
по мъстнымъ услов1ямъ. Клейнванцлебенъ отличается некоторыми 
превышетемъ урожайности при достаточно высокой сахаристости, 
а Вильморенъ—обратно—превышетемъ сахаристости при меньшей 
урожайности. Клейнванцебленъ устойчивее по форме корня и 
принадлежите къ болъе иозднимъ, а Вильморенъ поспеваете 
раньше.

Отсюда и установилась некоторая конкурренщя обоихъ ти- 
иовъ но разными районами. Для средней Германш и Францш, 
гд’Ь при достаточной влажности и высшей урожайности свеклы— 
требуются более сахаристые сорта, выгодные и при уменьшенной 
инсоляцш, тамъ Вильморенъ имеете шансы на распространеше. 
У насъ, въ более континентальныхъ услов1яхъ и при болъе силь
ной инсоляцш, сахаристость более обезпечена, и требуется 
больше подняйе массы урожая: отсюда у насъ распространеше 
типа Клейнванцлебенъ.

Это взаимное отношеше типовъ сахарной свеклы подтверж
дается данными изъ Германш и Богемии Новочекъ въ КааденГ 
констатировали качественное превосходство Вильморена, но коли
чественное—осталось за Клейнванцлебенъ. Малоурожайной оказа
лась особенно белая улучшенная Вильморена, а худшие качест
венно французсгае сорта мало уступаютъ по урожайности не 
мецкимъ.

Въ Россш недоборъ на французскихъ сортахъ считается 
некоторыми достигающими 20°|0, лучшее—больше, а худшие— 
меньше.
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Значеше продолжительности вегетацш разныхъ сортовъ 
тоже принимается во внимание при выборК, на томъ общемъ 
основанш. что поздше дадутъ больше сахару, ч’Ьмъ ранте. Такъ 
известный я Ьмецкш хозяинъ Киль (ЕгП’а&теюйег 2икегшЬепЬаи) 
полагаетъ, что при большихъ плантащяхъ и медленной уборкЪ 
надо отъ Уз Д° У2 площади засовать поздней свеклой. Поэтому, 
на западК Германш поздше сорта им'Ьютъ больше значеше. чЪмъ 
на востокК. Последнее указате не теряетъ своей важности и 
для насъ.

С К м я с а х а р н о й  с в е к л ы  (Таб. V). Свекл овичныя сЪмена, 
называемыя такъ въ обиходномъ языкй, не есть сймена въ собствен- 
номъ смысл’Ь слова, а представляютъ клубочки изъ н'Ьсколькихъ 
плодиковъ, сросшихся своими хрящеватыми оболочками. Эти 
посл'Ьдшя разростаются постепенно по м’ЬрК образовашя сЬмени 
изъ основашй лепестковидныхъ листочковъ чашечки.

Въ зр’Ьломъ клубочкй эти разросийяся оболочки сидящихъ 
рядомъ цв4>тковъ сливаются въ одно ц'Ьлое, ей мена оказываются 
во внутреннихъ отдйльныхъ полостяхъ клубочка, а концы ли
сточковъ чашечки можно заметить на поверхности въ отдйль- 
ныхъ мйстахъ. Каждая полость снаружи прикрыта трехугольной 
крышечкой своебразной формы. Хрящеватая ткань, составляющая 
оболочку клубочка, отличается большой гигроскопичностью и 
естественно имйетъ задачею дать сйменамъ первый запасъ 
воды.

Сймячко свеклы требуетъ по своему плотному сложенш 
до 120°/о воды, и набухаше при достаточномъ притокй влаги со
вершается втеченш сутокъ.

По Бриму вйсъ с'Ьмячекъ бываетъ отъ 2 до 3 ш§т. въ 
среднемъ, но достигаетъ и 6 нщг. Сймячко одйто особой двух
слойною оболочкой черно-краснаго цвйта, блестящей и легко 
отстающей.. Длиною оно 2—3 шш. и шириною 2 ш т ., толщиною 
въ 1.5 шш., по форм!, округлопочковпдное. Главную массу зерна 
составляетъ эндосперма, содержащая крахмалъ въ видй сложныхъ 
зеряышекъ, распадающихся легко. Анализъ сймянъ отчасти по
каз ываетъ, что сймена очень сахаристыхъ сортовъ содержать 
относительно меньше золы, но анатомическихъ различай не най
дено даже у самыхъ далеко отстоящихъ по сахаристости сортовъ. 
По Вивьену составь сймянъ таковъ:

ОрганическШ составь. Зольные элементы.
Жиры . . . .  6.480— 6.853 Кали . . . .  1.382—1.570 
Крахмалъ Фосф. к. . . 0.750—0.940
и клетчатка . 16.818—22.058 Натръ. . . . 1.050
Бйлки. . . . 8.717—10.584 Известь . . . 1.652
Оболочки. . . 52.421—56.564 Магнезтя . . 1.020



С'Ьрн. к. . . 0.320 
Хлоръ . . . 0.510

Семена т. н. цвЬтухи, т. е. дающей стебли въ первомъ-же 
голу жизни. по Лавандье—бЬднЬе жиромъ и крахмаломъ, и сЬмя 
развито слабо. Это явлеше понятно, разъ развипе его идетъ
уекореннымъ темпомъ.

Въ старыхъ сЬменахъ, по Ноббе, исчезаютъ крахмалъ я 
жиры. Относительно возможной зависимости между составомъ 
гЬкяяъ и сахаристостью свеклы, не смотря на многочисленным 
■ооытки, не получено еще основашя для прочныхъ выводовъ.

Лясковсшй (Б. V. ВБ 38) высказалъ мнЬше, что содержание 
ж::; а въ сЬменахъ, обычно преобладающее въ болЬе мелкихъ, 
обуоловливаетъ болЬе высокую сахаристость свеклы. Это поло- 
жеше опровергается однако самыми обыкновенными соображе- 
Н1ями, т. к. прнчинъ, вл1яющихъ на сахаристость, слишкомъ 
много, чтобы можно было установить такую исключительную 
зависимость.

Притомъ нпкакпхъ доказательныхъ фактовъ не имеется. 
Колебашя-же въ содержанш жира происходятъ въ довольно 
узкпхъ предЬлахъ. По даннымъ Лясковскаго въ двухъ случаяхъ 
было найдено:

Крупн. сЬм. Мел к. сЬм.
20.02% 21.8%
18.17% 21.03%

По послЬднимъ даннымъ г. Бачковскаго находимо анало-
гнчныя цифры для крупныхъ сЬмянъ 22.87%. и для мелкихъ
23.29%.

Большое вннмаше удЬлялось всегда крупности клубочковъ. 
какое значеше имЬетъ она по отношение къ качеству сЬмянъ. 
Много разъ подтвержденное мнЬше Ноббе о преимуществах ь 
крупныхъ сЬмянъ передъ мелкими нельзя отнести безъ огово- 
рокъ къ клубочкамъ сахарной свеклы.

Мы не знаемъ наверное, есть-ли постоянное взаимоотно- 
шеше между крупностью клубочковъ и крупностью содержащихся 
въ нихъ сЬмянъ?

Судя по работамъ Дюро, Кнауэра и Крюгера, есть основаше 
такъ думать, насколько видно изъ слЬдующихъ цифръ (Крюгера):

100 клуб. ВЬсъ ихъ сЬмянъ. В’Ьсъ 100 с
5.756 гр. 1.334 гр. 0.435
4.170 „ 1.036 • „ 0.385
3.056 „ 0.851 „ 0.338
0.958 „ 0.242 „ 0.177

По прежнимъ показашямъ Вальковъ и Фюлингъ считаютъ, 
что урожай отъ крупныхъ сЬмянъ выше, и свекла получается
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болгЬе сахаристая. Меркеръ приводитъ однако и противоположные 
факты, также Ладгоро и Шиндлеръ.

Р еш ете вопроса затрудняется еще тФмъ, что въ одномъ 
клубочкЪ оказываются не всЬ сЪмена одинаковы, а разнаго в'Ьса. 
Такъ Бримъ, Прохаска и Гепй нашли, наприм'Ьръ:

Въ клуб. 5 сЬм. Въ клуб. 4 сЬм. Въ клуб, з сТ,м.
I в*съ 0.0058 гр. I в*съ 0.0065 гр. I в*съ о.оозб гр

11 г 0.0043 II 0.0053 „ II ?5 0.0029 _
III * • 0.0039 5? III 0.0040 „ III V 0.0020 „
IV V 0.0031 Г, IV 0.0032 „
V 0.0027 Я

Согласно детальному изсл'Ьдовашю г. Вачковскаго мы ви- 
димъ разницу вт> в'Ьс’Ь отдгЬльныхъ с'Ьмянъ не только въ зависи
мости отъ числа ихъ въ одномъ клубочк'Ь, но и отъ крупности 
самаго клубочка Относящаяся сюда показашя можно представить
въ такой таблпц’Ь

В гЬсъ  о т д ’Ь л ь н ы х ъ  с ’Ь м я ч е к ъ .
Число сЬ.чячекъ:

V X ^  -1-» «X ^

Клубочки 7—6 шт. Клуб. 6—4 Клуб. 2—4.
1 0.0062 0.0034 0.0038
,  1 1-е 0.0063 0.0029 0.0028
2 1 2-е 0.0045 0.0029 0.0020

( 1-е 0.0049 0,0034 0.0031
з  ) 2-е 0.0030 0.0032 0.0019

1 3-е 0.0027 0.0024 0.0020
1 1-е 0.0047 — 0.0024

4 1 2-е 0.0044 — 0.0018
1 3-е 0.0040 — 0.0012
1 4-е 0.0028 — 0.0010

Изъ этой таблицы среднихъ цифръ можно усмотреть, что
при повышенш числа сЪмячекъ въ крупныхъ клубочкахъ йхъ ве
личина значительно падаетъ, но во всякомъ случай они остаются 
крупнее еЬмячекъ изъ мелкихъ клубочковъ. Другими словами, 
опять подтверждается соотв'Ьтстрле крупныхъ клубочковъ круп- 
нымъ еЬмячкамъ и относительная ценность первыхъ. Это отчасти 
понятно изъ того, что крупные клубочки находятся всегда въ 
нижней половин* стеблей свеклы, и вызр'Ьваше ихъ происходить 
дольше и полн’Ье.

Данный Штромера (1) и Фаллада (II) даютъ возможность
сравнить составь ц*л ыхь клубочковъ со старыми данными Ляс-
ковскаго (III).

I И III
В о д ы .................... 9.66 — —
Б’Ьлковъ................ 23.25 26.17 22.37
Ж и р а .................... 16.68 18.78 18.94
Древесины . . . . 1.69 1.90 5.04
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что более соотв'Ьтствуетъ услов1ямъ действительности и ускоря- 
етъ проростате. По соглашешю контрольныхъ опытныхъ станцШ 
срокъ проращивашя установленъ въ 14 дней, и результаты дол
жны быть представлены въ определенной форме сообразно съ ус
тановленными но соглашешю нормами.

Примеромъ нормы можно считать следующая услов1я, кото
рым довольно распространены (старый- магдебургсшя нормы).

1 . Въ 1 кило клубочковъ должно быть по разсчету черезъ 
14 дней не менее 70.000 ростковъ.

2. Изъ нихъ черезъ 6 дней после начала опыта должно по
явиться не менее 46000.

3. Изъ 100 клубочковъ должно прорости не менее 75.
4. Содержаше влаги въ клубочкахъ нормальное признается 

въ 14%, до 17% парНя считается годной, но съ вычетомъ изъ 
веса разницы между 17 и 14"/0.

5. Сорность допускается въ 3%. до 5% пария считается 
годной, но толю съ вычетомъ изъ веса разницы 5 и 3%.

6. Несоответств1е хотя одному изъ этихъ пункте»въ позволя- 
етъ признать парию негодной. Въ дополнеше къ этому были 
предложен!я признать еще нунктъ о жизнеспособности ростковъ, 
въ виду распространившихся заболеватй корнеедомъ. Такъ нор
мальными ростками предлагалось считать по цвету синевато бе- 
рые съ фюлетовыми окончашямп корешковъ, а ростки желтова
тые и зеленовато сите до черныхъ—признавать нежизнеспособ
ными, больными вследств1е заражешя отъ собственной оболочки 
спорами грибовъ. Предложеше это вообще не принимается во 
вннмаше, потому что такого рода зараженный партш даютъ и 
безъ того плохую всхожесть.

Съ течешемъ времени всхожесть семянъ свеклы понижается, 
хотя точныхъ данныхъ о градацш такого понижешя не имеется. 
Легранъ предлагалъ вообще сеятъ годовалыми семенами, въ томъ 
разсчете, что за годъ хранешя все слабыя семечки нотеряютъ 
свою всхожесть совершенно и не будутъ потомъ мешать более 
сильными росткамъ. По Мареку съ 5-го года всхожесть падаетъ 
очень быстро, но годными для посева можно считать только двух
л ети я  семена.

По вопросу о поднятш всхожести семянъ искусственными 
средствами имеется много отдельныхъ указашй и рецептовъ, ко
торые будутъ указаны вь главе о посеве свеклы, такъ какъ от
носятся къ подготовке семянъ.



ГЛАВА II.

Услов1я жизни сахарной свеклы.
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У е л  о в 1 я к л п л а т  п ч е с  к х я. Отношешя сахарной свеклы 
къ окружающими условтмъ сутцествовашя и развитая, теплу, 
■свету. влаге е  пмчве—определяющая желательное сочетайте 
этпхь рагг у» жъ. м^жно въ общнхъ чертахъ установить на осно- 
ванш еаЬзаяной выше характеристики растетя. Свекла должна 
дать 'Уль— у*, массу органическаго вещества, въ томъ числъ 
авачтггельн - содержите сахара; это возможно въ наилучшемъ 

п р и  достаточно долгомъ вегетащонномъ першде, при 
■Ярапежъ освещенш и теплоте воздуха и достаточномъ запасе 

м аги  въ почве. Отсюда можно сделать заключен1е, что наиболь
шую производительность сахарная свекла можетъ проявить въ 
у о Е -я х ъ  климата промежуточнаго между приморскимъ и строго 
контпнентальнымъ нашихъ среднихъ широтъ. Настоянцй при
морской климатъ, наир, на западе Великобрптанш, съ облачнымъ 
постоянно небомъ и пониженной инсоляц1ей, съ обильными дож
дями въ 1юне и Поле, совершенно не годенъ для свеклы. Резко 
выраженный континентальный климатъ съ большой инсолящей и 
высокой температурой, но съ зависящимъ отъ этого недостаткомъ 
влаги—является другой противоположностью, не допускающей 
выгодной культуры свеклы. Даже если въ этихъ послйднихъ 
условтяхъ позаботиться объ искуственномъ доставлены! растение 
воды путемъ орошешя, то результатъ получается малоудовлетво- 
рительнымъ, какъ это показали еще старыя попытки въ теплыхъ 
шнротахъ (даже въ Закавказье): вследслше очень энергично про- 
текающаго процеса развипя при высокой температуре и доста
точной влаге получался корнеплодъ излишне болыннхъ разме- 
ровъ, рыхлаго широкослойнаго строения, неравномерно одревес- 
нелый и съ пустотами. Поэтому можно считать, что свекла по коли
честву иотребнаго ей и выгоднаго для получешя желательнаго 
урожая тепла является растешемъ среднихъ широтъ. Числомъ 
градусовъ потребность свеклы въ тепле определяется суммою въ 
2400—2700° Ц. въ первомъ году жизни и 1500—1800° Ц. во вто- 
ромъ году при иолученш сймянъ. Разница потребности въ пер
вомъ п второмъ году объясняется более краткимъ перюдомъ 
роста свеклы во второмъ году. Перюдъ роста свеклы при вполне 
благопр1ятныхъ услов1яхъ достигаетъ 6 месяцевъ, но въ зависи
мости отъ сорта можетъ быть и въ 5 месяцевъ. Такъ—считается 
для скороспелой розовой Вильморена 150 дней, для белой Виль- 

• морена 165 дней и Клейнванцлебенъ 180 дней.
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По Бриму, если попарно соединить месяцы роста свеклы, 
то получимъ такое распред'Ьлеше тепла:

Сумма Т° 
за 2 м-ца.

Въ % отъ 
всей суммы 

тепла.

Средняя
месячная

1».
Апрель—Май . . . 650 0 Ц. 23% 10,7 0 Ц.
1юнь—1юль . . . . . 1150 „ 41% 18,8 „
Августъ—Октябрь . . 1000 „ 36% 16,5 „

Такое довольно равномерное распред’Ьлеше тепла, медленное 
повыпгете съ весны и мало изменяющаяся высота въ остальной 
перюдъ роста иллюстрнруетъ указанную пргуроченность этого 
растешя къ районамъ промежуточныхъ климатпческихъ условгй 
среднихъ шпротъ.

Инсолящя играетъ большую роль въ жизни сахарной свеклы, 
и произведенные но этому вопросу опыты рисуютъ эту потреб
ность въ следующихъ чертахъ. У световыхъ растеши: отношеше 
корней къ листьямъ выше, чемъ у теневыхъ, и листьевъ меньше, 
а сахару найдено на ’/* больше. Ниже приведены сравнительный 
данным для трехъ взятыхъ случаевъ опыта (Вольни).

На свЬту. Прозр.
стекло.

Черное 
стекло.

Весь листьевъ. . . . 533 гр. 653 710
Весь корней . . . .  
Весь листьевъ на 100

1017 „ 950 667

корней ................... 52 „ 69 106
% сахара ................ 10.42 8.54 4.69
% солей . . . . . . 0.56 0.71 1.42
% пнтратовъ . . . . 0.05 0.26 0.55
Нитратовъ въ лнстьяхъ 0.04 0.54 1.34

По нзследовашямъ Штромера и Штифта относительно раз
в и т  свеклы при разномъ по окраске свете выяснилось, что 
подъ голубымъ стекломъ температура была на 1—2° меньше, а 
подъ белымъ настолько же больше, чемъ подъ желтымъ и крас- 
нымъ. Подъ белымъ стекломъ размерь листьевъ былъ наиболь
шие а подъ голубымъ наименьшие Подъ краснымъ стекломъ 
получалось наименьшее содержанте сахара, подъ голубымъ 
наибольшее, а белое и желтое стекло дали близко къ голубому, 
но ниже его. Подъ желтымъ стекломъ масса листьевъ была 
наибольшая, больше чемъ подъ бЬлымъ. Весь корня нодъ жел
тымъ стекломъ былъ наибольшей, близко къ весу открытаго рас
тешя н подъ белымъ стекломъ, а подъ краснымъ и особенно 
голубымъ много меньше. По выводамъ авторовъ, желтые лучи 
наиболее важны для органическаго р а з в и т , а голубые, ф1оле- 
товые и ультра-фшлетовые способствуютъ накопление сахара; 
красные лучи служатъ для регулировашя роста. Изъ этихъ
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показаны! можно видеть, что солнечные лучи въ полномъ составь 
важны для роста свеклы, принимая во внимаше вей относящееся 
къ нему процессы. Важно выяснить вопросъ о значение интенсив
ности освЬщешя. По изолЬд оватямъ Стракоша свекла растетъ 
хорошо еще при 3Д н о р м а л ь  на  г о р а з с й я н н а г о  с в й т а ,  
но не можетъ развиваться, получая только половину его. У неос- 
вЪщенныхъ солнцемъ экземпляровъ уменьшете корней больше, 
чймъ уменьшете лиетьевъ.

Корни солнечные 323 гр.—тйневые 120 гр.
Листья солнечные 200—тЬневые 160.
Такимъ образомъ, облачность должна имйть очень большое 

влёяте на относительный ростъ ботвы и корня н главными обра- 
на накоплен1е сахара. Чймъ континентамыгйе районъ, тймъ 
больше можетъ образоваться сахара, но абсолютный урожай 
можетъ и уменьшаться, потому что зависптъ не только отъ освй- 
щешя, по и отъ условШ влажности.

З н а ч е н ё е  у с л о в I я  в л а ж н о с т н. Надо принимать во 
внимаше не только ту влагу, которою располагаетъ растете въ 
почвй для своей транспиращн, но п влажность воздуха. О зна- 
чевш этого послйдняго услов1я для сахарной свеклы прямыхъ 
опытовъ нгЬтъ, но позволительно думать, что существуетъ аиало- 
г1я въ этомъ отношешп у свеклы съ другими корнеплодами. По 
опытами Вольни съ рйпою и кольраби слйдуеть, что производство 
органпческаго вещества стоить въ прямомъ отношенш ко влаж
ности воздуха (В1. ’97).

Урожай.
Влажность Псиарен1е 

возд. на граммъ. Корин. Листья.
Отношете 
къ мини

муму.
23.2 341 47.2 46.0 100

Рйиа ’95 37.2 274 65.7 56.9 139
68.8 144 81.5 74.3 172.7
44.5 325 . 32.4 39.1 100

Кольраби 2 
’96 83.9

268 61.3 68.5 190.8
177 125.0 89.7 385.8

По мнйнш Вольни, здйсь имйетъ значение тургесценщя
клйточекъ при разномъ содержаши влаги. ЧЬмъ суше воздухъ 
п сильнее испареше, тймъ меньше тургоръ, и параллельно съ 
этимъ ростъ тканей протекаетъ болйе медленно. А такъ какъ 
расходъ почвенной влаги при этнхъ условхяхъ спльнйе, то рас
тете раньше оказывается подверженными недостатку влаги въ 
почий н останавливается въ ростй. Такимъ образомъ, въ силу 
своей оргаштзацш свекла, какъ и всякое другое корнеплодное 
растете, приурочена съ районами съ достаточно высокой влаж
ностью воздуха и не подходить къ климату строго континен
тальному.
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Собственная потребность свеклы въ воде для пуждъ тран- 
спирацш измеряется сравнительно невысокими цифрами, хотя 
данныхъ по этому вопросу въ настоящее время собралось не такъ 
много, какъ-бы следовало по его важности.

Габерландтъ вычисляли потребность свеклы въ воде на 
1 квадр. дециметръ поверхности листа въ сутки въ 1.369 грамма,
но эта величина не можетъ считаться постоянной, а относится къ 
растению въ полномъ развитии Если-же принять ее за среднюю, 
и листовую поверхность свеклы по Э. Жирару въ среднемъ въ
0.2687 метра, то за першдъ роста въ 155 дней общдй расходъ на 
1 растете былъ-бы 5.7 килограмма воды. На 1 гектаръ это соста- 
вило-бы только столбъ воды въ 57 т т . ,  если считать 100000 корней. 
Очевидно, этотъ разсчетъ черезчуръ скупи. Къ опытахъ Внль- 
фарта ' съ разными количествами азотосодержащнхъ удобрешй 
поди свеклу колебанья транспиращоннаго коэффищента были для 
разныхъ случаевъ отъ 384 до 570 частей воды на 1 часть сухаго 
вещества. Г. Малюншцгай сообщили, что по его опытами съ 
разными составомъ питательной среды свекла требовала отъ 327 
до 465 частей воды. По нашими определетямъ, произведенными 
близко къ услов1ямъ полевого опыта, получена величина въ 335 
частей воды на 1 часть сухаго вещества. Повидимому, какъ и 
для всякаго другого растения, для свеклы надо признать суще- 
ствоваше пределовъ, въ которыхъ колеблется транспиращонный 
коэффищентъ въ зависимости отъ условШ атмосферныхъ и условий 
питашя, и эти пределы надо считать довольно широкими. Въ 
евоемъ минимуме расходъ воды свеклою даже ниже, чЪмъ у 
н'Ькоторыхъ злаковъ, напр., у пшеницы, а въ евоемъ максимум'!» 
равняется коэффициенту гречихи и рапса. Можно отметить, что 
оба посл'Ьднихъ растешя встречаются часто рядомъ со свеклою, 
принадлежать къ тЪмъ же широтами, и далее стоять въ одина- 
ковомъ отпошенш къ общему характеру климата.

Приведемъ еще наблюдешя Брима относительно расиред'Ь- 
лешя влаги по месяцами, считая продолжительность вегетац. 
перюда въ 6 мъсяцовъ.

Осадкн. Число дождевыхъ дней.
1-ый двухмЪс.' перюдъ. 97 т т .  23
2- ы й  „ 114 „ 23
3- ЫЙ „ 100 „ '  21

Такое равномерное распределете считается желательными 
для успешнаго роста свеклы.

По разечету на 100й тепла въ разные першды при такомъ 
распределети приходится:

в ъ  1-омъ п е р ш д е  14.9 пип . д о ж д я .
„ 2-ОМЪ „ 9 .9  „
„ з-ем ъ  „ Ю .о „
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Такими образомъ, первый перюдъ будетъ наиболее влажный, 
а оба друпе нисколько менее влажны я совершение одинаковы 
между собою. Брпмъ, выведши! эти заключения для климата Бо- 
гемш, признастъ. чт<:> третШ пер'одъ желателенъ более сухой, 
тЬмъ ото показываютъ цифры: другими словами, если суммы 
тепла по р ™  и у а т и г ь  оть начала до конца вегетанш

ть въ впдф стояшаго треугольника, то 
: выражаются треугольннкомъ опрокинутымъ. 

такныя относительно климатическпхъ потреб- 
вгъ съ самыми старыми и первыми науч

ен въ этомъ направлен!и, выполненными Груве- 
году. Свои зашночетя онъ выражаетъ въ слгЬдую- 
Ко времени посева свеклы почва должна быть 

пгщ цена влагой; посему нежелательны сух1е месяцы—Мартъ н 
Ащгьжь.

Перюдъ всхода должецъ быть теплый съ умеренными 
лождемъ. Первая половина лета, перюдъ развитая, требуется 
прохладной и особенно дождливой. Остальное летнее время и 
1 ентябрь, перюдъ вызревашя, должны быть очень теплыми и 
у м'Ьренно-сухими.

По месяцами это выражается такъ:
„Май до средины 1юля очень теплый и умеренно влажный. 

Средняя температура дня 12.8—13.8° К.
1юнь и 1юль относительно прохладны и очень влажны; 

еженедельные дожди! Средняя температура 13°К.
Августъ и Сентябрь довольно жаркте и сух1е.
Средняя температура 13.6" К.
Октябрь сухой и холодный.
Наоборотъ, плох1е урожаи по Грувену совпадаютъ съ такими 

услов1Ями;
Май до половины 1юня холодный и дождливый.
1юнь до конца Боля тропическая жара и засуха.
Августъ II Сентябрь сыро и холодно.
Грувенъ дйлаетъ общш выводъ, который подтверждается и 

современными наблюдешями, что наиболее подходящими для 
свеклы оказывается климатъ техъ странъ Европы, которыя захва
тываются въ большей или меньшей степени п о л о с о й  л ’Ь т н и х ъ  
д о ж д е й .  Этотъ районъ довольно ограниченный въ строгомъ 
смысле слова, т. е. если причислять къ нему местности съ ма
лыми погодными отступлетями въ количестве летнихъ осадковъ. 
Сюда приыадлежмтъ Саксошя (весною 23% осадковъ, летомъ 
41% и осенью 19), Южная Герматя (в. 24, л. 34 и о. 26), Во
сточная Франщя я  некоторый местности Росши: Царство Поль
ское и Юго-Западный край. Кругомъ этого пояса лежать тагае 
районы, где распределение влаги колеблется въ болыиихъ нре-
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дйлахъ, что и вызываетъ болышя и ыевыгодныя колебания уро- 
жаевъ. Говорить въ строгомъ смыслй слова о „свекольномъ“ кли
мат^ нельзя, разъ при существуютцнхъ экономическихъ и нро- 
мышленныхъ услов]яхъ производства она дастъ при довольно 
различныхъ комбинащяхъ метеорологическихъ факторовъ пр!ем- 
лемые урожаи, но необходимо помнить, что нельзя въ любой 
местности надеяться на получеше такихъ урожаевъ, какие пр1у- 
рочены районамъ наиболее благопр1ятно расположеннымъ. Это 
относится къ свеклй настолько яге, насколько и къ другимъ 
растешямъ, и въ этомъ смыслй слова „свекольный1* климатъ не 
есть мифъ.

Дальнййпия систематичесшя наблгодешя за ростомъ свеклы 
въ связи съ обработкою метеорологическихъ данныхъ обйща- 
ютъ дать рядъ точныхъ картинъ соотношетпя урожаевъ съ. 
инсолящей, распредйлещемъ влаги, влажностью воздуха и т. и. 
Пока въ этомъ направлены! известны только отдйльныя попытки.

Изъ нашихъ опытовъ 1907 г. слйдуетъ, что при изучешн 
климатическихъ вопросовъ по свеклй надо обращать внимаше и 
на прямое испареше влаги съ поверхности поля, занятаго свек
лой. Такъ какъ свекла, вырощенпая нами на участий, залитомъ 
твердой непроницаемой цементной покрышкой, совсймъ не полу
чила лйтнихъ дождей, въ количеств^ 226 миллиметровъ (въ 
1907 г.), а все-таки дала урожай въ 21/4 раза больше, чймъ сво
бодно росшая свекла, то—значить—лйтше дожди успйваютъ 
только покрывать расходъ испарен!я влаги съ поверхности, да и 
то не могутъ сполна его покрыть.

Этотъ-же расходъ въ нашемъ случай, сбереженный иодъ 
цементною покрышкой, простирается но вычисленыо до 275 мил
лиметровъ въ видй столба воды. Отсюда понятно, что всякая 
мйра, уменьшающая испареше съ поверхности, замйняетъ лшшпй 

. дояедь; понятно также требование, чтобы дожди лйтше были 
продолжительные и глубоко проникаюшде, а не слабые поверхно
стные, быстро нспаряюиДеся на соднцй и посему не возмйщаюшде 
ирямаго расхода на испареше. /

У с л о в 1 я п о ч в е н н ы й .  Требовашя свеклы къ физп- 
ческимъ и химическимъ свойствами почвы, или другими словами, 
къ ея физическому и химическому составу и ея плодородию 
подлежать предварительному выяснешю, прежде чймъ присту
пить къ характеристикй почвъ.

При своемъ не чрезмйрно высокомъ респиращонномъ коэф- 
фищентй, свекла требуетъ все-таки за полугодовой першдъ 
роста значительнаго количества влаги, и даже можно сказать, 
что при прочихъ равныхъ и благопр1ятныхъ услов1яхъ урожай 
свеклы бываетъ прямо пропорцюналенъ запасу влаги въ почвй. 
Отсюда слйдуетъ, что среда, въ которой развивается свекла,.
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должна отличаться значительной влагоемкостью и способностью 
легко вбирать дождевую влагу п проводить на значительную 
глубину. Этому соотвйтствуюгь почвы болйе плотный, со значи- 
тельнымъ содержатель глинпегахъ (пловатыхъ) частпцъ, обычно 
называемый плотным;: суглинками.

Ряд«.-мъ съ -той основной чертой характера почвы надо 
н ■•мшпъ, чи> 4 п  потиЬе сама почва, гймъ больше должно 
'ытг зъ ней Ж5ЭКТЯ- в торая одна въ состоянш поддерживать 
благчаушщт* я р и :, ; у плотныхъ почвъ и сообщать ихъ доста- 
•ят ш Я  щатсгь для распредйлетя влаги. Такимъ образомъ,
шчаШ ШьЕъ «жгг.ту должна содержать значнтельное количество 
Н в 1  Р^д-'>к г. съ известью—поддержате структуры плотныхъ 
Я р в ь  Зсгд-•; дндетея еще въ нредйлахъ черноземной полосы и со- 
дгухлнУмн въ нихъ гумуса въ количестве не менйе 3%. Далее, 
зъ впду д.лпны корня свеклы и необходимости безпрепятствен- 
наго распространетя, пахатный слой долженъ быть глубокъ и 
одпнаковъ по составу, допуская очень глубокую обработку.

Мелкая почва но глубине, или—что одно и тоже,—постоянно 
мелко вспахиваемая, вызываетъ мелкость корней и ихъ развйт- 
влеше въ нижней части. Такъ сортъ Импер1аль страдаетьпо формй 
своей уже при уменыненш глубины съ 40 на 30 сантим., но осо
бенно при уменыненш до 20 сантим. Указанный физичеешя свой
ства почвы стоять однако всегда въ довольно тйсномь соотвйт- 
ствш съ местными климатическими особенностями. Въ отдйль- 
ныхъ болйе влажныхъ мйстностяхъ можно мириться и съ болЪв 
рыхлыми почвами, ибо меньшая ихъ влагоемкость выкупается 
болйе сильными осадками; наоборотъ, въ мйстахъ болйе засуш- 
лнвыхъ, гдй лйтше дожди не такъ правильны и равномйрны, 
подходятъ и болйе плотный почвы, если только обезпечивается 
необходимой структурой ихъ достаточная проводимость для влаги 
—и способность запасать оную съ осени.

Потребность свеклы въ питательныхъ веществахъ выражается 
по вычислешямъ разныхъ авторовъ неодинаково, смотря по 
условно принимаемыми цифрами урожая и состава золы. Геллри- 
гель определяли количество необходнмыхп мнееральныхъ эле- 
ментови при помощи вегетащоннаго опыта ви высокихи сосудахп 
(80 сантим.), ви песке сь иримйсыо 6% мелкаго тарфа. Верхняя 
часть сосуда на глубину 10 сантим, заполнялась чистыми пес- 
коми Ви сосудн на площадь въ 1/20 квадр. метра помйщалось 
одно растете. Опытъ показали, что для нормального роста свеклы 
въ такпхъ услошяхъ требуется азота 2.9 грамма, растворимой 
фосфорной кислоты 2.84 гр. и кал1я —6.594 гр. на одно растете.

Постепенное уменынете количества отдйлышхъ элементовъ 
дало минимумы для каждаго элемента и притоми неодинаковые: 
минпмуми для азота оказался въ 2.9 гр., для фосфорной кис
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лоты—1.2 и для кал1я 1.7. Въ процентномъ отношенш влхяше 
недостатка того или иного элемента проявлялось при содер
ж ант въ сухомъ веществЪ всего растет я азота меи'Ье 0-9%, 
фосфорной кислоты меи'Ье 0.3 и кал1я меи'Ье 0.4%. Это постепен
ное уменьшеше проявлялось разными образомъ на ростЬ свеклы. 
При убываши азота уменьшался урожай и число листьевъ, но 
отношеше вЬса листьевъ и корней не мЬнялось. Относительное 
содержите сахара возрастало. При уменьшена! количества кал1я 
уменьшался размЬръ корня, число листьевъ остается нормальное, 
общШ вЬсъ, содержание сухаго вещества и сахаристость падаютъ до 
минимума. Безъ фосфорной кислоты растешя гибли еще въ про- 
должент процесса проросташя. Минимальное относительное со- 
держаше разныхъ элементовъ въ зависимости отъ бЬдности среды 
упадало, какъ указано выше, для азота до 0.9%, для фосфорной 
кислоты до 0.3% и для кал1я до 0.4%. Максимальное содержа- 
ше доходило для азота до 2%, для фосфорной кислоты—1% и 
для калхя—3%. По мнЬшю Геллригеля, живая основа растешя— 
плазма, образуется соразмЬрно съ доступнымъ количествомъ 
азота; при избыткЬ азота ея образуется такъ много, что полу
чается растете съ преобладатемъ ассимилирующей ткани, постоян
но обновляемой; растете долго развивается, даетъ большую ботву, 
много содержнтъ воды и несахара. При недостаткЬ калтя сокра
щается образовать углеводовъ въ запасъ и на построете корня.

По вычислетемъ Геллригеля на единицу площади въ 1 гек- 
таръ, при урожаЬ въ 720 центнеровъ или 2160 пудовъ корней 
требуется азота 144 кило, фосфорной кислоты 56 кило и кал1я 
120 кило.

По Геми свекла на 2400 пудовъ съ гектара требуетъ азота 
160 кило, фосфорной кислоты 72 кило, кал1я 150 кило и извести 
120 кило. ВсЬ эти требовашя значительно меньше, чЬмъ у кор
мовой свеклы, у капусты и у кольраби. По М. Гофману, который 
сравнилъ весь аналитически! матер1алъ съ 1892 года, получается, 
что для урожая сухого вещества въ 600 пудовъ при 25% его 
содержант на гектаръ требуется: азота 156.9 кило, фосфорной 
кислоты—71.4 и ка.шя 145.7 кило. Химический составъ почвы и 
особенно внесенный въ нее минеральный удобрешя сильно пзмЬ- 
няютъ въ отдЬльныхъ случаяхъ количественным отношения взя- 
тыхъ элементовъ. По вычислешямъ АпйгИс’а (В1.) свекла беретъ. 
азота обыкновенно 80 кило на гектаръ, а при внесенш фосфорной 
кислоты, азота принимается больше на 18—25 кило Умеренное 
удобреше селитрой даетъ прибавку азота въ 23 кило, а сильное 
удобреше—80 кило. Также вл1яло и совместное удобрение калШ- 
ное и фосфорнокислое.

Также и относительно выбнрашя изъ почвы кал!я. Безъ до- 
иолнительныхъ удобрений его взято 137 кило, при фосфорномъ-
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удобренш—прибавилось кал1я отъ 22 до 53 кило. Селитра однако 
не производила иовышешя въ сдержанш калхя въ урожай, 
а вызвала вместе съ ирпняыемъ ыатр1я некоторое донижете 
для калгя.

Фосфорной кислоты взято съ неудобреннап> ноля 33.6 кило, 
а сильное фосфорнокислое удобреше. даже поверхностное, повы
сило ея содержаше на 13—20 кило. Селитра только въ усилен- 
ноиъ уд.;*': п:л:;пиала содержаше фосфорной кислоты на
10 КИЛО.

Приводя эти цифры ради указания, насколько колеблется 
к а в ь  золы свеклы подъ шйяшемъ нрямыхъ и косвенныхъ ири- 
Ш гь. еще почти невыясненныхъ детально, а прншшаемыхъ въ 
•быкновеппыхъ опытахъ огульно, мы не будемъ останавливаться 
на разсмотр'Ьнги результатовъ аналогичной работы АпйгИс’а, 81а- 
пек’а и Муз1к’а (Уегз. 81. Рга§.). Ее можно отметить, какъ по
пытку иллюстрировать сложность врпросовъ удобретя свеклы и 
трудность толкования того, что даетъ суммарный опытъ. Инте
реса представляетъ следующая таблица изъ ихъ изследовашя, 
касающаяся колебашй состава:

Шшшшп во о/п Махшшт во о ■
Элементы. всемъ пасте- всемъ пасте-

Н1И.
въ корпН. ши. въ корнъ.

Азотъ . . . . 84 кило тО/4г̂  /0 192 кило 57%
Кали ................ . . 118 >3 Ф* о

о

223 33 40%
Н а т р ъ ................ . . 80 33 11% 185 33 И %
Известь . . . . . . 74 33 347» 141 33 2 2 %
Магнезгя . . . . . . 27 33 59°//о 64 '3 37° й
Фосфоръ . . . . . . 33 3? 50° /оу /0 65 33 5 ( о/о
Серн. кнсл. . . . . 30 33 31% 62 230/л
Х л о р ъ ................ . . 11 33 18% 74 35 7%

Видимъ, что съ одинаковой площади свекла можетъ взять 
очень разнообразное количество минеральныхъ элементовъ, даже 
если они п не даются въ удобренш особо. Обильное удобреше 
отдельными туками вообще понижаетъ качество свеклы, и часто 
заставляешь свеклу брать больше другнхъ соединешй уже прямо 
изъ почвы.

Процессъ иоступлешя нитратовъ и нрочихъ зольныхъ эле
ментовъ въ свеклу былъ несколько разъ предметомъ отдельныхъ 
пзследованШ, въ связи съ ходомъ постепеннаго прироста органи- 
ческаго вещества въ растенш. Более отдаленный изъ нпхъ по 
времени подробно охарактеризованы Либшеромъ въ его статье о 
сравнительномъ ходе воспр1ятш минеральной пищи растешями 
и его значенш для учешя объ удобрении. Отсюда мы и привел емъ 
соответствующая данныя. Очень подробное наследован!е надъ 
свеклой въ этомъ направлены! далъ Брейтшнейдеръ въ 1859 г.
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для тестя отдельных!, стадий развшйя свеклы. За нимъ Гофманъ 
изсл'Ьдовалъ свеклу въ трехъ отд-Ьльныхъ першдахъ, въ 1862 го
ду, ограничившись только опред-Ьлешемъ сухаго вещества, золы 
и азота. Гофмейстеръ въ 1876 году бралъ свеклу въ двенадцать 
разныхъ сроковъ, определяя сухое вещество и общую сумму зо
лы. Жираръ въ 1881 году въ обпшрномъ опыт-Ь для всесторон- 
няго изучешя свеклы бралъ 10 отд-Ьльныхъ сроковъ для опред-Ь- 
лешя сухаго вещества, растворимой и нерастворимой золы. По- 
сл-Ьдшя работы принадлежать Моритцу отиосительио перваго и 
втораго года роста свеклы, Вильту и Бриммеру, приче.чъ послед
няя работа по обстановка изсл-Ьдовашя дала результаты, относя- 
ицеся къ ненормальнымъ услов1ямъ роста. Д-Ьлая попытку свести 
результаты отд-Ьльныхъ пзсл-ЬдованШ къ среднему, Либшеръ об- 
ращаетъ внимате на то обстоятельство, что это возможно только 
для н-Ькоторыхъ, у которыхъ приблизительно совпадаютъ сроки 
взяпя иробъ. Сроки взяия • пробъ для изсл-Ьдовашя не всегда 
совпадали, потому что ходъ развття свеклы въ первомъ году пе 
щйурочепъ, подобно тому какъ видимъ у злаковъ, къ ясно вы
раженными перюдамъ развития, какъ кущете, колошеше, цв-Ьге- 
нте и т. д. Съ этой оговоркой Либшеръ вывели средний ходъ при
роста сухаго вещества только но работами Моритца, Вильдта, 
Брейтшнейдера, Гофмейстера и Жирара. Такъ какъ иллюстриру
ющая эти выводы таблица цифръ и рисунокъ корней относятся 
также къ ходу развития свеклы, то мы и пом-Ьстимъ оные въ со- 
отв-Ьтствующей главгЬ, какъ равно и связанный съ ними поясие- 
Н1Я. Къ занимающему насъ зд-Ьсь вопросу о воспр1ятш минераль- 
ныхъ элементовъ можно отнести слЬдуюцце результаты срав- 
нешя цифровыхъ данныхъ.

1. Свекла проявляетъ повышенное требоваше къ питатель
ными веществами въ молодомъ возрасти.

2. Особенная потребность въ это время проявляется по отио- 
шешю къ фосфорной кнслотЬ и азоту.

3. Если сравнить кривыя рпсуюиця восприятие минеральныхъ 
элементовъ свеклою, съ кривыми злаковъ, то кривая катпя имъ- 
етъ у нослЬднпхъ бол-Ье крутое восхождеше.

4. Воси])1ят1е питательныхъ веществъ свеклою длится дольше, 
чимъ яровыхъ хлЬ,бовъ. Отсюда слЪдуеть, что при носЬвгЬ свеклы 
требуется достаточный занасъ въ почв-Ь легкорастворимыхъ соеди
нены, чему на практик-Ь отвЬ>чаетъ прим-Ьнеше селитры и супер
фосфата. Во отношешю къ калш видно, что свекла не реагиру- 
етъ на его прим-Ьнеше даже въ той м-ЬрКу въ какой реагирують 
зерновые хл-Ьба, но по отношение къ медленно действующими удоб
рениями, какъ навози, свекла болЬе благодарна, чЬмъ яровые 
хл Ьба.



—  41

Последнее пзслгЪдоваще въ этомъ-же направленш дртшадле- 
жптъ Штромеру, Бриму и Фаллада (ОезБ Бпц. 1 1907), которые 
наследовали свеклу последовательно въ 7 отдЬльныхъ сроковъ. 
Это новейшее нзследоваше, наиболее полное аналитическими 
данными относительно главныхъ минеральныхъ элементовъ, да- 
етъ картину воспртяття ихъ свеклою, доступную следующей ха
рактеристике. Прежде всего видно, что какъ въ первомъ изследо* 
ватин Брейтшнейдера, такъ и въ носледнемъ, содержанте отдгЬль- 
ныхь элементовъ достигаетъ своего максимума не одновременно, 
а въ очень различные сроки. Это видно изъ сопоставлентя цифръ:

Брейтпшейдеръ Штромеръ и др.
азотъ максимумъ 18/х (поел, срокъ) 4/тх (4-й ср.)
фосф. КИСЛ. . . 16/х (гшел. ер.) 23/Х 1  (поел, ср.)
к а л и ................31/уш (3-й ср.) '/и  (4-й ср.)
кальцШ . . . .  15/ 1 х  (4-й ср.) —
магнезтя . . . 15/тх (4-й ср.) —

Если максимумъ содержантя того или иного минеральнаго 
элемента достигается не въ последних срокъ уборки, а ранее, то 
очевидно—уменынеше его содержантя после этого срока завп- 
ситъ отъ того, что недостакйцее количество возвращается изъ ра
стеши опять въ почву. Это явлеше, отмеченное во многихъ по- 
добныхъ изсл'Ьдовантяхъ относительно другихъ растешй (см. ре- 
фератъ Юровскаго,—„Хозяйство" 1908), пока нельзя считать выяс
ненными.—Оно требуетъ для своего выяснешя многихъ дополни- 
телытыхъ работъ, но само по себе остается довольно твердо уста
новленными. Оно указываетъ главными образомъ на то, что по
требность растешя въ различныхъ элементахъ не всегда опреде
ляется анализомъ его при полномъ созръванш, а можетъ быть 
и значительно выше найденной въ конце вегетацш величины. 
Можетъ быть и такъ, принимая во внимайте некоторое разногла
сие приведенной небольшой цифрами таблицы, что это явденте 
неустойчиво, и максимальная потребность можетъ, смотря по ус- 
ловтямъ питашя, совпадать съ разными сроками вегетацш. Одно 
несомненно следуетъ изъ этого раземотрентя хода воспртяття ми
неральныхъ элементовъ, что для свеклы, какъ и для другихъ 
видовъ растешй, это сложное явлеше до спхъ поръ понималось 
елпшкомъ суммарно и требуетъ внимательной п долгой новой 
разработки по выясняющемуся наттравлещю. Изъ приведенной та
блицы какъ-бы следуетъ, что фосфорная к-та достигаетъ макси- 
мальнаго содержантя только въ конце вегетацш, а Стоклаза счи- 
таетъ, что необходимые для урожая 40—50 кило азота свекла 
должна принять въ первые 2 месяца своей жизни, т. е. до по
ловины вегетацтоннаго пертода. Относительно азота эмпирически! 
выводъ ближе сходится съ новейшими результатами Штромера 
и др., указывая на раннее использование его соединентй и вред-
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пое для нормальнаго посп'Ьвангя свеклы удобрение имъ въ позд
ние сроки. Довольно рано наступающШ максимумъ содержания 
калия въ свекле, по согласному указанно из следователей, связы- 
ваютъ съ пернодомъ наиболее энергичнаго образования сахара на
чиная съ этого срока, и съ тою ролью, которая обыкновенно при
писывается калию прпп обильномъ образовании углеводовъ.

Х а р а к т е р и с т и к а  с в е к о л ь н и ы х ъ  почвт>. Термпнъ 
„свекольная" почва можно встретить въ литературе, ии средний мец- 
кихъ хозяевъ онъ иимЬетъ полное право и’ражданства. По опреде
ленно А. Орта, типичныя природньия свекловпчныя почвы Германии 
находятся въ районе Магдебурга. О не образовались изъ лёссо
вой материнской породы, расположенной на проницаемой! мерге
листой подпочве, которую нодстилаетъ иесокъ; пратомъ оне со- 
держатъ около 3% гумуса. Эти почвы считаются въ Германии 
лучшими для свеклы по рыхлости, содержанию ппловатыхъ частицъ, 
ииоглотиительной способности ии прочности структуры. 
Аналитический данныя о составе природныхъ свекольныхъ почвъ— 
таковы (В1. 1907).

Кали . .
Гейнрихъ 

. 0 .1 — 0.2%
Бартъ
0.286%

Брл.чъ
'0 .42%

Голрунгь (слабая п 
0.167°,

Известь . 0 .2 — 0.5 0.84  — 1.55 —
Фосф. к-та0.1—0.2 0.158 0 .1 5 —0.21 0.3
Азоть . . 0.12— 0.2 0.272 0 .1 4 — 0.25 0.083
Магнезия — — 0 .4 4 — 0.64 0.051
Содержание всехъ элементовъ указано въ наивысшихъ циф- 

рахъ, которые по настоящее время считаются, со времении первого 
наследования Рислера ии Кулонъ Праделя, средними нормами для 
выражения плодородия почвы. Содержание азота въ количестве 
менпес 0.1% (у Голрунга) заставляет'ь уже признавать почву 
слабой.

Сравнение механпческаго состава свекольныхъ почвъ разныхъ 
районовъ показываетъ иихъ близкое сходство, пиесмотря на взаим
ную отдаленность (НШег.).

Ж емблу Вевелль К в ед л п нбургъ .

Почка. 11о,Лг почва. Почва. Под
почва. Почва.

Частицъ <1 пипи. 98.36 99.95 98.0 99.5 98.80
Тонкаго пиеску 80.77 81.3 82.60 80.32 78.50
Глины . . . . 14.15 15. И 11.20 16.45 15.75
Известии . . . 0.67 0.26 0.82 0.77 1.10

Типичныя почвы состоять по преимуществу изъ мелкпхъ
частиицъ, содержать много чистой глины и не менее 0.5% извести. 
Согласно со всеми приведенными данньимии наилучшей для свеклы 
почвой ииадо считать: п л о д о р о д н у ю ,  с р е д ии е и! р ы х л о е т ии, 
м о щ н о с т ь ю  не меииГе 50 саиит имет ровъ ,  о д н о р о д -
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н у ю и о м е х а н и ч е с к о м у  с о с т а в у  на  б о л ь ш у ю  г л у* 
б и н у  и съ  д о с т а т о ч н ы м ъ  с о д е р ж а н 1 е м ъ  г у м у с а .  
Къ этому типу нримыкаютъ почвы двухъ категорий: болКе леггая 
и болКе тяжелыя. Эмпирически выяснено, что возрастите рых
лости почвы отъ болынаго содержатя песку, если только плодо- 
род1е поддерживается удобретемъ, менКе вредить высоте уро- 
жаевъ, ч'Ъмъ возрастите п л о т н о с т и  почвы. Это свойство почвы 
слпшкомъ увелпчиваетъ механическое препятств1е последней 
росту бурака. Корень свеклы, слабый вначале роста, долженъ 
быстро проникнуть на большую глубину, что возможно только 
при болйе рыхломъ сложен ш частицъ почвы; позднее, механи
ческое препятслтне плотной почвы утолтценш корня заставляетъ 
его, какъ клинъ, вылезать изъ земли по м'Ьрй роста. Рыхлая-же 
почва раздается легче, уступая ему место. Исправлете болйе 
плотныхъ почвъ путемъ внесетя извести и навознаго удобретя 
и прпспособлете нхъ этимъ способомъ къ культуре свеклы— 
зависптъ не только отъ техническихъ, но и отъ экономпческихъ
У С Л 0 В 1 Й .

Еще менее желательными для свеклы считаются осушенный 
торфянпстыя почвы, съ болыппмъ содержатемъ грубаго гумуса. 
Свекла переносить нхъ легко и даетъ очень крупные корни, но 
съ большими содержатемъ несахара. Для такпхъ почвъ и 
была выведена Кнауэромъ расса Электораль, а вообще о не лучше 
используются полусахарными сортами.

Какъ проч1я маревыя, свекла переносить присутств!е въ почвъ 
зиачителышхъ колнчествъ щелочей, и это обстоятельство интере- 
суеть въ сильной степени американскнхъ хозяевъ, стремящихся 
использовать солопчаковаго характера почвы Калифорнии Поизслй- 
довашямъ опытныхъ станций сЪтп Калнфорискаго Университета 
оказалось, что свекла переносить ирисутсттпе въ почвЪ сЬрно- 
кпслыхъ и хлористыхъ щелочей до 0.226—0.3%, давая порядоч
ный но размерами и качествамъ корень, но при 0.571%—совсЪмъ 
пропадаетъ. При этомъ отмечается, что не только имЪетъ значете 
общее содержите щелочи въ почве, но п ея распредйлеше. 
Присутствие щелочи на самой поверхности останавливаетъ про- 
росташ'е, а глубже вредить дальнейшему развитш. Встречаются 
однако единичные экземпляры, которые растутъ хорошо и на 
очень выраженномъ солончаке. Это даетъ осповаше думать, что 
внимательный подборъ поможетъ вывести сорта, выносяшде 
большое содержанте щелочи, и съ пхъ помощью расширить 
площадь культуры.

Новейгшя итальянстя плантацш, расположенный недалеко 
отъ моря, показываютъ, что отъ влтятя поваренной соли, содер
жанте сахара и чистота сока сильно пртуменьшаются, но вегета
тивное развитое какъ ботвы, такъ и корня усиливается. Опыты
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Вольтмана надъ сахарной и кормовой свеклой показали еще ранЬе, 
что поваренная соль усиливаетъ нхъ вегетативное развитое, безъ 
замгЬтнаго вреда внутренними достопнствамъ.

Въ пред'Ьлахъ своего распространешя въ Россш сахарная 
свекла возделывается главнейшими образомъ на черноземныхъ 
ночвахъ разнаго характера, а местами на прнлегающихъ къ 
нимъ и вкрапленныхъ участкахъ суглинистаго характера, но 
проудобренныхъ и доведенныхъ до хорошего культурнаго состоя
ния. По своимъ основнымъ свойствамъ черноземный иочвы боль
шею частью соответствуютъ типичнымъ свекольнымъ почвамъ, 
отличаясь, согласно многимъ аналитпческимъ даннымъ, которыя 
нетъ надобности здесь цитировать, достаточнымъ содержашемъ 
азота, а обыкновенно и фосфорной кислоты, хорошей поглоти
тельной способностью, прочной структурой вследств1е IIрисуТСТВ1Я 
гумуса въ среднемъ не менее 4% 11 т- п- Только въ силу долго
летней истощающей культуры и невнимательной обработки, или 
въ переходныхъ районахъ къ серыми леснымъ почвамъ—черно- 
земъ оказывается слишкомъ слабъ для достаточнаго урожая 
свеклы; но и эти недостатки въ теченш малаго ряда лйтъ 
исправляются введешемъ навознаго удобрешя и нравильнымъ сево- 
оборотомъ. Черноземныя почвы свекловйчнаго района юго-запад- 
наго края Россш все тгЬютъ более рыхлый характеров, принад
лежать къ песчанымъ черноземами, особенно но северной границе 
черноземпой полосы; Въ местностяхъ, расположенныхъ въ южной 
части полосы (югъ Юевской г., Подольская и Полтавская) есть 
уже более глинистые черноземы, которые характеризуются кань 
более тучные. Для свеклы эти особенности не безразличны, сог
ласно съ вышеуказанными, такъ кань более рыхлыя почвы 
лучше и больше запасаютъ влаги, и вся работа на ннхъ легче и 
быстрее совершается, чемъ на более илотныхъ, хотя урожай- 
ность пхъ часто бываетъ значительно ниже. Это различ1е особенно 
принимается во внимаше плантаторами-арендаторами,—которые 
ради ебезпечешя. урожая обыкновенно пщутъ участковъ съ почвою 
более плотной, расположенныхъ по низинами и долинами, т. е. 
ближе къ уровню грунтовыхъ водъ отъ поверхности, а лучше 
всего изъ подъ высохшпхъ старыхъ озеръ и болотистыхъ низинъ. 
Вообще, при услов1яхъ континентальнаго климата, нроявляющаго 
своп особенности даже въ Юго-Заиадиомъ Крае, заставляютъ при 
выборе иочвы обращать дополнительное внимаше и на орографпо 
местности, дабы сколько можно обезнечить потребность растешя 
во влаге, или по крайней мерей не упустить явной выгоды.

Чемъ континенталыгЬе услов1я района, теми более должны 
иметь значешя более плотный иочвы. Въ восточныхъ губери!яхъ 
Росс1и, где сахарная свекла встречается уже только по отдель
ными пунктами, черноземныя почвы сами по себе более плот-



наго характера, такъ что волросъ объ пспользовашн нхъ связанъ 
главнымъ образомъ съ системою обработки, которая могла бы 
обезпечить достаточный запасъ влаги и сберечь его отъ лишнихъ 
потерь.
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ГЛАВА НТ.

Ходъ развипя сахарной свеклы.

П р о р о с т а ь п е .  Начало активной жизни ростка сахарной 
свеклы—п р ор о с т а н 1 е—начинается при довольно низкой 1°, но 
идетъ медленно, около 4° Ц., черезъ 22 дня, а при 12—15* 
Ц. въ почвЛ> черезъ 12—14 дней. Влага доставляется сймячку 
набухшими хрящеватыми оболочками, которыя принимаюсь въ 
себя до 120% воды по в'Ьсу. Проросташе становится зам’Ьтнымъ,- 
когда кончикъ корешка поднимаетъ крышечку надъ полостью, 
вмещающей въ себ1> сЬмячко, и покажется неболынимъ б’Ьлымъ 
пятнышкомъ. Появлеше ростковъ изъ одного и того же клубочка 
происходить разновременно, въ лабораторныхъ услов1яхъ даже на 
протяженш 14 дней отъ появления перваго ростка можно ожи
дать другпхъ.

В'Ьсъ одного ростка считается около 2 миллиграммовъ, что 
указываетъ на его слабость и чувствительность въ первое время 
существовашя ко всймъ неблагопр1ятнымъ услов1ямъ. Ближе мо- 
лодыя стадш роста свеклы еще не нзсл'Ьдованы, хотя онй пред- 
ставляютъ большой интересъ съ разныхъ сторонъ; такъ какъ 
здоровое состоите и быстрое развиНе всходовъ въ значительной 
степени обусловливаетъ будущШ урожай и полноту насаждения, 
а всякШ перерывъ жизненныхъ процессовъ ведетъ ко всякимъ за- 
болйвашямъ, то представляло бы очень большой интересъ выяс
нить, напр., начало поглощения изъ почвы минеральной пищи, 
рнплте крупности сЪмянъ на относительную силу ростковъ, зна
чение подсобныхъ удобретй въ первое время и т. и. Все, что за 
последнее время предпринимается по эмпирическимъсоображешямъ 
съ цйлыо помочь свекл'Ь въ молодомъ ея возраст'Ь еще не 
имГ.етъ твердаго научнаго фундамента.

П р и р о с т ъ  о р г а и и ч е с к а г о  в е щ е с т в а  (Таб. V). 
Всходы свеклы состоять изъ сГмянодолей съ еле-зам'Ьтной между 
ними почкой, подсЬмянодольнаго колена и тонкаго, быстро-ра- 
стущаго стержневаго корешка. По малому запасу питательныхъ 
пластическихъ веществъ въ с'Ьмени, молодые всходы должны 
очень скоро нуждаться въ приток'Ь питательныхъ растворовъ изъ
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почвы, и поэтому сравнительная быстрота прохождения первыхъ 
стадит роста стоить въ полной зависимости отъ условШ темпера
туры, влажности и доступности удобосвояемыхъ минеральныхъ сое
динении Вообще, судя по данными Брейтшнейдера и другихъ ста- 
рыхъ и новыхъ последователей роста свеклы, видно, что перво
начальное разш те ея протекаетъ довольно медленно, но эта мед
ленность можетъ быть еще более выражена при неблагопр1ятныхъ 
услов1яхъ роста и питатя. Здесь приводятся данный о по- 
сл'Ьдовательномъ приросте сухаго вещества сахарной свеклы, 
выведенный въ виде среднихъ Либшеромъ изо всЬхъ известныхъ
работъ до 
II Гтромера

1887 ГОДа, И 
и другихъ.

С р о к и .

рядомъ съ этими

Сухое вещество 
по Лпбшеру.

цифры изслЬдовашя

въ п / 0  отъ максимума 
но Штромеру.

30 Май . . . . . . . .  0.01 0.30
6 Вонь . . . . . . . .  0.13 —

13 . . . . . . . .  0.17 4.68
20 ?? . . . • . 0. 9 —

27 V  . . . . . . . .  1. 4 —

4 Воль . . . . . . . .  5. 8 —

11 V  . . . . . . . .  9. 6 —

18 >5 . . . . . . . .  14. 4 —

25 »  . . . . . . . .  15. 0 61.15
1 Августъ . . . . . . 25. 0 —

7 . • . . 31. 1 —

15 . . . .  39. 0 —

22 . . . .  46. 3 —

29 »» . . . .  51. 1 —

5* Сентябрь . • . . . .  58. 0 82.57
12 V .  .  .  .  — —

19 55 .  .  .  .  — —

26 V .  .  .  .  — —

3 Октябрь . . . . . .  — 90.08
10—16 V . . . .  100.0 —

29 V . . . .  — 94.81
23 О Й С

\

(Т
<

. . . .  — 100. 0

Изъ сравнешя обоихъ рядовъ цифръ видно, что данный Либ- 
шера рисуютъ бол'Ье медленный ходиразвшдя свеклы, что особен
но ярко показываетъ прилагаемая схематическая кривая (Таб. V), 
тогда какъ по Штромеру ходи роста быстрее: впродолжеши пер
выхъ двухъ мЬсяцевъ в ч е т в е р о  быстрЬе, па третьемъ месяце 
почти в ъ п о л т о р а  раза быстрЬе, и только къ концу вегетацш 
замечается замедлете. .\Гы указываемъ на эти результаты, какъ
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показывавшие возможность болыинхъ колебашй въ сравнительной 
быстроте роста свеклы.

Нзследовашя г. Павловскаго по этому-яге вопросу интересны 
те.мъ, что относятся къ короткому вегетационному перщду более 
контннентальнаго климата Юго-Западнаго Края, какъ показываетъ 
прилагаемая таблица и схематичеетя кривыя; ирпростъ вещества, 
сначала очень медленный, потомъ быстро увеличивается съ конца 
1юня п идетъ быстрыми скачками до самого конца роста.

Приростъ воздушко-сухаго вещества въ */о°/о отъ максимума.

Сроки 
пробы.

Ваицле-
бепъ. Вильморенъ. Импер1аль. Полу са

харная. Силезская.

18/Г 0.04 0.04 0.02 0.03 0.04

1/У1 0. 4 0.09 0. 3 0. 4 0. 5

14/VI 3. 6 3. 5 3. 1 3. 4 4. 6

•28/Чт 18. 9 17. 2 17. 6 32. 3 15. 5

12/гп 39. 6 50. 8 39. 1 46. 7 39. 2

26 VII СО. 4 61. 2 74. 8 52. 4

9/\тп 66. 9 76. 4 99. 0 79. 2 90. 4

23/4‘III 100 100 100 100 100

Изъ сравнения росшпхь одновременно сортовъ видно также, 
что въ н'Ькоторыхъ прпростъ веществъ протекаетъ довольно сходно, 
напр. у Импер1аль и Ванцлебенъ, а друпе, какъ Вильморенъ 
и Полусахарная—значительно отступаютъ въ отдельные иершды.

Видно также, что молодой возрастъ отъ 18 Мая по 14 Коня 
ясно отличается своимъ развийемъ отъ последующего нерюда.

Въ частности, по отношенш къ раннимъ стадхямъ роста, 
абсолютный в'Ьсъ одного растешя въ разные сроки характери
зуется следующими величинами:

По Моритцу. Но Вильдту. Среднее но 
Либшеру.

30 Мая . . . . . . 0.04 гр. 0.01 гр. 0.02 гр.
6 Коня . . . . . 0.05 „ 0.07 „ 0.40 _

13 „ . . . . . 0. 5 „ 0. 3 „ 0.52 „
•>0 „ . . . . . 2 .5  „ 1. 3 г 2. 8 „
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По внешнему виду, къ концу перваго месяца роста при 
благопртятныхъ услов1яхъ пнташя свекла образуете уже заметно- 
утолщенный корень, немного тоньше мизинца, построенный по 
описанному ранее типу, съ 5— 6 кольцами въ перюде образова
л и  и содержащнмъ до 1% сахара (по Де-Фризу). Но глубине 
тонгай конецъ корня достигаетъ въ это время до 1.5 метра, а по 
бокамъ онъ бываете уже густо усаженъ нитевидными корешками. 
При большомъ числе ростковъ изъ одного клубочка, особенно 
изъ крупныхъ и богатыхъ отдельными семячками, они, вероятно, 
проявляютъ взаимную конкуренцно за влагу и питательн. ве
щества почвы, и поэтому срокъ прорывки и проверки посева 
тоже должеиъ иметь значете для успешности развипя всходовъ. 
Какъ увпдимъ далее, раннее удалеше лишнихъ растеши и при
ведете посева къ отдельно сидящимъ растетямъ ускоряете раз
витее оставленныхъ и отзывается па урожае благощпятно.

О п а с н о с т и  р а н н я г о  в о з р а с т а .  Въ раннемъ возрасте 
всходы свеклы подвергаются при ослабленпомъ росте опасными 
заболевашямъ со стороны микроорганизмовъ, какъ проникающихь 
изъ почвы, такъ и виесенныхъ вместе съ семенами, пристав- 
шнхъ къ поверхности оболочки. Отмечается, что разные сорта 
свеклы даютъ ростки въ разной степени стойкие противъ заболе
вание, даже при искусственномъ зараженш бациллами (Ыйупсиз, 
шусоМез, уи!рагс, зиМШз) заболевашй не даютъ. Эта разница 
можетъ быть приписываема различному содержанпо въ оболочке 
природныхъ дезпнфекцирующихъ веществъ, какими для свеклы 
являются, по мнение Стоклазы, соли щавелевой кислоты.

Въ то-же время нельзя оставлять безъ внимашя и возмож
ную слабость ростковъ по природе у всехъ высококультурныхъ 
сортовъ, которые получаются пока путемъ довольно односторон- 
няго отбора и утеряли мнопя качества, обусловливаюиця относи
тельное здоровье более грубыхъ, менее водянистыхъ тнповъ.

Присутствие на оболочкахъ клубочковъ свеклы—-бактерШ,. 
яицъ насекомыхъ и сиоръ констатировано многими (Лингартъ 
нашелъ грибъ Рйота Ье1ае, Делакруа—ВасШиз ЫЬШсапз—болезнь 
пожелтея1я листьевъ, Скрибо—Сегсозрога ЬеПсо1а и Вас. тусоМез). 
Для убивашя ихъ или удалешя предложено было немало средствъ; 
мацеращя въ растворе фосфорной кислоты (36° Вё) предложена 
давно для удалешя корнееда, причемъ главная выгода заклю
чается въ избеж ать первыхъ заболевашй, а далее, когда зара
жение возможно только изъ почвы, борьба съ корнеедомъ уже 
облегчается и возможна съ помощью подсобнаго удобрешя.

После такой мацерацш необходима нейтрализащя кислоты 
известковыми молокомъ, чемъ достигаются еще результаты снаб
жения еймянь удобрешемъ (ргаИпа^е). Вместо фосфорной кислоты 
Гилтнеръ предложили серную, какъ одинаково сильное дезинфек-
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ценное средство въ меньшей концентрации Рядомъ съ мацера- 
ц1ей предложена п механическая очистка—телу гнете клубочковъ. 
Она достигается не сполна, а только отчасти, удалешемъ наруж- 
наго слоя клубочка, послъ чего рекомендуется обработка Едкими 
веществами, погружете въ карболовую кислоту (20 часовъ), сЪр- 
ную (% часа) и нотомъ обмывайте известковымъ молокомъ, или 
погружеше въ лизолъ (2°/в на 2 час.), или въ хлорную известь 
(1% на 2 часа). Погружете въ соли металловъ, нафтолъ, сулему— 
не убивало всъхъ бактерш наверное. Для шелушения с'Ьмянъ 
упоминается особая машина фирмы Ко1т и КйЫе въ АйегзКкИ, 
Ма§’(1еЬиг .̂

С о о т н о ш е н 1 е  б о т в ы  и к о р н я .  Изъ двухъ морфоло- 
гическихъ частей свеклы—ботвы и корня—первая вначале яв
ляется преобладающей но относительному развитию, а нотомъ это 
преобладание постепенно сглаживается, и ботва, возрастая все 
время абсолютно, отстаегъ отъ роста корня относительно. Это яв
ленье понятно на основанш общаго бьологическаго закона, что 
ассимилируют)й аппаратъ растенья преобладаетъ вначалй, а запа
саю щ1я ткани въ конц'й вегетации

Взаимоотношенье массъ ботвы и корня было иллюстрировано 
нисколькими изслйдователями.

К о р н и .  Л и с т ь я .
Бримъ. Э. Жираръ. Вримъ. Э. Жираръ.

К'онецъ Мая . 11% буракъ 4- корешки 89%
8 1юля .  . — 0  8°/ о . о  / 0 + Ю.1% — О

оС
О

С
О

19 ) )  . . . — 15.1 + 4.8 — 80.1
Конецъ' п  . . . 25% — — 7о°//о —

2 1юля .  .  . — 24.8 + 2.4 72.8
15 п  • . . — 29.5 + 2.0 — 68.5
29 55 . . . — 38.9 + 1.8 — 59.3

Конецъ 55 . . . 45 — — 55 —

10 Августа — 45.7 + 1.5 — 52.8
24 11 — 52.0 + 1 .8 — 46.2

Конецъ 11 59 — — 41 —

5 Сентября . — 57.9 + 1.5 — 41.2
18 55 — 59.8 + 1.5 — 38.7

Конецъ 11 70 — — 30 —

1 Октября . — 63.3 + 1.5 — 35.2
Постепенное относительное паденье массы ботвы обусловли

вается не только ослабленнымъ новымъ приростомъ листьевъ/ но 
и отмирашемъ старыхъ, которые нусгйютъ и постепенно усыхаютъ. 
Прнростъ дйлается все меньше и меньше, а отмиранхе усили
вается, такъ что съ нйкотораго момента абсолютная масса ботвы, 
достигнувъ максимума в'Ьса, обыкновенно въ 1юлЪ, уменьшается 
съ разной быстротой.

4
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Изъ сравнешя цифръ но таблиц* видно, что у обоихъ из- 
сл*дователей при общемъ согласш направлешя всего процесса 
роста замечается разница въ быстрот* его. Такъ у Брима при 
уборк* свеклы листья составляли 30% урожая, а у Жирара бо
лее 35%• Эта разница не можетъ считаться случайной, а завп- 
ситъ отъ характера сорта или рассы свеклы. Въ этомъ отношенш 
интересны результаты изслёдоватя г. Павловскаго, полученные 
на опытномъ пол* Шевскаго Политех. Института, по отношенш 
къ н*сколькимъ типами ' свеклы, росшимъ при одинаковыхъ 
уСЛ0В1ЯХЪ.

Процентное отношеше ботвы къ корннмъ на одно растен!е.

Сорта.
1 Клейн

ванцле
бенъ .

Ванцле-
бенъ.

Бйлын 
импёрь 

алъ.
БКшая

силезская

■
Иильмо-
ренъ.

“
Полу са

хар и. ги
гантская .

Время
ВЗЯТ1Я
пробы.

Е-О

К
ор

ни
.

О И
ОУ

О

.

о'
н

1
ЯI С ОнО

но
ч о1

18% 79.5 20.5 83.2 16.8 83.0 17.0 81.5

]
18.5 80.8 19.2 87.6 15.4

1 / п 69.6 30.4 80.7 19.3 81.1 18.1
■
77.4 22.6 80.7 19.3 75.2 24.8

14/VI 67.6 32.4 71.2 28.8 67 5 32.5 65.8 34.2 71.7 28.3 60.2 39.8

28/лл 59.4 40.6 52.7 47.3 57.3 42.7 60.2 39.8 60.5 39-5 45.5 54.5

12/VII 52.5 47.5 49,3 50.7 54.8 45.8 .4- 00 о» 51.5 52.9 47.1 31.6 68.4

26%П 42.9 57.1 40.5 59.5 5 3 .0 4 7 .01 48.2 51.8 — — 30.1 65.9

9 / \т н 40,9 59.1 32.2 67.8 38.9 61.1 29.8 70.2 52.5 47.5 21.9 78.1

23% ш 27.4 72.6 27.8 72.2 28.3 71.7 27.8 72.2

, ..

35.5 64.5 18.8 81.2

Таблица намъ показываетъ три разныхъ случая соотношешя 
ботвы и корня: четыре первыхъ типа—вс* н*мецкаго происхож
дения—заканчиваютъ ростъ съ одинаковыми %-нымъ количествомъ 
ботвы въ 27— 28% , пятый типъ французскаго происхождения со- 
храняетъ къ концу жизни больше, 35.5%, и наконецъ полуса- 
харный типъ только 18.8%.

Ран*е данная сводная таблица Брима и Жирара даетъ почти 
такую же разницу для двухъ типовъ, и в*роятн*е всего, что 
Бримъ им*лъ для изсл*довашя сортъ типа Клейнванцлебенъ, а 
Жираръ—несомн*нно—пользовался Вильмореномъ. Отсюда можно
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съ некоторой долею вероятности сказать, что соотношение ботвы 
н корня въ предёлахъ одного тина—величина довольно постоян
ная. что у более сахаристыхъ еорт-въ (Вильморенъ) растете 
имеетъ при конце жизни большую массу ботвы, а сорта столице 
близко кт» кормовшгь югЬють ея еовсЫгь мало (полуеахарная).

Пзъ а р н в е а н ш ш  цифръ видно, что постоянный прироста» 
л а м п ,  сначала б м ! е  бастры(I. а потимъ замедляюнцпся, есть 
ИВ ИГ НУ в а р ш а к :  шиит, шшнляюацеся листья заменяютъ—собою 
отш фш нйе « я рве. Между темь, въ дъйетвительности, при на- 
схуиеиаи сухаг» верк».за временя среди лета, замечается нередко 
Щ Ш Ъть такай правильности: при наступлении засухи ботва не- 
ИРчаетъ арци стать. растете остается въ стацюяарномъ состо- 
хш х* а пютомъ. при наступленш дождей, вновь даетъ молодую 
богат л растеть далъе. Хозяева континентальныхъ районовъ, въ 
т:мъ чиел1 и руссше, смотрятъ обыкновенно на это явлеше по
дозрительно, полагая, что вторичное пробуждеше роста ботвы 
вредно для свеклы, что листья берутъ пзъ корня сахаръ для сво
его построешя, и поэтому сахаристость уменьшается. На самомъ 
деле появ.теше новыхъ листьевъ после летней засухи—явлеше 
совершенно нормальное, и только остановка роста и вынужденное 
увядаше ботвы среди лета есть явлеше спорадическое, исче
зающее къ осени, съ повышетемъ влажности почвы и воздуха. 
Вместе съ темъ уменьшеше сахаристости корня при появле- 
пш новой ботвы представляетъ только о т н о с и т е л ь н о е  явлеше: 
сахаръ вовсе не удаляется пзъ живой свеклы, и удалить его 
нельзя, а только при потере корнемъ некотораго количества воды 
въ засуху сокъ его густеетъ, и относительная сахаристость по
вышается, а съ повышетемъ влажности почвы корень опять на- 
бираетъ потерянное количество воды; тогда концентращя сахара 
несколько падаетъ. По Дюро средшй весь бурака до дождя 
былъ 512 гр. п плотность сока 8.08%, а после дождя 600 гр. II 
плотность 7.46%.

У д а л е н 1 е  ч а с т и  бот вы.  Прежде мелким и хозяевами 
довольно въ широкихъ размерахъ практиковалось обрываше 
листьевъ свеклы на кормъ, отчасти въ разсчете на то, что это 
даже полезно для роста корня. Въ настоящее время уже доста
точно широко известно, что уменьшеше поверхности ассимили- 
рующаго аппарата растешя вызываетъ прямо уменьшеше урожая, 
и удалеше деятельныхъ листьевъ вредно. Не то—относительно 
старыхъ листьевъ: они всетаки доступны удаленш, но не какъ 
кормовое средство, а вслЪдств1е ихъ склонности къ грибнымъ 
заболевашямъ после прекращешя жизнедеятельности. Обыкно
венно, старые листья—разсадники грпбовъ, и пхъ принято уда
лять на американскихъ плантащяхъ въ Небраске. На урожай и 
качество свеклы этотъ пр1емъ не проявнлъ никакого понижаю-



щаго ВЛ1ЯН1Я. Надо отметить. что пользование этимъ щнемомъ 
въ Америке при более высокой оплати тамъ труда надо считать 
поучительными прим'Ьромъ, если бы кто сталь высказываться 
противъ на основанш экономическихи соображетй. Правильное 
р а зв и т  свеклы можетъ подвергаться остановки и по другой 
причине, именно на мало плодородныхн почвахи, когда мало
сильная почва, отдавши весь наличный запаси питательныхи 
усвояемыхи соединетй, истощается ранИе конца вегетащщ между 
тИмъ пущенное ви обороти плодородге можетн оказаться недо
статочными для полнаго р а з в и т  растешя, постепенно повышающа- 
го свои требоватя; ви такоми случаи наступаети тоже стацюнарное 
состояние, когда свекла, что называется, „сядетн“ и почти не 
прибавляетъ корня или си крайней медленностью. Татя, большею 
частш супесчаныя почвы, требуюти многократнаго и сильнаго 
предварительнаго удобрешя, прежде чНмн могути быть си выго
дою использованы поди свеклу.

ОбщШ ходи р а з в и т  отдИльныхи органови свеклы представ- 
лени прилагаемой (Таб. У) системою крпвыхи, построенной Э. 
Жирароми на основанш детальнаго учета бези потерь всего ор- 
ганическаго вещества урожая. Обзори ихи показываетъ, насколько 
нормальны: постоянное, хотя и медленное р а зв и т  ботвы, быстрый 
п равномерный рости корня и почтп стацюнарное состоите орга
нической массы корешкови. По опредИлетями того же автора, 
свекольное растете в полни развившееся располагаети обиемомн 
почвы около 6—8 кубическихн метрови, судя по распространенно 
корней; самыя же корневыя мочки и нитевидные корешки вПсятн 
ви сухоми состоят и самое большее 3.6 грамма. Поверхность всИхи 
корешкови и мочеки, определенная по мало надежному способу 
(си помощью сернаго цвета)—представляеть 0.1—0.25 квадрат, 
метра, или вшестеро больше поверхности корнеплода и почтп 
равна поверхности листьевн.

С об и р а н  1 е с а х а р а  с в е к л о ю .  Наблюдения Э. Жирара 
говоряти, что ботва одного растешя весомн ви 500 грамми, со
стоящая изн 66% черешкови и 34% пластннокн, вырабатываети 
ви хороппй день 2 грамма сахара; половина его ночью спускается 
ви корень ви запаси, а ви 100 дней на 750 гр. корня соберется 
13 — 13.5% сахара.

Ви месячномн возрасте корень по Де-Фризу содержитн до 
1% сахара; максимуми накоплещя приходится на Августи, когда 
бураки каждые 10 дней набираетн 7—8 грамми сахару. Ви на
чале Сентября, какн принимается для Германш, корень содер
житн уже весь сахари, который можети собрать. Э. Жнрари на- 
шели, что прирости содержашя сахара стоить ви зависимости оти 
погоды; ви дождливое время ви среднеми выводе прирости мепь-
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ше. чЪмъ въ ясную погоду и при меныпемъ количестве осадковъ. 
Это видно изъ сл'Ьдующихь цифръ:

Сроки. Прярость сахара Осадки.
8—19 1юня 0.5 гр. 41.8 ММ

19 1н—2 П ая 4.5 27.0 —
2— 15 1 ю и 10.5 _ • 14.1 —

15— 29 !*«ЛЛ 14.5 0. —
2 9 1 г —!•  Авг. 14.6 _ 14.0 —
1 —24 Авг 14.0 0 .9  —
2* А*г.—5 Сент. 3.0 уу 67.6 —

5—18 Сент. 21.2 » 41.2 —
18— Сент.—1 Окт. 33.60 У) 12.9 ~

В пяше дождей на относительную сахаристость корня ука
зано выше. По Дюро среднШ вЛьсъ бурака до дождя былъ въ од- 
номъ примере 512 граммъ, пилотность сока 8.08, а после дождя 
сталъ 600 гр. и им'Ьлъ плотность сока въ 7.46.

На накоплеше сахара пмЛютъ вл1яше не только количествен
ное соотношете факторовъ климатическихъ, каковы: температура, 
осадки отд'Ьльныхъ м'Ьсяцевъ роста, или число часовъ солнечнаго 
освйщетя, но и распределен]е последнпхъ, т. е. интенсивность 
света при одинаковой продолжительности. Этотъ факторъ особен
но важенъ въ Августе и Сентябре, когда свекла располагаетъ 
ассимилирующимъ аппаратомъ въ его полномъ развиты. Въ одномъ 
пункте Германы было отмечено въ 1900 году въ Сентябре, что 
53% часовъ солнечнаго освещения приходились между 10 ч. утра 
и 2 ч. пополудни, и сообразно съ этимъ отмечена исключительно 
высокая сахаристость. При уменьшены этой цифры до 47% уже 
было констатировано въ другое лето меньшее содержите сахара. 
Пока подобный указатя встречаются разрозненными, но эмпири
ческое наблюдете давно установило, что благопр1ятное освеще
ние (для Германы) стоить для свеклы на первомъ плане, особенно 
въ Сентябре и Октябре, а на второмъ уже стоить температура. 
Необходимо оговорить, что въ контннентальныхъ странахъ, бога- 
тыхъ ясной погодой, на первомъ плане надо поставить влагу 
въ почве.

Остановка роста при постепенномъ понижены температуры 
и ио заполнен!и бурака сахромъ определяетъ с п е л о с т ь  свеклы. 
После сего наступаетъ перюдъ покоя, дляицйся 1—1 % месяца, 
после котораго корень вступаетъ во вторичный перюдъ развитая, 
когда пробуждается жизнь почекъ, скрытыхъ подъ черешками въ 
головке.

Попекъ этихъ считается до 600, и для перехода ихъ после 
перюда полной организащи къ активной жизни требуется темпе
ратура 7.5—8" Ц.
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В ы л гЬз ан1е  к о р н я  к з ъ  з е мл и .  Изъ явлешй перваго 
года жизни свеклы обращаетъ на себя внимаше заметное вылизан!е 
разросшагося корня изъ земли, выклиниваше его, особенно за
метное на бол^е нлотныхъ почвахъ и при сравнительно мелкой 
обработке; наир, при обработке на 12 сантим., Клейнванцлебенъ 
выходить очень заметно. Это выклиниваше объясняется достаточ
но удовлетворительно темъ, что клиновидное тело бурака, въ си
лу протпводейств1я почвы по направлешямъ перпендикулярными 
къ боковой поверхности, при утолтценш своемъ отступаетъ по на
правленно наименынаго сопротивлешя, вверхъ; при этомъ иногда, 
по наблюдение Крауса, отметившаго это я влете, отрывается и 
стержневой корешокъ. Предполагалось видеть въ этомъ явленш 
особое приспоеоблеШе ради улучшешя условШ дыхашя корня, 
для котораго слабый обменъ газовъ въ почве моги бы считаться 
недостаточнымъ, но после упомянутаго нами выше опыта съ це
ментированными участкомъ можно считать это предположеше ма
лообоснованными. Явлеше выклпнпвашя вызывается только ме
ханическими причинами.

Ц в е т у х а .  При нормальномъ двухлетнемъ развита! свеклы 
случаются аномалш выгонки стеблей въ нервомъ-же году роста, 
стебли могутъ цвести и приносить зрелые плодики. Таюя расте- 
шя носятъ у насъ назваше цветухи, а заграницей—волонтеровъ. 
Свекла проявляетъ въ этомъ я влетай атавизмъ, возвращение къ 
характеру дикаго родича, Века гаагШта, которая хотя живетъ не
сколько лети, но плодоноситъ ежегодно. Услов1е появлешя цве
тухи и качества этихъ растений были предметомъ многочнслен- 
ныхъ нзследованШ. Корень, выгнавнпй стебель въ первомъ году, 
по сравнешю съ обыкновенными, не хуже по своей сахаристости, 
иногда даже выше, и во всякомъ случае имеетъ более чистый 
соки, но вследетдне большаго содержания древесиниаго вещества 
таше корни слишкомъ крепки и, будучи пущены въ переработку, 
скорее изнаншваютъ и портятъ ножи. Херлесъ считаетъ однако, 
что для сока появлеше цветухи есть средство очистки его еще во 
время нахождешя въ поле. Плантаторы давно привыкли къ усло
вш удалять цветуху при появленш.

Прежде появлеше цветухи приписывали только атавизму, 
но многочисленныя наблюдешя показали, что рядомъ съ общей 
причиной имеютъ значеше и условш роста, темъ более, что бы- 
ваютъ отклонешя и въ другую сторону, когда высадки—корни не 
даютъ стеблей и во второмъ году (т. н,—упрямцы. —Тгокгег).
Селье и Гешвиндъ считаютъ, что даже при самомъ строгомъ от
боре корни имеютъ тенденцш давать стебли въ первомъ же году, 
и она проявляется въ разной степени. Долго господствовало мне
т е  Депре (й. 1 с!е 8исге 1894), что раншй посевъ, поздше замо
розки, холода, засуха и излишше дожди, вообще всягая резшя



укдоненм отъ нормальной ровной погоды, благопр1ятствуютъ по- 
явлешю цвьтухн; на еамомъ же дйлй бывають годы, не подтвер- 
ждажише сего ноложешя. Рпмпау, Габерландтъ и Чергати счита- 
югъ время посева самими главными факторомъ, осуждая слшн- 
комъ раняШ ейвъ. Причину можно было-бы искать въ томъ, что 
рано посьянная свекла пользуется болйе- продолжительными пе- 
рюдомъ вегетад:.: и уснйваетъ дать стебель, какъ па это указы 
ваеть Герцогь, но это объяснеше критики не выдерживаетн: свекла 
Л ети стебли очень рано, и нельзя думать, что она при болйе 
рашкэгь на полмйсяца посйвй заканчиваети первый цикли раз
вила къ половший Поля. Болйе надежными представляется вы
ставить общую бшлогическую причину, въ силу которой вей куль
турный растешя си ослабленными ейменамп (какъ лени) или пе- 
ренеешхя въ состоянш всходовъ неблагопр 1ятнця явлешя погоды 
склонны ускорять свое развитее и ускоренно созрйвать и ейме- 
ниться. У свеклы такое направлете совпадаетъ съ ея генетиче- 
скимъ характеромъ и можетъ проявляться при всякихъ неблаго-
Нр1ЯТНЫХЪ ВЛ1ЯШЯХИ.

Во всякомъ случай удален1е цвйтухп обязательно. Впбрансь 
(В1. 1889) рекомендуетъ это ради умеыыиешя затйнешя, Римпау— 
ради возможности разросташя сосйднихъ растешй и посему воз
можно раньше, не позднйе средины Поля. Для нолучетя сортовъ 
менйе склонных;, давать цвйтуху, Венденбургъ (В1. 1899) реко
мендуетъ разводить ейменную свеклу на холодныхъ иочвахъ и 
въ относительно неблагопр1ятномъ климатй.'Вильфартъ, сопоста
вивши вей взгляды на появлеше цвйтухи, рекомендуетъ сажать 
свеклу маточную разсадою. Вмйсто удалешя всего расте т я  прак
тиковался и другой прхемъ, только обламывайте стеблей: это реко 
мепдовалъ Штаммеръ, нашедшш въ цвйтухй сухаго вещества 
(кромй сока) 4— 5% и сахаристость одинаковую съ нормальной. 
По Херлесу, удалеше только стеблей отзывалось неблагоприятно 
на оставшемся корнй: сахаристость и чистота сока понижались. 
Все-таки мнйтя сходятся на томъ, что если оставить въ сторонй 
жалобы на болйе трудную переработку (х'отя не труднйе мороже
ной свеклы, что иногда и случается), то съ химической стороны нйтъ 
причини исключать цвйтуху съ фабрики, особенно если с т е б л и  
о с т а в и т ь  в ъ  п о л й  до к о н ц а  в е г е т а и Ди .

О т н о ш е н г е  с в е к л ы  к ъ  с о р н о й  р а с т и т е л ь н о с т и .  
Постоянная работа на плантащяхъ сахарной свеклы во время ея 
роста служить прямыми указатемъ на то, что это растете мо
жетъ дать хоронлй урожай лишь при безраздйльномъ использо
ваны почвы. Какъ усвояемым минеральным соединетя, такъ п 
запасъ влаги должны быть предоставлены только самой свеклй, 
и ради этого требуется большое напряжете рабочихъ силъ и 
больная затраты. Прпсутств1е сорной растительности всегда пони-
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жаетъ урожай свеклы, а отсутствге борьбы съ нею можетъ свести 
весь урожай къ нулю. Если принять во внимаше слабое состои
т е  молодыхъ всходовъ свеклы и малые запасы пластическихъ ве- 
ществъ семени при его вгЬсЬ не болгЬе 4 миллиграммъ, то вред
ное вл]яше сорной растительности, особенно въ первое время рос
та свеклы, станетъ совершенно яснымъ. Съ другой стороны из
вестно, что культура свеклы, проходя последовательно по всгЬмъ 
полямъ хозяйства, способствуетъ поднятш ихъ культурнаго состо- 
яшя и особенно очшцешю отъ сорныхъ травъ. Только последнее 
достигается не самостоятельнымъ вл1яшемъ растешя, какъ это мы 
знаемъ относительно конопли и гречихи, а только усиленной и 
безпрестанной работой. Свекла сама по себе —слабое растете въ 
борьбе съ сорными, и предоставленная собственной участи даже 
на некоторый не .особо долгШ перюдъ времени—перестаетъ рости 
и совершенно заглушается. На поляхъ сильно заросшихъ пыреемъ 
можно даже наблюдать прободеше корней свеклы твердыми кон
цами корневпщъ пырея. Сделанный нами съ натуры риеунокъ та
кого явлешя прилагается въ таблице VI. За долпй вегетащонный 
нерюдъ свеклы сорная растительность сменяется на плантащяхъ: 
Сначала появляются побеги пырея, обильные на новыхъ планта- 
щяхъ и при переходахъ отъ трехпольнаго хозяйства къ более ин
тенсивному, и легко могутъ задушить всходы свеклы; рядомъ съ 
ними пробивается лебеда, сурепка и осоты. Если деятельной рабо
той эта флора низводится до незначптельнаго, безвреднаго раз
мера, то некоторое время видны отдельные экземпляры берез
ки (Сопуо1уи1из) и татарника; къ концу лета усиливаются рань
ше и незаметные серые кустики мышея (Зе1апа \дпсИз) и начина- 
ютъ колоситься, Если плантащя достаточно чиста отъ пырея, то 
мышей въ виде отдельныхъ кустовъ оставляется чаще всего безъ 
внимашя, но въ отдельныхъ случаяхъ онъ можетъ развиться очень 
буйно и тогда можетъ повредить своей конкурренщей за влагу 
почвы. Излишняя, неудержная засоренность поля нежелательна 
еще въ томъ отношении, что не даетъ возможности приступить къ 
почве съ другими культурными мерощляыямн, каково примене- 
ше искусственныхъ туковъ. Удобреше ими ведетъ прежде всего 
къ усиленному росту сорныхъ, а это заставляетъ еще больше рас
ходовать силъ на борьбу. Можно утверждать, что нередко неу
дачи съ минеральными удобрениями нодъ свеклу зависели только 
отъ того, что ихъ применяли раньше возможнаго культурнаго 
срока, раньше должнаго предварительнаго очшцешя поля; Кро
ме того, при болыномъ количестве враговъ у свеклы изъ отде
ла насекомыхъ, сорная растительность вредна темъ, что даетъ имъ 
временный нрпотъ и пищу, какъ это замечено относительно, наир., 
свекольнаго клопа (СаззИа пеЪи1оза).



У с л о в 1 я з а б о л е в а е м о с т и  с в е к л ы .  Заболевашя вся- 
каго растетя проявляются въ результате вл]яшя целой совокуп
ности причини, какъ внешнихъ, такъ и внутренннхъ. Изучеше 
патологическихъ явленШ во всей полноте представляетъ болышя 
трудности и требуетъ долгаго времени. Поэтому и въ настоящее 
время мы имеемъ соответствуют 1 й матер1алъ только по отноше
нию къ отдельными патологическимъ случаямъ, а большинство 
болезней известны только съ описательной стороны. У свеклы 
бываютъ и отдельный заболевай]я листьевъ и корня, и вместе; 
обычно въ результате наблюдается отмираше растетя, если не 
предпринимается своевременно действительныхъ противодейству- 
ющихъ меръ. Прямо или косвенно всяюя заболевашя свеклы 
поинжаютъ сахаристость ея, причемъ или прекращается его при- 
токъ, когда болеютъ листья, или самъ сахаръ разлагается, когда 
болеетъ корень. Некоторый болезни распространяются какъ зара
за очень быстро отъ растешя къ растенш, и не всегда то можно 
распознать начало болезни для быетраго удален)я очага заразы.

Возможность и степень заболевашя, какъ у всякаго иного 
организма, зависитъ у свеклы отъ внутренняго и внешняго пред- 
расположешя. Известно, что ткани менее жизнедеятельный более 
подвержены заболевашямъ, чемъ ткани очень жизнедеятельный 
(мерпстема и т. п.); увядаюнця части растетя тоже скорее забо- 
леваютъ; части, покрытия прочной кутикулой, более старыя, 
меньше расположены къ заразе, чемъ молодыя растешя съ неж 
ной поверхностью. Поэтому весною у свеклы заболевашй больше, 
чемъ позже. В неш тя явлетя могутъ усилить или вызвать за
болевашя прямым']) повреждешемъ листьевъ, что бываетъ въ слу
чае града, или сильными увлажнешемъ поверхности во время про- 
должптельныхъ дождей. Въ сухзе годы и въ сухихъ районахъ 
заболевашй случается вообще меньше, чемъ въ услов1яхъ про- 
тивоположныхъ. Нельзя не принимать во внимаше степень внутрен
няго здоровья отдельныхъ рассъ и сортовъ свеклы, хотя нельзя 
пока представить въ определенной форме значеше этого фактора. 
Нельзя не считать конституцш очень сахаристыхъ сортовъ, полу- 
ченныхъ путемъ односторонняго отбора, ослабленной и склонной 
въ меньшей степени сопротивляться заболевашямъ. По крайней 
мере, по аналоги! съ высококультурными животными организмами 
однрсторонняго иользовашя, надо и этому фактору придавать не
которое значеше.

Большинство указанныхъ обстоятельствъ, благощнятствую- 
щихъ появленш болезней, не подлежитъ вл1яшю человека, но 
рядомъ надо упомянуть, что механическая повреждешя часто яв
ляются побочными результатомъ его невнимательнаго отношешя 
къ растенш. Разрывы и надломы листьевъ при обработке между 
ряд1й, происходящее къ тому-же въ молодомъ возрасте свеклы,
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въ сильной степени задерживаютъ дальнЁйший нормальный ростъ 
и даютъ дорогу дополнительными патологическими явленйемъ. Въ 
такомъ случай отдельный растенйя, не смотря на то, что в с ё  тре- 
бованйя относительно чистоты и рыхлости междурядйй выполнены, 
остаются долгое время безъ движения и нарушаютъ ровное состо- 
янйе насаждения. Это „сидЁнйе“ зависитъ отъ патологическаго со
стояния, прпчиненнаго механическими повреждениями листьевн, и 
продолжается, пока разовьются новые листья. Тоже наблюдается 
и  п о с л ё  градобптйй. НЁкоторыя дополнительныя мЁропрйятйя, въ 
родЁ посыпания селитрою, сокращаютъ этотъ перйодъ. Удаление 
листьевъ, согласно прежней практикЁ, дЁйствуетъ, по данными 
Клаасена, одинаково вредно, вызывая сокращение урожая даже 
на 30%.

Г р и б н ы я  б о л Ё з ы и  с в е к л ы .  Характеръ влияния раз- 
ныхъ представителей грппбньнхъ паразитовъ на свеклу очень раз- 
нообразенъ, каки это видно по нижеслЁдующимъ примЁрамъ. 
Начиная съ иростЁйшихъ представителей паразиитовъ, разсмотрЁнпю 
подлежать бактериальный заболЁванйя свеклы.

Микробъ—ВаспПиз Ьеиае—вызываеть внутреннее разложение 
тканей корня безь в н ё ш н и х ъ  симптоматическихн явлений; встрЁ- 
чается также п вь листьяхь. Вь результатЁ заболЁвания парен
хима корня разрушается, сахари инвертируется и перебраживаетъ, 
образуется слизистая жидкость, по вииду которой о о л ё з н ь  зовуть 

■. также- г уммоз иси  корня. Врии заболЁвания отмираюти ии ните
видные корешки. Появление гуммозиса Зорауеръ считаеть прежде 
всего въ зависимости отъ почвенньпхъ условий иг погоды. О т м ё - 

чается связь съ односторонними удобренйемъ азотомъ, также из
вестью, а в м ё с т ё  съ т ё м ъ  ии съ наступленйемъ засушливыхъ пе- 
рйодовъ. Бактериями (ВасйПиз йаЬййнсапз) приписывается еще и 
сплошное п о ж е л т Ё н й е  листьевъ по изслЁдованйямъ Прилье ии 
Делакруа. БолЁзнь проявляется въ первой п о л о в и н ё  йюля, сначала 
черешки размягчаются, и пластинки опускаются до земли, покрыва
ются бЁловатыми пятнами; когда листъ примети совсЁмъ желтый! 
о т т ё н о к ъ , то начинаетъ завядать, и съ конца йюля корень уже не 
растетъ; урожай падаетъ ииочтии на половину, хотя содержанйе са
хара въ корнЁ остается нормальными. Корни такихъ больныхъ 
растенйй могутъ въ слЁдуюицемъ году выгнать новую ботву и 
стебли, но тоже больную, содержащую въ обезцвЁченныхъ к л ё - 

точкахъ колонии бациллъ.
П я т н и с т о с т ь  л и с т ь е в ъ  вызывается паразитными гриб- 

комъ—Сегсозрога Ьеййсойа—наблюдается въ лЁтнйе м ё с я ц ы  на 
многихъ плантацйяхъ, особенно во влажные годы; состоптъ она 
въ болЁзненномъ измЁненйи лпстьевъ, на которыхъ появляются 
многочпсленныя, рЁзко огранпиченныя, почти круглыя пятна 6Ё- 
ловато сЁраго цвЁта съ красноватыми краемъ. Въ центрЁ пятна
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но Франку можно далее въ лупу видеть множество выстуиающихъ 
темныхъ точекъ, это—выходя пне изъ дыхательныхъ отверетш 
кучки конид1й гриба. Заражеше происходитъ тоже нроникнове- 
ше\гь промицелш въ дыхательное отверспе листа. Въ толще 
листа мицелШ занимаетъ отдельный места, а не распространяется 
по всей площади пластинки, и разрушьте листа бываетъ только 
местное, въ отлпч1е отъ другпхъ паразитовъ. Болезнь не явля
ется особенно опасною, только портить часть ассимилирующаго 
аппарата. Склонность разныхъ сортовъ къ заболеваемости этой 
болезнью неодинакова.

Р ж а в ч и н а  с в е к л ы .  Игошусев Ье(:ае—проявляется тоже 
въ виде пятенъ на листьяхъ, преимущественно въ Сентябре и 
Октябре; на обеихъ поверхностяхъ листовой пластинки и на че- 
решкахъ замечаются краснокоричневы я у округлыя пустулы на 
светлозеленомъ окружающемъ фоне. Ко времени уборки пустулы 
темн'Ьютъ, и листъ быстро усыхаетъ. Для предохранетя надо съ 
весны еще удалять отдельные листья со светложелтыми пятнами, 
н на сохраняемыхъ къ весне высадкахъ заботливо обрывать еще 
осенью все остатки листьевъ.

Особенной болезнью, превосходящею упомянутый по своему 
разрушительному действш, является к о р н е е д ъ .  Причина его 
еще остается не вполне выясненною: нельзя приписать это забо- 
леваше безъ оговорокъ вл1яшю определеннаго паразита, какъ 
напр. Франкъ пригшсываетъ грибку Г 1юпт ЬеГае. Проявляется оно 
губительно на совсемъ молодыхъ всходахъ и даже на пророста- 
ющихъ при лабораторныхъ услов1яхъ пспыташя на всхожесть; под- 
семянодольное колено ростка чернеетъ, утончается, сморщива
ется съ поверхности, ростокъ падаетъ нзасыхаетъ. Степень вреда, 
наносимаго корнеедомъ по наблюдешямъ широкой практики, стоить 
въ связи съ относительной слабостью ростковъ, которая въ свою 
очередь зависигъ отъ многихъ причинъ; здесь играетъ роль и 
природная слабость сортовъ выведенныхъ односторонними отбо- 
ромъ на сахаристость, и недостаточное питаше въ начале роста 
вследств1е недостатка въ почве усвояемыхъ минеральныхъ сое
динение и отравлеше кислыми гуминовыми соединешями верх- 
нихъ слоевъ почвы, присутствие которыхъ было отмечено ранней 
весной на черноземныхъ почвахъ, и др. Самое явлеше гораздо 
точнее обозначается демецкимъ словомъ: \\д1г/е]Ьгап(1, т. е. к о р 
н е в о й  ожогъ,  и нодъ этимъ более определенный именемъ дол
жно быть ближе поставлено къ неблагопр1ятнымъ ус.лов1ямъ рос- 
та. Бримъ считаетъ особенности почвенный и повреждешя насе
комыми вместе съ заражешемъ семяиъ бактер1ямн—на первомъ 
плане въ такихъ заболевашяхъ. Болезнь чаще наблюдается на 
местахъ припадливыхъ, склошшхъ къ образованно корки. Также 
помогаетъ ея ноявленш холодное состояше почвы, слабое ея про-
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в'Ьтривате и присутствие закиси железа. Последнее, понятно, 
само по себе хуже всякой болезни, а вообще—перечисление все- 
возможиыхъ причииъ разныхъ категорий указываетъ только на 
незнание настоящей. Последнее предположение Бжезинскаго сво- 
дитъ корне'Ьдъ на, заражзнйе грибомъ Мухоппопаз Ьейае, который 
встречается очень часто, но въ скрытомъ состояийи, не проявля
ясь черными пятнами на поверхности. Грибъ этотъ распростра- 
ненъ почти всюду; если растете быстро заменяетъ поврежденныя 
клетки новыми, то переживаетъ заболевание, а если по слабости 
жизнедеятельности плазмы или по условиями плохого питанйя 
ростъ—медленный, то хромогены въ клеткахъ окисляются, вслед
ствие слабой редуцирущей способности плазмы, и растете уже 
не можетъ оправиться. Можно отсюда сделать заключенйе, что кор- 
неедъ бываетъ внутреннйй—скрытый, и внешней

Заражение этой болезнью наблюдалось и отъ семянъ, и отъ 
почвы: въ первомъ случае опасности больше, такъ какъ ростокъ 
заражается при самомъ выходе. Упомянутые выше прйемы очистки 
семянъ, шелушешя ихъ и протравливания имеютъ очень боль
шое значенйе. Лингартъ указываетъ, что въ Венгр]и большая 
внимательность къ качеству высеваемы хъ семянъ — сильно 
уменьшила опасность заражения корнеедомъ Здесь кстати отме
тить, что въ средней Германйи, при условйяхъ большей влажнос
ти почвы и воздуха, вопросъ о дезинфекцйи семянъ пользуется 
меныпимъ вниманйемъ, и большинство авторовъ указываютъ боль
ше на почву, какъ иеточникъ заражения. Бжезинский считаешь 
въ виду широкаго распространения гриба протравливание семянъ 
даже вреднымъ, ибо оно способно ослабить ростки. Лучше поза
ботиться объ улучшении условйй роста, куда относится обыкновен
но: осушение и проветривание ея, внесение извести, кбторая вооб
ще действуотъ на грибы губительно, и т. п.

Г н и л ь  с е р д е ч к а ,  вызываемая грибомъ Иноппа Ьейае, 
считается въ заиадной Европе самою опасною болезнью свеклы, 
которая ежегодно беретъ большую дань съ плантаций всехъ рай- 
оновъ. У насъ эта болезнь известна только местами. Произво
димый ею на листьяхъ повреждения въ виде иятенъ не и м е ю т ъ  
резкихъ контуровъ. Повреждение начитается съ листьевъ и идетъ 
вглубь корня, въ его внутреннйя кольца. По Франку, грибъ про
изводить'громадное количество споръ, которыя миллионами зара- 
жаютъ почву, оставаясь тамъ въ состоянии скрытой жизни до 
соприкосновения съ свекольнымъ растенйемъ. Особенность этого 
гриба заключается въ томъ, что въ очень влажные годы онъ при
носить мало вреда, въ противоположность другими грибамъ, а 
вредить въ засушливые годы. Это явления нельзя объяснить ни 
прямыми влйянйемъ температуры на споры, ни увяданйемъ листь
евъ, а только усиленными иоявленйемъ въ сухое время вредныхъ
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насбкомыхъ, повреждающихъ листья, куда потомъ попадаетъ и 
грнбъ. Совершенно неповрежденный растетя не страдаютъ. За
несете этой болезни возможно черезъ семена, удобрете, нтицъ, 
ветеръ. Дефекащонная грязь въ этомъ случай является наиболее 
подозрительной. По Лингарту, бураки могутъ заболеть гнилыо и 
въ кагатахъ, если еще притомъ повреждаются вилами при раз
грузка. Геллригель считаетъ вымачивате сймянъ въ карболовой 
кислоте надежеымъ предохранительнымъ средствомъ, но всльд- 
ств1е ослабления зародыша лучше прибегать къ медному купоросу 
и известковому молоку въ обычныхъ дозахъ. Есть почвы, особен
но сильно зараженный этимъ грибомъ и склонный къ этому за- 
раженпо, где свекла страдаетъ регулярно.

К о р н е  г у б и т е  л ь —реже наблюдаемая болезнь, вызывае
мая грибомъ КЫгосйэша ую1асеа, а также к р а с н а я  г н и л ь .  
Ми цел] й развивается на корне въ виде волокнистой, фюлето- 
ваго цвета корки. Распространея1е идетъ отъ одного корня къ 
сосЬднимъ и очень быстро. Нападаетъ также на морковь, люцер
ну и клеверъ. Тюбефъ рекомендуетъ зараженный места окопать 
глубокими канавами, обсыпать ихъ склоны сЬрнымъ цв'Ьтомъ и 
закопать опять. Голлрунгъ считаетъ досТаточнымъ нров-Ьтриваше 
и разрыхлеше почвы путемъ обработки и внесет я извести. Обык
новенно сп’Ьшатъ удалять заболйвиия растетя и сжигать ихъ. 
Еще можно указать на г и и л ь л и с т ь е в ъ, которая появляется 
на молодыхъ листьяхъ осенью и производится грибомъ ЗрогШез- 
ш ш т ршга&шепв. Франкъ считаетъ, что онъ принимаетъ учаспе 
и въ гнили сердечка. Зараженные листья совершенно чернйютъ 
и пропадаютъ. Встречается л о ж н а я  м у ч н а я  р о с а —изъ рода 
регепозрога, вредящая въ заметной степени только молодымъ вехо- 
дамъ и способная вызвать даже ихъ отмнраше при известной 
слабости. Наконецъ наблюдается иногда такъ называется п а р ш ь  
свеклы въ виде отдЪльныхъ шероховатыхъ огрубелыхъ местъ на 
поверхности корпя.

В р е д н ы я  н а с е к о м ы я .  Приступая къ многочисленному 
отряду враговъ свеклы, мы имеемъ въ виду очень ограниченную 
задачу: дать по отношение къ главнейшим!, достаточно полную 
для отличхя и указатя особенностей характеристику и перечис
лить меры борьбы, выработанный по настоящее время совмест
ными усилиями энтомологовъ и агрономовъ.

Кроме многочисленныхъ насекомыхъ высшихъ отрядовъ—у 
сахарной свеклы есть очень опасный врагъ низшаго типа, с в е 
к о л ь н а я  н е м а т о да  — (Таб. VI) изъ класса круглыхъ червей 
ХешаФйез, сем. Ап^шПиШае. Этотъ самый мел га и по своему раз
меру вредитель свеклы—Не1его<1ега ЗсЬасЬШ—можетъ быть виденъ 
иростымъ глазомъ только въ некоторыхъ стад1яхъ роста. Открыта 
нематода въ 1859 г. Шахтомъ, а изучена подробно по отношенда
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къ свекле и производимому явленно с в е к л о у т о м л е н 1 я  Ю. 
Кюномъ. Въ поле ото явлеше проявляется отъ половины 1юля 
до половины Августа теме, что ботва принимаетъ желтоватый 
оттенок ъ, теряетъ блескъ и къ вечеру р а н ь ш е  принимаетъ за
видный видъ, чгЬмъ ботва здоровой свеклы. Постепенно однако 
тургесценщя листьевъ теряется более и более, и растете отми- 
раетъ. Некоторый растения рядомъ съ отмирающими продолжаютъ 
бороться за существоваше, развиваютъ дополнительные корни, и 
после перюда увядашя опять начинаютъ зеленеть. Обыкновенно 
ко времени общаго увядашя осенью всякой здоровой плантацш, 
эти экземпляры отличаются яркой зеленью. Мало пострадавшая 
свекла отличается слабыми ростомъ корня, низкой сахаристостью 
и малой способностью къ сохранение; встречается также харак
терное усиленное развитее нитевидныхъ корешковъ по длине и 
толщине, въ результате чего появляется делая к о р н е в а я  
б о р о д а  на тонкомъ главномъ корне. При более серьезномъ по- 
раженш свекла вскоре после увядашя ботвы начинаетъ уже 
гнить: сначала появляются вь теле корня темныя кольца, а 
позднее наступаете еще во время пребывашя въ земле полное 
разложете. При первомъ появленш нематоды вреде оте нея съ 
вышеупомянутыми явлешями заметенъ только местами, но при 
повторены! посевовъ свеклы въ томе же поле, особенно съ ма
лыми промежутками времени, нематода распространяется очень 
быстро и делаете дальнейшую культуру свеклы прямо невозмож
ной. При появленш нематоде въ такнхъ районахъ, где свекла 
ранее не возделывалась, немедленно замечается т. н. свекло- 
утомлен!6 почвы, какъ это отмечается В. Мюллеромъ для неко- 
торыхъ хозяйстве Силезш.

Нематоды поражаютъ и мношя другая культурныя и сорныя 
растения, какъ наир., чаще клевере, люцерну, салате, морковь, 
а также пырей, молочай и др. Въ списке, составленномъ И. К. 
Тарнани, находятся самыя разнообразныя растешя, на корняхъ 
которыхъ была найдена нематода, хотя можно соглашаться съ 
. 1ибшеромъ относительно того факта, что могутъ быть нзвестныя 
разновидности этого червя, приспособленныя къ нище разнаго 
характера. Напримеръ, нематода съ гороха не переходить на 
овесъ, а ташке и обратно. Относительно распространена, нема
тода, не пощадившая ни одного района свекловодства на западе, 
въ пределахъ Российской Имперш констатирована только въ 
Царстве Польскомъ, по нзследовашямъ Тарнани въ 1895 году, 
но отсутствуете пока въ Юго-Западномъ Крае.

Вышедшая изъ яйца личинка нематоды остается свободною 
въ земле, пока не найдете корешка подходящаго растешя. Бу
дучи сама длиною не больше Ц2 миллиметра и толщиною въ 
0.02—0.16, личинка прободаете кожицу корешка своимъ рото-
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вымъ шнпомъ и входптъ въ паренхиму корня, двигаясь между 
клетками последней; постепенно она делается неподвижной и 
вздувается, растягивая и поднимая кожицу корня. Самки взду
ваются сильнее, принимаютъ форму лимона и выступаютъ зад- 
нимъ концомъ изъ ткани корня. Самцы даютъ продолговатый 
вздут1я на корняхъ и развиваются въ длинную змееобразную 
форму. После прорыва кожицы, самцы выходятъ въ землю и дви
гаются свободно, отыскивая неподвижно сндящпхъ самокъ.

Все развитее нематоды—отъ яйца до взрослаго состояшя— 
требуетъ 4—5 недель, такъ, что за время роста свеклы можетъ 
быть 5—7 иоколешй. Последнее поколете самокъ съ недоразвив
шимися личинками перезимовываетъ, причемъ тело самки пре
вращается въ плотную защитную оболочку.

Вызываемый нематодою изменешя химическаго состава све
клы очень заметны: по Геллригелю, урожай понижается до 1/5, 
содержите сахара падаетъ съ 13°/0 до 6°/0, а по Вернеру даже 
до 3%, сухое вещество съ 20% до 12%. Относительно мпнераль- 
ныхъ элементовъ свекла обедняется преимущественно кдшемъ и 
фосфорной кислотой. Смотря по степени повреждешя, содержаше 
перваго падаетъ съ 2.8% на 1.2% и на 0.2%, а содержат?, второй 
съ 0.91% на 0.12%- Это обеднете касается не только корней, 
но и ботвы, которая вместо 3.7% для нормальной содержись 
больная только 0.7—0.8%' Другие элементы, наоборотъ, накоп
ляются относительно больше; кань видно, обедните двумя важ
ными элементами пдеть дальше установленнаго минимума, и ра
стете должно гибнуть. Отсюда можно думать, что удобрете ка- 
лШными солями въ случаяхъ свеклоутомлетя можетъ быть по
лезно, если, помогая свекле, не вызоветъ еще более сильнаго 
размножения нематоды; а это следств1е зависитъ отъ прочихъ 
услов1й нхъ существоватя.

Было предложено въ разное время много разнообразныхъ 
средствъ борьбы съ этимъ врагомъ, кроме уснленнаго удобретя 
калПшыми солями. Голлрунгъ считаетъ необходимымъ сократить 
площадь подъ свеклою даже въ техъ районахъ, где нематоды 
пока не было, не форсировать этой культуры до % полевой пло
щади, а довольствоваться %—V- ■

Въ качестве непосредственной меры борьбы, Ванга рекомен- 
дуетъ многократную перепашку въ сухое время года для высу- 
шивашя почвы; Вилло советовалъ обратиться къ убиванш нема- 
тодъ газовыми водами, но эта мера оказалась для нихъ совсемъ 
безвредною. Наиболее действительными оказалось применете по 
совету Ю. Кюна ловчихъ посевовъ, пользуясь растетями, люби
мыми нематодою и дешевыми по семенами. Этому удовлетво- 
ряетъ густой посевъ яровой сурепки. Роль ловчаго посева за
ключается въ томи, что личинки собираются къ его корнями и
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вызываютъ характерный вздупя. Когда на взятыхъ последова
тельно пробахъ вздутая найдены, что случается черезъ 25—35 
дней после всхода, посень лущатъ многокорпусными плугами и 
боронуютъ. Потомъ грубберомъ, глубоко идущими, выдираютъ 
глубже сидяшде корешки на поверхность, и въ заключеше всю 
завядшую и разлагающуюся растительную массу запахиваютъ на 
25 сантим, глубины какъ можно аккуратнее. При впимательномъ 
и точномъ выполнен 1И всей операцш нематоды-самки погребаются 
навсегда, а самцы большею частш гибнуть съ гнпощимн остат
ками. Понятно, если время запашки пропущено, и личинки ус- 
неютъ выйти, то мера уничтожешя превращается въ меру раз- 
множешя нематодъ. Для полнаго асвобождетя отъ нематоды, 
Кюнъ рекомендуетъ повторить ловчШ посевъ до 4 разъ съ конца 
Апреля по Сентябрь, высевая немедленно после запашки преж- 
няго. Эта мера оказалась повсюду действительной. Позднее пред
ложено между ловчими посевами использовать поле какимъ либо 
экономическими посевомъ, для чего рекомендована конопля, а 
также и картофель, пользуясь более поздними сортами по- 
следняго.

Нематоды имеютъ и собственныхъ естественныхъ враговъ 
изъ плесневыхъ грибовъ, указанныхъ Кюномъ еще въ 1877 году.

Не менее опасными врагомъ свеклы въ местностях!, более 
континентальнаго характера является с в е к л о в и ч н ы й  д о л 
г о н о с и к и —С1еоии$ рипсЙуепШз—, называемый также просто 
„жучкомъ“, а въ восточныхъ губертяхъ „козявкой". Въ запад
ной Европе онъ вредить свекле преимущественно въ Венгрш, а 
въ Россш по всему Юго-Западному краю и далее на востокъ. 
Ежегодный расходы, вызываемый палл1ативной мерой борьбы съ 
ними въ виде собирашя руками, доходить до 2 миллюновъ руб
лей по довольно скромному подсчету, а стоимость прямого при- 
чиняемаго вреда должна быть признана громадною. Вреди, на
носимый ими плантациями,—двояшй: вполне выроснай жуки, 
зимовавнпй въ земле, появляется къ средине Апреля и пожирн
еть молодые всходы свеклы, а позднее личинка его точить кор
неплоды въ земле. Весеннее его нападете наиболее опасно и 
грозить гибелью целыми плантащямъ, заставляя делать поздше 
пересевы; летомъ вредъ менее заметены, хотя нападете нес- 
колькихъ личинокъ на одинъ корень способно погубить растете. 
Менее распространены другой виды—СЛеопиз зхПсйозШз, отлича- 
югцШся рпсункомъ надкрылШ; онъ появляется позднее, и при
носимый ими вредъ такого-же характера, но по размерами вполне 
заслоняется работой обыкновеннаго, более распространеннаго вида 
долгоносика. По виду жучекъ сераго цвета отъ приставшей къ 
нему пыли, но на самомъ деле онъ—черный съ беловатыми че
шуйками. Голова и хоботокъ очень узше съ двумя бороздками,
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разделенными продольнымъ возвышешемъ. Усики—коленчатые, 
грудь расширяющаяся кзаду, ноги—серый, надкрьшя шире груди 
сероватыя. еъ поперечной более темной полосой. Сзади этой по- 
лоскп заметно точкообразное возвышеше. По величине есть эк
земпляры : ъ 12—13 миллиметровъ длины, но доходятъдо 16—17 
:п о : отр' въ. Главное отличге другого вида жука—С1. ви1с1го- 

' тг>—-заключается въ двухъ полосахъ и даже трехъ—на надкры-
Л1ЯХТ).

Въ холодное время ранпей весны жучекъ скрывается въ 
■земле, подъ комьями и въ трещинахъ. Когда потеплеетъ, 
онъ перебирается на посевы свеклы, путешествуя по зем
л е , а по мере дальнейшаго повышешя температуры начинаетъ 
перелетать на болышя разстояшя. Обыкновенно отрождается онъ 
на прошлогоднихъ плантащяхъ, откуда и перебирается на новыя. 
Степень наносимаго вреда зависитъ отъ возраста свеклы. Чемъ 
более запоздалъ посевъ н чКмъ раньше отродился жукъ, темъ 
вредъ заметнее. Всякхя обстоятельства, благощпятпыя росту свек
лы, увеличивая ростъ ботвы, дРлаютъ работу жука менее вид
ной: свекла переростаетъ наноспмыя ей повреждешя, ботва гру- 
беетъ и менее привлекаетъ жука. Чемъ выше поднимается тем
пература, темъ ранее начинается спаривайте и отложеше яицъ. 
Р азы те  личинокъ нредставляегь значительный трудности для 
наблюдения, ибо происходить въ земле; живетъ она и растетъ до 
поздней осени, и зпмуетъ въ виде куколки.

Пока жуки передвигаются по земле, собпраше пхъ руками, 
ловля въ канавки, сделанным отъ старыхъ плантащй, сметаше 
въ особые колодцы и переваривайте еобранныхъ массъ, ипогда въ 
кормъ свиньямъ,—представляетъ обычную картину борьбы съ 
нимъ. Когда жукъ уже летаетъ,—собпраше возможно только во 
время его кормежки на плантации Другая мера борьбы, приме
няемая для защиты, состоять въ обрызгиванш крайнихъ полосъ 
свекольныхъ всходовъ растворомъ хлористаго бар1я крепости въ 
2—4°/0- Растворъ этотъ способенъ отравить жука, поевшаго об- 
рызганныхъ всходовъ свеклы. Относительное значеше этой меры 
оценить трудно, потому что действительность ея зависитъ отъ 
очень многихъ побочныхъ обстоятельствъ.

Рекомендованное г. Данишемъ заражете жука од нимъ изъ 
вндовъ мюскардпны до сихъ поръ еще не получило надлежащаго 
распространения, и вопросъ продолжаетъ пребывать въ нерюде 
разработки. Практически признанныхъ пр1емовъ проведения прин
ципа заражешя въ действительность еще неизвестно. Чаще всего 
встречаешься въ деле борьбы съ жукомъ съ темъ фактомъ, что 
после сделанпыхъ затрать на собпраше руками и на отыскива- 
ше—приходится обращаться къ пересеву более или менее зна
чительной части плантащй.

5
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Личинка л у г о в а г о м о т ы л ь к а  (метелицы) — Еигусгеоп 
йЦсйсаНз—быстро прюбрела съ 1901 года репутащю очень онас- 
наго врага свеклы, а до этого времени наносимый ею вредъ за
мечался только на неболынихъ пространствахъ. Этотъ вредитель 
всеядный и выйдалъ въ памятномъ году сплошь всякие посевы 
н плантащи на пространстве отъ Томска до Каменецъ-Подольска 
но замечанш К. Н. Россикова. Мотылекъ имеетъ две генерацш; 
въ мае и въ конце поня. Летъ бываетъ очень растянутый, такъ 
что можно подумать о возможности еще третьей. Окукливается 
личинка въ земле, не глубоко. Для охраны плантащй проводятъ, 
какъ н для жука, канавки съ колодцамн (3/4 аршина глубины), 
опрыскиваютъ ядовитыми соединешями посевы. Употребляютъ по 
Россикову швейнфуртскую зелень съ известью, а Мокржецшй 
рекомендуетъ и хлористый барШ. Старая мера—окуриваше носй- 
вовъ изъ подъ ветра но ночамъ для прогоняшя бабочки съ посе- 
вовъ на чуж1я поля—практикуется и до сихъ поръ, но не можетъ 
считаться достаточно действительной. Ловля на фонарь практи
ковалась въ отдйльныхъ случаяхъ съ достаточнымъ усщЬхомъ, но 
страдаетъ противоположными недостаткомъ, по сравнешю съ толь
ко что упомянутою. Тамъ старались дымомъ прогнать мотылька 
къ соседу, а въ этомъ случае привлекаютъ его со всей окрестнос
ти, не имея, разумеется, возможности истребить его на месте 
сполна. Изъ прочихъ многочпсленныхъ враговъ въ сырую про- 
доляштельную погоду местами появляется въ болыномъ количе
стве с в е к о л ь н ы й  к л о п  ъ —СаззМа пеЬДова—небольшой плос
кий жукъ зеленоватаго цвета; молодые экземпляры по краю бы- 
ваютъ более светлаго оттенка, н вообще все насекомое имеетъ 
некоторое сходство съ черепахой. Личинка его, выростая съ 8 до 
16 миллим, длины, имеетъ сзади две щетинки, на которыхь но
сить свои чешуеобразные серые экскременты. Зиму проводить 
жукъ въ земле или подъ листьями, питается съ ранней весиы 
лебедой, яйца откладываетъ на нижней поверхности листьевъ; 
молодыя личинки вьгЬдаютъ мякоть листьевъ. На листьяхъ свек
лы личинки сидятъ всегда снизу, тогда какъ личинка другаго 
ясука, одинаково вредящаго (8ПрЬа ораса) сидитъ сверху листа. 
У клопа много собствепныхъ враговъ, которые задерживаютъ его 
чрезмерное распространеше, но вообще появлете его мояшо со
кратить еще более, если тщательнее очищать плантащи отъ 
сорныхъ травъ, особенно изгоняя виды лебеды, доставляюшде ему 

4 раннюю весеннюю пищу.
Прочихъ враговъ свеклы, вредящихъ еще более редко, до

статочно перечислить кратко. Сюда принадлежать: с в е к о л ь н а я  
б л о х а —СйаеЬспета Ъгеттвсик и Сй. сопстпа, выедающая мя
коть листьевъ въ молодомъ возрасте; излавливаютъ ее съ по
мощью двухколесной тележки, которая протаскпваетъ надъ по-
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•сгЬвомъ клейкую поверхность полотна; гусеница бабочки н о ч н и 
цы г а м м ы ,  прпчемъ свекле вредитъ первая генеращя, подда
ющая молодую ботву; проволочный червь (А^по&з ИпеаНхз) по- 
вреждаетъ корнп,—борьба съ нимъ затруднительнее; гусеница 
обыкновеннаго озимаго червя—Лдгойя зе^еДип—по ночамъ есть 
ботву: личинка мухи—ЛпШоту 1а соп&птв—проДдаетъ листья 
и поедаетъ хлорофпллъ; лйтомъ появляется ч е р н а я  т л я  (АрЫя 
раратепв), заставляющая листья скручиваться и болеть. Уничто- 
жаютъ ее опрыскивашемъ, которое окупается по приносимой 
пользе, особенно при посевахъ дорогими семенами въ питом- 
пи кахъ.

В т о р о й  г о д ъ р а з в и т 1 я с а х а р н о й  с в е к л ы  (Таб. ЛИ). 
Но наступивши зрелости бурака и отмиранш ботвы онъ перехо
дить въ состоите покоя, длящееся 1—1 */2 месяца. За это время 
буракъ продолжаетъ жить .скрытой жизнью, которая проявляется 
дыхашемъ, обменомъ веществъ и постепенпымъ созревав1емъ по- 
чекъ, скрытыхъ подъ черешками отмершихъ лпстьевъ. Энерпя 
дыхашя и вызываемая пмъ потеря сахара зависятъ отъ условШ 
хранения бурака. Для выяснегпя этихъ потерь при сохраненш на 
сахарныхъ заводахъ были произведены многочисленныя изследо- 
вашя, на размеры убыли. Стоклаза имелъ въ виду выяснить 
вообще интенсивность дыхашя корня свеклы при разныхъ усло- 
в1яхъ опыта, не только въ зреломъ состоянш, но и растущаго. 
Согласно его даннымъ оказывается, что молодые корпи возраста 
25 дней дышать наиболее энергично, выделяя на 1 килограммъ 
вещества 439.92 миллиграмма углекислоты при Т°=25—26° Ц. 
Съ дальнейшими ростомъ интенсивность дыхашя понижается, 
после 50 дней выделяется газа только 192.75 миллигр., а после 
75 дней—49.79 м. гр.—въ часъ. Въ Сентябре нормальнаго веса 
корень отдаетъ 30—50 миллигр. углекислоты въ часъ. Наибольшая 
интенсивность дыхашя совнадаетъ съ наибольшей ассимилирую
щей деятельностью ботвы, а по мере заполнешя корня пассив
ной тканыо, содержащей сахаръ, дыхаше замедляется. Корень 
находится въ это время въ состояв!и иодобномъ зимней спячке, 
до нйкотораго срока, и пробуждается къ активной жизни подъ 
вл1ятемдь> повышешя температуры. Однако и при слабомъ дыха- 
ши потери могутъ быть значительны. Но Найману, при храненйг 
въ буртахъ убыль въ продолженш 8 недель достигаетъ 2.4% су- 
хаго вещества; при этомъ неповрежденные бураки, каковы и бы- 
ваютъ высадки, дышать менее энергичпо, всякое поранеше и об
резка заставляютъ тратить больше.

Хотя бураки-высадки пробуждаются къ активной жизни при 
невысокой Т°, по понижешя ниже 0° они, какъ и иные сочные 
органы растений, не нереносятъ. По Мюллеру, буракъ переносить 
далее—7° Ц, и свободно сохраняется при—4°, но-очевндно—эти
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цифры тгЬютъ значеше для заводской свеклы, какъ матерй>лау 
который по оттапванш быстро идетъ въ дело, п на немъ не ус- 
п’Ьваютъ проявиться посл'Ьдств1я низкой температуры. Гайонъ 
указываетъ напротивъ, что—2° или—3° достаточны для послЪду- 
ющаго потемнешя свеклы. Общее наблюдете говорить за то, что 
плотная по консистенцш свекла лучше переносить неблагопри
ятный услов1я сохранешя, чгЬмъ рыхлая. По изсл,Ьдован1ю АпйгИк’а 
ШЬап’а и 84апек’а (2ейвсЬг. к 2. т  ВбЬтеп, 1907) общее 
развгте надземной массы свеклы во второмъ году идетъ разными 
темпомъ: первые два месяца медленнее, потомъ быстрее а пос
лед шя две недели опять медленно. Наибольшая быстрота роста 
совпадаетъ съ появлетемъ стеблей и ростомъ ихъ до цветения. 
За время роста свекла во второмъ году выбираетъ изъ почвы зна
чительным количества минеральныхъ соединешй. За вычетомъ соб- 
ственнаго запаса она требуетъ фосфорной кислоты—46.2 кило, 
азота 127.3 кило и кали 149.8 кило, образуя при этомъ по раз- 
счету упомянутыхъ авторовъ—на гектаръ сухихр лнстьевъ 73 
пуда, стеблевой соломы 170 пудовъ и еймянъ 210 пудовъ. По 
другими цифрами Реми (РйЫ. 2еП 1901), при урожае сЬмяни 
312 пудовъ высадки берутъ азота 223 кило, фосфорной кислоты 
90 кило и кали 384 кило; еще извести—146 кило и магнезш 84 
кило. По сравнешю требований въ первомъ и во второмъ году 
авторъ находить, что па единицу икса с-Ьмянь требуется столько 
же, сколько для 10 единицы веса бураковъ. Но сравнешю опять 
съ первыми годомъ можно сказать, что с'Ьмянная свекла (2-й 
годи) беретъ минеральный вещества въ более поздше, а бураки 
(1-й годъ) въ средше перщды роста, но надо ничуть въ виду, чти 
сРмянники начинаютъ и заканчиваютъ свое снабжеше питатель
ными солями па целый месяцы раньше, ч'Ьмъ бураки. Весь ве- 
гетащонный перщдъ сРмянниковъ короче самое меньшее на 2Г> 
дней, а поэтому ежедневная потребность пхъ выше.

За время роста сЪмянниковъ, въ нихъ тоже происходятъ из- 
мгЬнен1я; содержите сахара постоянно падаетъ, таки какъ они 
расходуется очень быстро, хотя и не сполна; содержите древесины 
увеличивается, и корень становится крепче; рядомъ съ этими, 
они продолжаетъ утолщаться и въ самомъ еще начали роста вы- 
пускаетъ густые ленты нитевидныхъ корешковъ. Упомянутые вы
ше сИмянникп—упрямцы, не выгоняющде стеблей во второмъ го
ду, такъ и остаются только съ густой розеткой лнстьевъ и отли
чаются обильно растущими и перепутанными корнями. По паб- 
людешямъ Римнау надъ этими явлешемъ оказывается, что ото
бранные имъ упрямцы въ 1875 году дали однако стебли и се
мена въ 1876, а потомъ эти семена дали нормальную двухлет
нюю свеклу, обсеменившуюся въ 1878 т. Такими образомъ, упрям
ство свеклы есть отклонение случайное, и видится возможности
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•съ помощью его бороться протпвъ обратпаго явлешя, цветухи, 
проявляющейся у н’Ькоторыхъ рассъ, преимущественно передъ 
другпмр. По Дюро, это должно иметь значение для наиболее са- 
харистыхъ сортовъ, между прочими и Вильмореновскихъ, всегда 
бо.тЬе склонпыхъ къ появленш цветухи.

ВнЪштя проявлешя развиыя семянниковъ начинаются съ 
развитая листовыхъ розетокъ н'Ьсколькихъ почекъ изъ заложен- 
ныхъ въ головке сотенъ этнхъ оргаповъ. Въ случае целости са
мой молодой срединной почки въ головки бурака, она пробуж
дается ранке прочпхъ и далеко обгоняетъ пхъ; поэтому, есть 
пр1емъ срезывать передъ посадкою среднюю почку; тогда проч1я 
развиваются равномернее и даютъ почти одновременно поспе
вающей урожай сймянъ. Вскоре после образовашя розетокъ вы
гоняются стебли ребристаго, хвостообразнаго вида, длиною до I 1/., 
аршина, толщиною внизу въ палецъ, а вверху тоньше. Стебли 
почти лишены листьевъ, местами лишь несутъ мелгае, узте лис
точки; въ разныхъ мйстахъ безъ заметной правильности стебли 
усажены мелкими желтовато-зелеными цветками, сидящими груп
пами по 2—3 и до 6 вместе. Цветки однопокровные, пятернаго 
типа.

Цветете семянниковъ длится 4 недели, и по всеми прнзна- 
комъ преобладаетъ перекрестное опылеше, преимущественно оп. 
вл1яшя вйтровъ. Во Римпау, у свеклы наблюдается ясная д и х о -  
г о н 1 я , т. е. тычинки выростаютъ и отдаютъ пыльцу раньше 
полнаго развитая пестиковъ. Отсюда только перекрестное опы- 
леше. Поэтому, при производств!) сЬмяпъ свеклы всегда следу- 
етъ ожидать понижешя высокихъ качествъ высадковъ, происхо- 
дящихъ отъ дорогихъ маточныхъ сЪмяпъ. Это обстоятельство осо
бенно ощущается въ м'Ьстностяхъ съ развитымъ производствомъ 
сЬмянъ свеклы разныхъ сортовъ, какъ сахарныхъ, такъ и кормо- 
выхъ, что встречается часто въ 1-гЬмецкихъ семянныхъ хозяй- 
ствахъ магдебургскаго округа.

Въ связи съ производствомъ сймянъ свеклы много обсуж
дался вопросъ о томъ, какого размера сймянникн должны быть 
предпочитаемы для наиболее выгодныхъ урожаевъ. По многими 
причинами професстнальные производители свекловичныхъ се- 
мяпъ предпочитаютъ мельче семянники, вгЬсомъ между 250 и 300 
граммовъ; съ развитаемъ производства сймяпъ изъ промежуточ
ной культуры мелкихъ бураковъ (8!ескНп§8ки1!иг, ркшсйоп) еще 
более приходится держаться этого правила. Между теми по мне- 
шю отдельныхъ авторитетныхъ имени надо предпочитать круп
ные высадки; наир., въ Саксонш некоторый известным фирмы 
выбираютъ высадки до 850 граммъ въ среднемъ, а Ж. Билль 
советовали даже держаться между 1000 и 1500 граммъ. По мне- 
1ИЮ однихъ, мелше высадки не могутъ дать вполне доброкачест-
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венпыхъ С’Ьмянъ съ хорошими задатками, а по утверждение дру- 
гихъ, въ качествЬ с'Ьмянъ нЬтъ разницы, зависящей отъ разме
ра высадка, разъ только селекщя произведена правильно, саха
ристость высокая, и высадки взяты вполне созрЬвнпе

По мнению Вибранса, высадки являются при производств'^ 
с'Ьмянъ только посредниками между сЬменами и почвою и сами не 
доставляютъ продукту цвЬтешя никакихъ составныхъ частей. По
этому выборъ сЬмянниковъ особенно выдающихся массою, изли- 
шенъ. Пелле держится того же мнЬшя, и оно подтвердилось 
трехл'Ьтними опытами Марека съ сЪмянниками разной величины. 
Съ практической точки зрЬшя, предпочтете мелкихъ высадковъ 
пм'Ьетъ громадное значеше, облегчая всю технику культуры. 
По замЬчатю Марека, сЬмена мелкихъ высадковъ даже созрЬва- 
ютъ раньше, потому что стебли не растуть такъ высоко и меньше 
затЬняютъ другъ друга; величина же клубочковъ не отличается 
инчЬмъ и не стоить въ связи съ величиною высадка, а только 
съ м’Ьстомъ, занпмаемымъ на плодоносномъ стеблЬ.



Культура сахарной свеклы.

ГЛАВА IV. 

СЪвооборотъ и пос$въ.

В р е м я  п о с е в а  каждаго растения определяется той тем
пературой, при которой проросташе идетъ съ нормальной быстро
той. Отъ такого средняго срока постоянно встречаются отступления 
въ сторону какъ более ранняго сева, такъ и более поздняго, въ 
зависимости отъ многочисленныхъ постороннихъ условШ. Въ 
культуре свеклы эти отступления наблюдаются постоянно, такъ 
какъ состоите, почвы вместе съ природной слабостью молодыхъ 
всходовъ заставляетъ обращать много вниматя па приспособление 
къ местнымъ услов]ямъ въ каждомъ отделыюмъ случае. Посевъ 
растягивается поэтому па долпй срокъ, отъ конца Марта до конца 
Мая, если считать даже, что все пересевы укладываются въ 
этотъ срокъ.

Раннему посеву свеклы при 1° ниже 9° Ц., когда всходы 
появляются неровно и медленно, могутъ вредить въ заметной 
степени и утренники, и излишняя влажность почвы, и вообще 
низкая 1° почвы, затрудняющая ходъ нитрифнкацш и т. п.

Позднему въ еще большей степени могутъ вредить весеншя 
засухи, быстро нзсушаюпця верхше слои почвы, суховеи и вред
ный насекомыя. Въ странахъ приморскаго климата срокъ посева 
вообще гораздо шире, и разные сроки менее разнятся между 
собою по у с л ов1ямъ погоды, тогда какъ континенгальность кли
мата всегда отражается съужешемъ носевнаго першда и большпмъ 
предпочтешемъ ранняго посева позднему. Хотя свекла я проро- 
стаетъ при 3—5% П-, но временныя нонижешя температуры, 
идунця еще ниже этого предела, набдюдаемыя въ ночное время, 
могутъ повредить и самымъ всходамъ, и последующему развптш 
растетя. Эмпирическое наблюдете все-таки остается въ силе, 
согласно которому слишкомъ ранте посевы, претерпевние пони
ж ете 1°, даютъ больше цветухи. Иногда случайное понижете 
при общемъ невысокомъ стояшн термометра вызываетъ досадныя 
техничесшя неудобства, вроде смерзашя намоченныхъ семянъ въ 
ящике сеялки въ одинъ комъ.
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семена остаются годными къ посЬву, только въ самой операцш 
приходится делать перерывъ. Какъ бы то ни было, больше осно- 
ванШ остается на стороне ранняго пос/Ьна: заморозки вредятъ 
свёкле все-таки меньше, чЬмъ засуха и вредныя насЪкомыя. 
Раншй посЬвъ даетъ возможность иметь ко времени насту
пления засухи и появленш главной массы насЬкомыхъ всходы съ 
4—6 листками. Эта цель и опредГляетъ срокъ посева. Если въ 
данной почве влаги запасено много, и она вообще хорошо удер
живается, то посЬвъ можно нисколько отложить, а сеять участки, 
менее благопр1ятно обставленные. При достаточной влажности и 
поздний с'Г.въ даетъ къ желаемому сроку прорывки хорошо разви
тые всходы, потому-что более высокая 1° поздняго посева вы- 
гоняетъ ихъ быстрее. Это видно изъ того, какъ быстро самые 
поздте пересевы сравниваются съ площадью ранняго сева. Ради 
наиболее выгоднаго использоватя дорогого мертваго инвентаря въ 
виде с'Ьялокъ, необходимо такъ расположить на всякой большой 
нлантацш иосГвъ участковъ разнаго характера по ея ночвеннымъ 
н орографическимъ особенностями,, чтобы самые опасные на слу
чай засухи засевались раньше, а самые нотные въ конце.

С е в о о б о р о т  ъ. Место свеклы въ севообороте определяется 
суммою ея требований къ почве въ связи со временемъ пос’Ьва. 
Изъ выше сдЬланиаго подсчета этихъ требованШ можно видЬть, 
что подъ свеклу необходимо отводитъ поля въ паилучшемъ со- 
стоянш по плодородно, т. е. но возможности близко по времени 
удобренный, если не непосредственно къ посеву. Старое правило 
Ахарда гласить, что хорошая удобренная навозомъ пшеничная 
почва, принесшая еще урожай другого зерноваго хлЬба, можетъ 
безъ дополнительнаго удобрешя идти подъ свеклу; менЬе силь
ная почва отводится подъ свеклу непосредственно послЬ пше
ницы. Съ этимъ сходятся мнЬшя и другихъ спещалистовъ и 
хозяевъ, считающихъ мЬсто изъ подъ удобренныхъ зерновыхъ 
хлЬбовъ наилучшимъ для сахарной свеклы. То же правило со
блюдается и нашими хозяевами, хотя съ некоторыми местными 
исключешями. Черноземный плаптацш нашего свеклосахарнаго 
рашна далеко не однородны по плодородш и требуютъ уже съ 
давнихъ поръ навознаго удобрешя. Удобреше вносится въ паро- 
вомъ поле и часто въ очень болыпомъ размере; есть примеры 
внесещя больше 3000 пудовъ не десятпну. Это делается въ раз- 
счете покрыть требовашя не только свеклы, но также другого 
ценного хлеба, озимой пшеницы, и довольно часто встречающе
гося въ Юго-Западномъ крае озимого рапса. Такъ какъ пшеница, 
особенно при установившихся въ болынихъ им етяхъ густыхъ 
посевахъ, не могла бы вынести такого сильнаго удобрешя, то 
ради предварительного использовашя и равномерного распреде-
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л е т я  его въ почве после пара вставляется иередъ пшеницею 
озимый рапсъ. Являясь самъ но себе мало доходными растешемъ, 
рапсъ въ этомъ случай играетъ роль важнаго культурнаго фак
тора: онъ способствуешь своей сильной корневой системой и со
общаемыми зат-Ьнешемъ почвы быстрому разложетю навоза, ис- 
пользуети питательным вещества и оставляетъ ихъ почти цйлп- 
комъ въ той же почве вместе си растительными остатками. 
Отчуждается си урожаемъ рапса очень малая доля питательныхъ 
веществъ, заключающаяся въ урожай зерна и пеболыпомъ коли
честве сухпхъ стеблей. Послй такого предварительнаго использо- 
вашя, переработанное и распределенное удобреше становится 
безопасными для пшеницы, не грозить ей полегатемъ,

Какъ упомянуто, самъ по себе рапсъ чаще всего безвыго- 
денъ, потому что при силышхъ колебатяхъ урожайности за 
более или менйе продолжительный першдъ времени во многихъ 
хозяйствахъ сводитъ свой счетъ на нуль, и сеется только по 
традиции Вероятно, уменыпеше вносимаго навоза до нормы, а 
можешь быть и нияге 2400 пудовъ, дало бы возможность совсемъ 
выбросить этоти промежуточный посевъ и ставить свеклу на 
второе место после удобрешя. Такъ делается па более слабыхъ 
почвахъ.

Что касается сравнительного значетя зерповыхъ озимыхъ, 
\ какъ предшественниковъ свеклы, то надо отметить замечаше 

Валькова относительно большей чистоты сока свеклы после ози
мой ржи, сравнительно съ озимой пшеницей. Очевидно, первая 
меньше оставляетъ въ почве солей, иовышагощихъ содержанте 
несахара. Здесь можно припомнить большое содержите кали въ 
соломе ржи. Местами у паси сеютъ свеклу и после черпаго пара, 
какъ это было принято при начале свекловичной культуры гра- 
фомъ А. А. Бобринскимъ и до сихъ поръ продолжается въ его и 
другихъ хозяйствахъ. При такомъ посеве пари можегъ быть и 
удобренъ, что вполне свободно практикуется на Западе, но у 
носи чаще всего возбраняется сахарными заводами, хотя и безъ 
достаточныхъ къ тому основашй.

Посевъ после яровыхъ злаковъ практикуется въ Герман 1 и и 
вообще на Западе, но у паев такихъ примеровъ неизвестно, 
такой порядокъ совершенно напрасно отодвигалъ-бы свеклу дальше 
■отъ удобреннаго пара. Изъ яровыхъ предшественниковъ свеклы въ 
Герман]и считается безопаснее ячмень, потому, что нематода въ 
немъ не размножается, а овесъ остается въ этомъ отношенШ бо
лее въ подозрении То же указываешь и Киль. Посевъ после 
многолетнихъ травъ не всегда достаточно безопасенъ, не смотря 
па возстановлете этимъ путемъ плодород1я, свекле грозятъ въ 
такомъ случае многочисленный насекомыя, свободно размножаю
щаяся въ травяныхъ посевахъ; такъ мояшо указать на многолЬт-
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шою личинку щелкуна. Натуз1усъ высказалъ м н ете, что мотыль
ковый травы, особенно клеверъ, не совместимы со свеклою на. 
долгое время, тогда какъ люцерна и эспарцеты могутъ быть съ 
нею въ одномъ севообороте; онъ шмель въ виду разницу климати- 
ческнхъ требоватй этихъ разныхъ растенШ и возможный взаим
ный соответствия. Опасаться поншкешя сахаристости въ этихъ 
случаяхъ нетъ причины; по крайней мере, Киль на основан]и 
своихъ систематическихъ наблюдешй утверждаетъ, что послЬ 
всякаго клевера урожай свеклы былъ всегда лучше и по массе., 
и по сахаристости, что особаго вреда отъ личинокъ всякаго рода 
имъ не наблюдалось.

Какъ видно изъ нредшествующаго изложешя, культура све
клы съ самаго начала была близко связана съ существовашемъ 
пароваго ноля въ севообороте, и это отношеше сполна сохрани
лось до спхъ поръ въ контпнентальныхъ по климату районахъ; 
въ Западной Европе, однако, по мърй развит]я плодосменнаго 
хозяйства и более широкаго пользовашя искуственными туками, 
явилась возможность оставить свеклу и въ севооборотахъ безъ 
пара. Этому способствовало также то обстоятельство, что первое 
время она сеялась на самыхъ лучшихъ почвахъ съ достаточнымъ 
содержашемъ перегноя и при подходящемъ мягкомъ климаты 
давала хороийе доходы. Такъ продолжалось въ 60-хъ и 70-хъ 
годахъ, и сообразно съ этимъ установилось мнеше, что паръ для 
свекольнаго севооборота излишенъ. Позднее, когда съ расшире- 
шемъ культуры, свекла перешла на менее подходяшдя для нея, 
не татя  нежныя суглинистая почвы, она и на нихъ при высо- 
кпхъ ценахъ оставалась въ достаточно выгодномъ положении Въ 
настоящее время доходность свеклы въ Гермаши значительно 
упала, пришлось признать, что усиленная культура ея на поч
вахъ мало подходящихъ не можетъ считаться прочнымъ хо
зяйственными принципомъ, и практика стала опять переходить 
къ севообороту съ паровыми полемъ. Реабилитацш пара много 
способствовала также перемена научныхъ воззрений на почвен
ные процессы, главными же образомъ на бюлогнческую ихъ 
сторону.

После себя свекла оставляетъ поле ч и с т ы м и  и довольно 
рыхлыми, такъ что за нею могутъ следовать очень мнопя ра- 
стешя. Въ виду все-таки остающагося запаса питательныхъ ве- 
ществъ, виесенныхъ дополнительными туками, можно въ случаяхъ 
мягкой и длительной осени сеять за нею и озимые хлеба.

Такъ въ Гермаши высеваютъ за свеклой апглШскую (брюши- 
стую) пшеницу, которая хотя даетъ и не особенно ценное, грубое 
зерно, за-то выноситъ позднш посевъ, при густомъ посеве зиму вы
носить въ достаточной степени и даетъ крупные урожаи. Она яв
ляется наиболее выгоднымъ хлебомъ после свеклы. Въ услов!яхъ



( О

нашего климата посЬвъ озими и то поздней ржи, возможно тоже 
въ псключительныхъ ему чая хъ и местами практикуется на поч- 
вахъ наиболее подходящихъ для ржи, т. е. бол'Ье легкихъ и до
статочно сильныхъ. Важно только не запаздывать съ ея посгЬ- 
вомъ дальше Успеньева дня. Обычно у насъ выеЬваютъ яровые 
злаки, пшеницу и овесъ.

Стремлеше повысить доходность свекловичныхъ хозяйствъ п 
связанныхъ съ ними сахарныхъ заводовъ всегда вело къ форсиро
ванной культуре свеклы. Въ Западныхъ хозяйствахъпри пользова- 
нш всякими туками считается возможными занимать подъ свеклу 
четверть полевой площади, а местами и треть. Примерь указанъ 
Раке, который признаетъ 4-хъ польный ебвооборотъ наиболее 
подходящими при такихъ услов1яхъ:

1- й годи—пшеница по навозу и фосфатами.
2- й годи—свекла по искусств, туками или по перепревшему 

осеннему навозу, съ поверхностными удобрешемъ.
3- й годи—овесъ или ячмень, па половину съ подсгЬво.мъ 

клевера.
4 й годи—половина подъ клеверомъ, половина подъ викой, 

фасолью и т. п.
При севообороте съ Уз свеклы необходимо раннее лущеше 

жнива и широкое пользование туками.
1-й годи—свекла, 2-й годи—пшеница, 3-й годъ—овесъ.
Но такой севооборотъ—крайне истощаюппй и даетъ только 

умеренные урожаи, обещая несомненное раззореше въ будущемъ.
При такихъ частыхъ чередовашяхъ развитие нематоды и 

вызываемое ею свеклоутомлеше вполне естественное—следств1е.
Въ русскихъ хозяйствахъ держать 1/3 подъ свеклою при

знается уже форсированными севооборотами, а теми более даль
нейшее расширеше. Гораздо падежиее во всехъ отношешяхъ 
севообороты съ ув и У7 свеклы.

Иногда обстоятельства заставляютъ ради экстреннаго повы- 
шешя доходности или случайныхъ обязательствъ совсемъ не дер
жаться севооборота, но въ этомъ случае надо помнить замечание 
Ринга, что каждый, желаю щш хозяйничать безъ оиределенна1'о 
севооборота, долженъ сначала основательно уметь хозяйничать 
по севообороту.

Уд о б р е н и е .  Подъ свеклу применяются разнообразный 
удобрительный средства, полный и односторонне деоствуюшдя, и 
обыкновенно прямо доставляющая полезныя минеральныя соедп- 
ненхя. Главными удобрительными средствомъ, какъ и для дру- 
гихъ растешй, является навозъ. Главная черта его характера, 
соответствующая съ потребностями свеклы, это постепенность раз- 
ложешя н доставлеше главными образомъ нитратовъ исподволь, 
по мере ихъ образоватя Но навозъ, какъ объемистое, неравно-
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М'Ьрнаго состава и трудно распределяемое удобрение, имеешь 
для свеклы значительное неудобство применения въ томъ, что 
обусловливаетъ неравномерность состава почвы и, какъ всегда 

' замечается, сильное разветвление бураковъ въ нижней части. По
этому избегается непосредственное удобреше навозомъ подъ свек
лу, а лучше подъ предыдущее растете или но взлущенному жниву 
ранней осенью съ непременной глубокой перепашкой позднее. 
Тогда навозъ можетъ еще разложиться и войти равномерно въ 
составь почвы до следующаго весенняго посева свеклы. Бъ слу
чае совершенной необходимости удобрить подъ свеклу весною нпе- 
редъ посевомъ, Фюлингъ допускаешь только употребление хорошо 

■ разложившагося, равномерно перемешаннаго комностированнаго 
навоза. Влияние весною впесеннаго навоза проявляется позднее, 
чемъ навоза осенней запашки, отсюда всегда наблюдается за- 

* м е д л е н 1 е вегетанцп и вызревания но весеннему удобрению. 
Иногда высказываемая боязииь выщелачивания рано до посева вне- 
сеннаго навоза незаслуживаетъ, по Вольтману, никакого внимания. 
Замедление роста иио навозу наблюдается больше при холодной! 
неблагоприятной погоде, ии для парализования этого влияния Бримъ 
рекомендуетъ прибавлять къ ииаииозу фосфаты, помимо более ран
ней и более тесной посадкии. Въ случае такихъ прибавокъ, въ 
роде 3 и. селпнтры и 2—3 иудоннъ фосфорной кислоты, самую да
чу навоза можно сократить до 1000 пудовъ ии разсчпнтывать на 
более высокий эффекта».

Въ частности, овечья толока и вывезенный овечий навозъ 
считаются нежелательными для свеклы. Вольтманъ указываешь ига 
излишнее содержание въ этомъ удобрении азота ии кали при не
достатке фосфорной кислоты, слишкомъ быстрое разложение. Но 
вместе съ этимъ Киль утверждаетъ на оснований! долголетнихъ 
наблюдений, что овечья толока ии удобрение нисколько не понижа- 
ютъ сахаристости свеклы, и все опасения съ этой стороны из
лишни.

Французская практика пришла къ такимъ-же выводамъ от
носительно пользования навозомъ подъ свеклу. Но определению 
Дюро: навозъ хорошпхъ качествъ, хорошо перебродивший, жир
ной й, маслянпистый такъ же годенъ подъ свеклу, какъ и другие 
туки, легко распределяется въ почве и не мешаетъ свободному 
распределению корешковъ. Въ русскомъ свеклосахарномь районе 
навозъ остается первенствуюпцимъ удобренйемъ въ севооборотахъ 
со свеншою; онъ обезпечииваетъ заразъ урожаии рапса, озимой пше
ницы и свеклы, стоящихъ ближе къ удобряемому пару. Критике 
подлежать выработанный практикой нормы удобрения, которыя въ 
пгйкоторыхъ хозяйствахъ достигаютъ, какъ известно, очень боль
шой высоты. Кроме того, погоиия за обплйемъ навоза ведетъ ме
стами къ тому, что онъ получается слишкомъ соломпстымъ, а по-



этому не только слабыми по св( ему удобрительному эффекту, а 
иногда н совсЬмъ вредными. Можно местами наблюдать очень не
удачный попытки получать отъ неболынаго числа разнаго скота 
болышя массы навоза путемъ завалпвашя скотныхъ дворовъ всей 
лишней соломой, получаемой въ хозяйстве. Понятно, удобритель
ный матераалъ выходить сухой, пыльный и похоямй все-таки на 
перебитую солому, выдаваемую за навози.

Результаты нйкоторыхъ опытови, производимыхи Сетью Опыт- 
ныхи Полей общества сахарозародчикови, указываюсь на возмож
ность зпачительнаго сокращешя нормы прплгЬняемаго навознаго 
удобрешя ви сйвооборотахъ со свеклою.

Во Франщи, около Лилля, по свидетельству Ж. Билля, 
применяется поди свеклу и фламандское удобреше, рядомн си 
навозомъ, и этими достигается большой избытокн нитратови въ 
почве, вызывающей массивное и рыхлое строеше бурака при ма- 
ломъ содержант сахара. Очевидно, иользовате этими органичес
кими удобршпе.мъ поди свеклу или требуетъ большой осторож
ности, или вовсе недопустимо. Применеше искусственныхи ту- 
ковъ поди свеклу и по свекле является очень распространен
ными и въ развиты! этой культурьт играло очень важную роль, 
давая виродолженш многихи лети многочисленныя фактичесшя 
доказательства правильности основи плодосмена. Однако ни ра
нее, ни теперь искусственные туки не могутъ претендовать на 
полную замену ими навознаго удобрешя какъ въ силу экономи- 
ческихъ соображешй, имеющихъ решительное значеше во мно- 
гнхъ районахъ, таки и по ихъ одностороннему действш на поч
ву. Известно, что все обычныя растворимыя соли, селитра, каи- 
нитъ и Друг1я калшнмя соедннешя, при многолеткемъ пользо- 
вашй ими склонны ухудшать физическое строеше верхняго слоя, 
делаютъ почву ирииадливой, уводятъ вглубь соедннешя калыця, 
а по отношешю къ самому растешю являются слигакомъ раство
римыми питательными веществами, поступаютъ въ него въ из- 
лишнихъ пропорщяхъ и изменяютъ составь въ нежелательную 
сторону. Если несколько быстрее разлагающаяся органическая 
удобрешя, какъ овечШ навози и конскШ, считаются слишкомъ 
энергичными для свеклы, когда не умерены более индифферент
ными примесями, то минеральный соедннешя должны проявлять 
это неудобство въ еще большей степени. Эго признается всеми 
авторитетами агрономш. Меркеръ си одной стороны признаетъ, 
что туки въ большинстве случаевъ не составляютъ основнаго удо- 
брешя, а только поддерживаютъ и пополнявши ' действве навоза, 
но оговаривается си другой, что кто слишкомъ опасливо пользу
ется ими, тотъ редко цостигаетъ выдающихся успеховъ. Корен- 
виндеръ считаетъ, что неполные туки (односторошпе) при уси- 
ленномъ применены! даютъ привлекательный, но обманчивый
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усп'Ьхъ, обусловливая истощеше почвы теми элементами, которые 
не вносятся, а это нарушаетъ необходимое равновеше минераль- 
наго состава. Въ результате, не смотря на затраты денегъ на 
удобрете, почва все-таки бЪдн'Ьетъ, Вагнеръ' указываетъ на од
носторонне-питательное значеше туковъ и необходимость поддер
живать физическая свойства и процессы въ почве иными сред
ствами. Ч'Ьмъ богаче почва гумусомъ, темъ благопр1ятн,Ье ея 
физическая свойства, и гЬмъ лучше д-Ьйствуютъ туки; въ такомъ 
случай вполне возможно заменить ими недостающую часть на
воза. тГЬмъ г'Ьдн-Ье почва гумусомъ, тгЬмъ более надо заботиться 
о томъ, чтобы обильными унавоживатемъ и другими средствами 
въ связи съ обработкою привести почву въ хорошее культурное 
состоите и тогда для достижения высшихъ урожаевъ использо
вать искуственные туки.

Переходя къ отдельными наиболее употребительными ту
ками, прежде всего надо остановиться на чшпйеной селитре, ко
торая заменяетъ недостатокъ органическаго азота въ почве , и не- 
достатокъ иавознаго удобрешя въ его главной составной части, 
наиболее важной для повышешя урожая, именно въ азоте. Какъ 
легко растворимое минеральное соедипеше, селитра требуетъ ос- 
торожпаго применешя, такъ какъ она способна повышать содер
ж ите несахара и затруднять исполъзоваше свеклы на заводе. Но 
это опасегпе не должно вызывать по отношение къ ней запрети
тельное направлешё. Вагнеръ поясняетъ, что процентное содержите 
азота въ урожае только въ томъ случае возрастаешь подъ влхя- 
шемъ селитры, если Д’Ьйстше ея не проявляется въ полной мере. 
Растете выбираетъ селитру изъ почвы въ большей пропорции, 
чемъ ему нужно для построения своихъ органовъ, и затймъ по
степенно переработываетъ въ органическое вещество. Эта перера
ботка по своей полноте и быстроте зависать отъ присутствия дру- 
гихъ элементовъ въ достаточномъ количестве, и можетъ совер
шиться настолько полно, что не смотря на удобрение селитрой 
содержите азота въ растении будетъ минимальное. Если яге для 
полной переработки не хватаетъ фосфорной кислоты, то получа
ется растете пересыщенное азотомъ и недостаточное повышеше 
урожая. По этому удобрение селитрой должно быть всегда сораз
мерно съ содержашемъ фосфорной кислоты въ почве, и лучше 
сначала иметь избытокъ ея и калпйныхъ соединений, а потомъ 
отмерить размерь удобрения селитрой. Азотъ является регулято- 
ромъ производительности большинства растеши, а въ числе ихъ 
и свеклы, но требуется большое внимание для определения раз
мера удобрешя селитрой и срока внесения. ЧЪмъ раньше срокъ, 
теми безопаснее, потому что свекла успеваетъ пабрать изъ поч
вы фосфорной кислоты л сполна переработать минеральное сое
динение азота въ органическое. Для обезпечешя полнаго исполь-
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зонагая селитры, рекомендуется и часто практикуется одновре
менно прим’Ьнеше селитры и фосфорпокислыхъ туковъ, разъ толь
ко почва не считается достаточно насыщенной последними сое- 
динешями. Вагнеръ въ этомъ отношенш даетъ три нормы: слабое 
удобрете на гектаръ (0.9 дес.)—9 н. селитры и 2’Д п. растворимой 
фосф. кислоты; среднее удобрете: 15 и. селитры и 4*Д и. фосф. 
к-ты; сильное удобрете 24 п. сел. и 5 и. фосф. к-ты. Разумеется, 
-эти указ англ не являются рецептами, а только указываютъ взаим
ное отношеше удобрешй, приблизительно какъ 4: 1 и 5: 1.

Такое применеше селитры, какъ уд обретя, вносимаго во 
время подготовительной обработки, возможно только при внима
тельной обработке почвы, чтобы парализовать вредное вл1яше 
этой соли на структуру почвы. На плотныхъ холод ныхъ почвахъ се
литра всегда более опасна, чемъ на более легкихъ. Наиболее бе
зопасная для использовашя селитры почва—это богатая гумусомъ 
глубокая мергелистая почва.

Замена селитры аммгачными солями возможна только при 
достаточной дешевизне последнпхъ, чтобы можно было приме
нить по разсчету въ болыпемъ количестве. Сернокислый амм1акъ 
действуетъ въ силу постепенности нитрификащи медленнее селит
ры, но въ то же время энергично переводить известь изъ верх- 
нихъ слоевъ въ подпочву, какъ это замечено Гилбертомъ для 
Англш съ тамошними обильными осадками.

Какъ видпмъ, практика западныхъ хозяйствъ допускаетъ въ 
заметной степени пользоваше селитрой даже въ виде предвари- 
тельнаго удобретя, въ подкреплеше навозу, и опасеше потери 
селитры путемъ глубокаго просачивагпя до посева только прини
мается во внимаше, но не считается равными запрету. Къ тому 
же, по очень ценному замечанию 10. Кюна и Петермана, подъ 
свеклу лучшее использоваше удобрешй наблюдается при более 
глубокомъ помегцешя, до 22 сантим, глубины. Такимъ образомъ, 
некоторое просачивате селитры не уводить еще ея изъ сферы 
деятельности корней. Однако въ виду стоимости этого тука, осо
бенно для районовъ отдаленпыхъ отъ местъ непосредственнаго 
его импорта, остается выгоднымъ лучше давать основное удобре
т е  азотосодержащпми соединетями въ виде навоза, а селит
рою пользоваться только весною въ небольшом^ количестве, въ 
виде поверхностнаго удобрегпя, какъ лечебными средствомъ для 
подгонки слабыхъ всходогзъ свеклы. Также применяется она и у 
насъ всегда съ благопр1ятпыми результатами. Обыкновенно, при
ходится довольствоваться этимъ эффектомъ, потому что влгяте 
на окончательный урожай проявляется въ значительно меньшей 
степени и часто совсемъ не заметно. Это явлеше принято объ
яснять темъ, что при развитш нитрификащи почвы летомъ вне
сенная доля нитрата теряется въ общей пхъ массе и поэтому нграетъ
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роль преходящую, важную только для развитая въ молодомъ воз
раст^. Точно также, по отдаленности времени удобрешя отъ уро
жая и по незначительности количества, окончательный эффекты 
въ урожай затемняется вл1ятемъ другихъ условьй промежуточ- 
пыхъ. Вл1яше поверхностно внесенной селитры при 2 пудахъ на 
десятину после прорывки свеклы всегда можно заметить черезъ 
краткШ промежутокъ времени. РангЬе, для поверхностнаго удоб- 
рен!я въ видахъ подкрйплетя всходовъ пользовались разведен
ной навозной жижей, и значете такой поливки не совсймъ про
пало: при повышении цйнъ на селитру, есть полная возможность 
прибегнуть къ жиже, пока не найдутся друпе болйе дешевые 
источники азота. *у

Внесете фосфорно кислыхъ удобрений не менее употреби
тельно подъ свеклу, какъ и внесете азотныхъ туковъ, но такы 
какъ фосфорная кислота не подвергается вымываюю дождями или 
разложению, а только переходить въ менее растворимый, хотя и 
доступный для медленнаго использоватя соединенгя, то удоб- 
реше фосфатами является средствомъ и временнаго поднятая 
урожая, и повышешя плодород1я иа будущее время. Въ связи 
съ этимъ применяются и разныя формы фосфатовъ. Ихъ 
вообще желательно при возможности вносить въ почву въ 
запасъ, какъ много разъ и рекомендовалось. Въ частности, 
подъ свеклу, ради поднятая урожая и наилучшаго исполь
зования нитратовъ, фосфаты вносятся въ форме кислыхъ соедине
нии Среди практиковъ установилось воззреше, что суперфосфаты 
ускоряетъ созреваше свеклы; Вагнеры говорить, что при избытке 
фосфорной кислоты растенья желтеютъ рано и быстрее созрева- 
ютъ, чемъ у д о б р е и н ы я  и з л и ш н е  с е л и т р о ю .  Отсюда 
слфдуетъ, что подъ ыйятемъ этого удобреюя свекла какъ-бы 
жийетъ ускоренно и быстрее проходить последовательный стадш 
роста. На самомъ деле вернее будетъ сказать, что при изли
шке фосфорной кислоты не живетъ растете ускоренно, а ранее 
отмираетъ, чЬмъ съ селитрой. Въ этомъ случае, свекла исполь- 
зуетъ весь доступный азотъ и кали и образуетъ большую массу 
органическаго вещества, на что быстрее истрачиваетъ запасы вла
ги изъ почвы, а посему къ концу вегетацш ростъ прекращается, 
и процессы созреватя устанавливаются безъ помехи. Если-бы 
рядомъ съ этимъ запасъ нитратовъ былъ больше, то эта остановка 
роста была бы отодвинута дальше. О вредномъ, ускоряющем!» 
ВЛ1ЯН1И фосфатовъ говорить въ техъ случаяхъ, когда замечается 
не повышеше урожая, а понижете его, и причина лежитъ въ 
недостатке азота, ибо массу урожая свеклы определяетъ его доля 
въ почве. Наступлете сухихъ першдовъ, что часто наблюдается 
въ коитинентальныхъ районахъ, часто характеризуется раннимъ 
отмнрашемъ свеклы по фосфатамъ, и это прямо зависитъ отъ на-
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ступающаго недостатка азота вследствёе нрекращенёя нитрифика- 
цёи. Добавленёе селитры можетъ въ этомъ случай продлить раз
витее и повысить урожай.

Бол’Ье потныя почвы бол'Ье способствуютъ использованёю 
фосфатовъ и не требуютъ добавочной селитры, а более страдаю- 
щёя отъ засухъ, наоборотъ, только съ помощью нитратовъ навоза 
или селитры могутъ оплатить даже меньшую дозу фосфатовъ.

Въ зависимости отъ общаго характера почвы замечено, что 
лучше всего дМствуетъ суперфосфатъ въ нФжныхъ суглинис- 
тыхъ и лессовыхъ почвахъ, съ умфреннымъ содержанёемъ извести: 
при болыпомъ присутствен известее получаются скоро менЬе раст- 
воримыя соединенёя, и самое распространенёе удобренёя задержи
вается. Почвы средней ее слабой структуры и обыкновенно бфд- 
ныя гумусомъ неудобны для пользовашя въ нихъ суперфосфатомъ 
и требуютъ предварительная накоиленёя гумуса и улучшенеи фи- 
зическихъ свойствъ.

Необходимость внесенея фосфатовъ отчасти определяется и 
химееческимъ анализомъ. Минимальное содержите фосф. к-ты 
для свеклы Паньуль считаеть въ 1%о- Въ почвахъ черноземныхъ 
по даннымъ Ивановской Оп. Станцёи суперфосфатъ подъ свеклу 
проявлялъ свое влёянёе прее содержанёее ниже О.б°/0о-

Въ виду ускоряющаго эффекта на созрФванёе свеклы, Мер- 
керъ предложилъ плантацёи, подлежащея переработке вначале 
компанёи, удобрять фосфатами сильнее, а къ конееу оставить 
плантацёи съ меньшей дачей удобренёя.

Изъ различныхъ формъ фосфатовъ, какъ—суперфосфатъ, 
преципитатъ, томасъ шлакъ, фосфоритъ, костяная мука, перуан
ское гуано—применяется преимущественно суперфосфатъ различ
ной копцентрацёи, смотря по сорту. Онъ наиболее легко погло
щается корнями и лучше прочихъ оплачивается свеклою. Почвы 
съ малой поглотительной способностью могутъ принимать только 
слабыя дозы удобренёя, а более богатыя известью больше. Гер- 
цогъ считаетъ самой высокой дозой на гектаръ подъ свеклу 21Д 
п. растворимой фосфорной кислоты, т. е. смотря по концентрацёи 
отъ 15 до 20 пудовъ. У насъ при рядовомъ удобренёи даютъ отъ 
Ю пудовъ, а при разбросномъ отъ 15 пудовъ. Даже при мень- 
шихъ дозахъ при бедности почвы можно констатировать эффектъ 
удобренёя въ урожае.

У потреблен! е Томасова шлака подъ свеклу нигде не встре
чается въ замФтныхъ размФрахъ, особенно на почвахъ не совсемъ 
плохихъ, и его влёянёе по малой растворимости проявляется го
раздо слабее. По мнЪнёю Фитбогена, для использованёя шлака 
необходимо присутствёе въ доетаточномъ количестве гумуса въ 
почве для приведенёя въ более усвояемое состоянёе. Такъ 
Вагнеръ советуетъ его примененёе па всйх ь низменныхъ мФстахъ,

6
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ранее заболоченныхъ. Его вносить въ 21/.,—3 раза больше, ч’Ьмъ 
растворимаго суперфосфата и возможно раньше. Добавлен 1е селит
ры считается всегда нолезнымъ.

Костяная мука употребляется съ большой пользой подъ 
свеклу и рекомендуется для легкихъ почвъ и вновь поднимае- 
мыхъ пространствъ, когда нельзя разсчнтывать на большой при
родный заиасъ фосфорной кислоты>Мука вносится по возмож
ности раньше. Перуанское гуано находится въ такихъ-же условь 
яхъ, но распространеше его въ настоящее время незначительно.

Все фосфаты, кроме растворимыхъ суперфосфатовъ, имЕютъ 
значеше основнаго удобрешя для образовашя запаса фосф. 
к-ты на два-три года, тогда какъ суперфосфатъ, подобно селитре, 
разсчитывается по непосредственному эффекту. Поэтому онъ чаще 
применяется ближе къ посеву, весною, и нередко одновременно 
съ посевомъ, въ виде рядоваго удобрешя. Въ этомъ случае онъ 
служить и лечебнымъ средствомъ для укреплешя и подгонки 
слабыхъ всходовъ. Предохраняющее его действ1е противъ гриб- 
ныхъ заболеванШ констатировано определенными наблюдениями, 
также какъ и вызываемое имъ повышете урожая. Онъ обезпечи- 
ваетъ главнымъ образомъ полноту насаждешя, если даже и не 
отразится по другими причинами на росте средняго бурака. Изъ 
разныхъ комбинащй эффекта того и другого характера слагаются 
разнообразнее случаи въ действительности. Иногда эффектъ не- 
заметенъ только потому, что полнота насаждения страдаетъ огь 
невнимательной прирывки, а приростъ средняго бурака въ недо
статочной степени покрываетъ случайное изреживаше посева.

Относительно калВЦыхъ удобренйГ Можно всегда ожидать, 
что на более легкихъ почвахъ и истощаем ы хъ долголетней^ ку
льтурой свеклы суглинкахъ можетъ явиться въ нихъ потребность, 
но въ способе применения и разсчете количественномъ требуется 
большая осторожность. КалШныя соли проявляютъ вредное шпя- 
ше и на свеклу, и на почву, повышая въ первой содержание не- 
сахара и принадлежа къ числу м ед  а с , с о о б р а з о в а л  ал  ей,  а 
во второй вызываешь склоняешь къ обр&вф^йю к," нрипад-
ливость. Въ свекле увеличивается также содержите хлора съ 3 до 
16.5 частей на 1000. Голрунгъ находить, что на бедных%каМемъ 
песчаныхъ почвахъ калШное удобреше необходимо, йэгда какъ 
на суглинкахъ этотъ вопроси надо каждый разъ решать спещ- 
альнымъ опытомъ. О прекрасномъ эффекте говорить Римнау на 
болотистыхъ почвахъ, а французская практика указала тоже на 
бедныхъ кал1емъ нзвестковыхъ почвахъ.

Внесете калШныхъ солей всегда вызываетъ потерю изъ 
почвы извести, въ результате пропсходящаго обменнаго разло- 
жешя; поэтому достаточное присутств1е извести въ почве необ
ходимо, а то ея останется слишкомъ мало после внесешя калШ-
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наго тука. Меркеръ считаетъ, что мергелеваше должно бы пред
шествовать этому удобрение. Во всякомъ случай количества надо 
брать неболышя заразъ, отъ 24 до 30 пудовъ съ присоединешемъ 
4—5 пуд. суперфосфата на гектаръ или десятину. Разсыпать тукъ 
лучше осенью, чтобы неиоглощаемыя почвою соли натра и маг- 
незш по возможности успели просочиться въ подпочву. Бюрс- 
тенбиндеръ особенно рекомендуетъ использовать калШный тукъ 
не прямо на удобреше въ полй, а посыпать имъ навозъ по мй- 
рй его заготовки; тогда дййств1е идетъ иначе, въ другихъ формахъ, 
и вредныхъ послйдствШ уже бояться не приходится. КалШ- 
нымъ солямъ приписывается также некоторое благопр1ятное 
вл1яше, вслйдств1е ихъ большой гигроскопичности, которая 
будто-бы способна поддерживать влажность почвы. Калшныя 
соли при непосредственномъ соприкосновенш съ молодыми всходами 
дййствуютъ на нихъ вредно, вызываютъ отмираше, что легко про- 
вйрить лабораторными опытомъ. Поэтому нримйнеше ихъ, какъ 
поверхностнаго удобрешя, надо считать невозможными; указана! 
на такое пользован1е мы не встречали нигдй, кромй одного 
лишь случая, указаннаго г. Любанскимъ для имйнШ Подоль
ский губ., гдй посыпаше послй прорывки оказало по его словамъ 
благопр!ятное влхяше.

Внесеше извести и мергелеваше производится на общихъ 
ос-новашяхъ въ цйляхъ больше амельоративныхъ и непосред
ственно къ культурй свеклы не относится. Удобреше дефекащон- 
ными остатками по составу бываетъ очень разнообразно, смотря 
по происхождение и пропорцш смйси: отъ сатурацш-ли сока въ 
первой, второй и третШ рази, или отъ элющоннаго процесса. Въ 
первомъ случай (по Бриму) можно предполагать въ ипхъ, смотря 
по содержание воды, 33—57°/0 углекислой извести, 1°/0 другихъ 
мннеральныхъ веществъ съ 0.8% фосфорной кислоты и 9% ор- 
ганич. вещества съ 0.3% азота; въ поелйднемъ случай получа
ется мннеральныхъ веществъ 0.26%, фосфорной кислоты 0.013, 
кали 0.26 и извести 48.22%- Примйнимы эти остатки лучше всего 
на бйдныхъ известью почвахъ, и притомъ не послй такого дол- 
гаго лежашя въ кучй, какъ обыкновенно практикуется, во избй- 
жаше потерь азота. Хорошо использовать на приготовление ком
поста изъ земли съ поливкою навозной жижей и промывными 
заводскими водами.

Вывозится грязи въ поле около 500 п. на десятину. Эффектъ 
надо ожидать разный, смотря по составу, но вообще нйтъ дан- 
ныхъ опыта, мало-мальски рекомендующихъ это удобреше хотя 
въ замйтной мйрй. Чаще эффектъ непосредственно на свеклй не 
замйчается ни при основномъ, ни при мйстномъ удобренш, или 
только въ отдйльныхъ случаяхъ. Между тймъ извйстно, что этимъ 
путемъ легко занести въ поля разныя болйзни свеклы, а поэтому



—  84 —

по отношение къ этому удобрительному веществу лучше отно
ситься более осторожно. Изъ другихъ веществъ, который оказы
ваются полезными для свеклы, указанъ г. Франкфуртомъ углекислый 
натръ, примененный имъ въ предварительномъ опыте для нейтра- 
лизацш весенней кислотности черноземныхъ почвъ въ верхнемъ 
слое. Результаты оказались благоприятны и должны повести къ 
дальнейшему выяснению вопроса. Значете соды въ этомъ случае 
можетъ быть и прямое на почву, какъ нейтрализующей щелочи, 
а можетъ быть и прямое на растете, подобно тому, какъ заме
чается вл1яше солей натр1я на свеклу въ приморскихъ местахъ 
и вероятно отчасти соответствуем ея природному характеру.

О б р а б о т к а  п о ч в ы .  Вверять дорого оцениваемый и съ 
болыпимъ старатемъ выведенный семена сахарной свеклы можно 
только хорошо подготовленной почве. Механическая обработка, 
понятно, не можетъ бедную почву превратить въ плодородную, 
но плохая обработка часто бываетъ виною въ томъ, что естествен
ное плодородное состоите почвы используется не сполна и не
правильно. Такъ какъ неправильности обработки отзываются не 
только на размере урожая, но и на внешнемъ виде и качестве 
бураковъ, вызываютъ скидки ц нарекашя со стороны завода, то 
созеаше необходимости улучшенной обработки со введешемъ въ 
посевы свеклы укрепилось издавна. Кнауэръ говорить, что свек
ла произвела своимъ появлешемъ глубокую революцш въ пр1е- 
махъ обработки, поставивши для хозяевъ идеаломъ садовую обра
ботку полей.

Требования бурака къ обработке познаются изъ величины и 
формы его; почва должна быть глубоко и тщательно разрыхлена, 
не препятствовать свободному углубленно корня; должна быть 
хорошо перемешана, чтобы корешки развивались ровномерно, не 
утолщались въ виде побочныхъ ветвей, какъ это бываетъ при 
встрече ихъ съ гнездами более богатаго состава почвы.

Для тщательной подготовки чемъ ранее начинается обра
ботка, темъ лучше; это относится преимущественно къ основному 
пр1ему всякой обработки, именно къ пахоте и заделке навоза. 
Когда свекла следуетъ после озими и вообще растетя, оставля- 
ющаго поле сравнительно рано, въ конце лета, то и начало об
работки надо пр1урочить къ этому же времени. Жниво, после ос
вобождения отъ копенъ пли даже до окончательнаго ихъ удале- 
т я ,  полагается лущить немедленно на глубину не менее 2 вер- 
шковъ, чтобы воспользоваться некоторой свежестью затененнаго 
верхняго слоя для облегчетя работы. Если пропустить этотъ 
первый срокъ, то почва успеетъ высохнуть, лущеше становится 
тяжелее или должно производиться глубже, или прямо невозмож
но до наступлешя достаточно промачивающихъ дождей. Понятно, 
въ более равномерномъ мягкомъ климате запада лущеше воз-
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можно, какъ правило, при благопр1ятныхъ услов1яхъ, тогда какъ 
въ континентальныхь районахъ приходится его откладывать или 
совсЪмъ выкидывать изъ системы пр1емовъ. При легкой работе 
лущенхе возможно трехкорпусными и четырехкорпусными плуга
ми, а при засухе пользуются обыкновенными. Въ Германш пе- 
редъ лущешемъпо жниву распределявши навозъ (хорошо перепрев
ши!) и запахиваютъ вместе со стерной. После последующей бо
роньбы, совершаемой въ теченш 1—I1/, месяца несколько разъ, 
по мере появлешя всходовъ семянныхъ сорныхъ травъ, поле 
пашется второй разъ на полную потребную и установившуюся въ 
данномъ месте глубину въ конце сентября или въ октябре. 
Здесь опять следуетъ оговорка относительно контипентальныхъ 
условна. Обыкновенно навозъ у насъ бываетъ внесены еще въ 
пару передъ озимью, и поэтому удобрять по стерне не прихо
дится, или разсыпаются только порошковатые туки, мало вы- 
ходянце изъ пределовъ полеваго опыта, по вторая, глубокая па
хота начинается раньше, чтобы поспеть окончить до замерзашя 
почвы. Срокъ этотъ неопределенный, и начало второй пахоты 
тоже нельзя строго 'установить, но тенденщя къ более раннему 
ея выполнение существуетъ. Если по неблагопр1ятнымъ условъ 
ямъ погоды и пнымъ лущ ете было выкинуто, то глубокую пахоту 
начинаютъ еще раньше. Глубина соразмеряется со степенью 
культурности почвы и размеромъ бурака. При длине послйдняго 
въ 35 сантим. (7—7У2 в.), пахота должна быть на ту же глубину; 
на хорошей, давно разработанной свекольной почве берутъ до 
40 сантим, (до 9 вершк.), а при начале севооборота со свеклою 
ограничиваются разрыхлешемъ на 28—30 сантим. (6—7 в.). 
Въ нашихъ услов1яхъ средняя длина бурака считается достаточ
ной въ 25 сантим., а поэтому врядъ-ли есть надобность пахать 
глубже этого, т. е. 51/» вершковъ, при среднихъ услов1яхъ 
хозяйства. Черноземныя почвы близь северной границы пояса 
имеютъ на этой глубине заметно переходный характеры, и по
этому ихъ углублеше должно идти рядомъ съ удобрешемъ; одно 
разрыхлеше на эту глубину, даже съ помощью только подпоч- 
веннпка, не можетъ иметь ожидаемаго благощпятнаго вл1ятя: 
слой все равно остается беденъ и даетъ мало для питашя бурака, 
а для проникновешя корня лишшй рыхлый вершокъ глубины— 
небольшая помощь, когда глубже остается опять плотная почва.

Глубокая пахота выполняется съ осени по многими причи
нами: болГе прохладная погода ей благонр1ятствуетъ, хозяйст
венный условия кормлешя и отсутствие другихъ работы тоже, но 
все это отступаетъ на второй планъ предъ условиями техни
ческими. Только съ осени произведенная осенняя пахота ведетъ 
къ надлежащей подготовке почвы, давая ей время напитаться 
влагой, разрыхлиться отъ Морозовы и время для всякихъ поч-
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венныхъ процессовъ. Важно еще и то, что всяюе недочеты об
работки, грубая пахота, неправильности зависящая отъ уклоновъ, 
за зимнее время веб выравниваются, погода заглаживаетъ ошибки 
человЬческаго труда, разрыхляя глыбы, убивая сорную расти
тельность и т. д. Весною глубокая пахота вела бы прямо къ 
громадной потерь влаги, лишнему и неисправимому за поздними 
временемъ утаптыванпо на спешной работЬ и т. и. Только въ 
одномъ случай допустимо отступлеше отъ этой системы, именно 
на особенно плотныхъ и легко заплывающихъ почвахъ, который 
въ мягкую зиму и послЬ пахоты такъ заплываютъ и садятся, 
что весною никашя рыхляпця оруд1я не въ состояшн пхъ взять, и 
осенняя пахота считается почти напрасно выполненной. Въ этихъ 
случаяхъ пашутъ глубоко уже весною, посл'Ь достаточного про- 
сыхатя. Чтобы не терять зря влагу нослЬ вспашки, стараются 
всЬ дальнЬйнйя работы до самаго посЬва сблизить, пашутъ 
заранЬе размЬренными участками, которые немедленно нослЬ па
хоты разрыхляются и засЬваются. Вспаханную и заплывшую 
почву Бюрстенбиндеръ совЬтуетъ весною перепахать на 3,5 в. 
передъ самымъ посЬвомъ, ради получешя верхняго разрыхленнаго 
слоя для помЬщешя сЬмянъ.

Въ установившихся старыхъ хозяйствахъ нашего свеклоса- 
харнаго района обработка подъ свеклу производится въ описан- 
номъ порядкЬ, въ два приема, а въ крайности при исключены! 
лущешя остается одна глубокая пахота. У плантаторовъ—арен- 
даторовъ, работающихъ наемными силами нодесятинно, вспашка 
бываетъ съ осени одна, очень поздняя послЬ долгой пастьбы но 
стернЬ и не глубже 4 в., а то и меньше. Такая обработка можетъ 
удовлетворить требовашямъ растешя только на почвахъ рыхлыхъ 
по природЬ. Весною такая пахота сильнЬе уплотняется сверху, 
ибо осенте и весенше дожди слишкомъ напитываютъ мелкий 
вспаханный слой и размываютъ его. При 'глубокой пахотЬ влага 
передвигается глубже, а содержаше ея съ поверхности умень
шается.

Самая работа глубокой пахоты требуешь болынихъ усилш н 
выполняется лучше волами въ 4—5 паръ для обезпечетя ровной 
тяги. Плуги обычно берутся Сакковскаго типа 14, 16 и 18 д. Па
хота паровыми плугами при всей сравнительной дороговизн!, 
отличается особо хорошими качествами, какъ то: ровными и со
вершенными разрыхлетемъ, отсутствии комковъ отъ ступатя 
ногами животныхъ, болЬе полными использовашемъ осенняго 
времени и почти всякой погоды. Глубина пахоты тоже можетъ 
быть взята гораздо большая.

Глубокую пахоту подъ свеклу среди лЬта приходится вы
полнять въ тЬхъ случаяхъ, когда свекла еще слЬдуетъ нослЬ 
чернаго пара непосредствено: она является двоешемъ пароваго
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поля и заканчиваетъ обработку. Несомненное высыхаше почвы 
на большую глубину, неизбежное въ этомъ случае, не является 
однако опаснымъ, нотому что до посева свеклы потерянная влага 
всегда пополняется дождями и талыми водами.

После глубокой пахоты поле остается на зиму въ гребняхъ 
при обычной пахоте, а после нароваго плуга всегда иместъ 
очень ровную поверхность. Сугцествоваше гребней, служащихъ 
отчасти для контроля правильности работы, по установившимся 
воззрениями считается полезнымъ для промораживания плотныхъ 
почвъ, а у насъ еще для задержания снега и более нолнаго 
впитывания влаги. За то весною приходится предпринимать особую 
работу шлейфами для спещальнаго уничтожения и выравнивания 
этихъ гребней. Такъ какъ эта работа выполняется какъ можно 
раньше, заставляешь топтать еще очень сырую поверхность и все 
таки не можетъ дать надлежащего рыхлешя поверхности, а только 
покрываетъ ее довольно грубыми и плотно спекающимися на 
весеннемъ солнце комьями, то является сомнете въ томъ, дей
ствительно ли оставление гребней такъ полезно. Они расположены 
такъ, что значительной частью поверхности выдаются нзъ общаго 
Зтровня и въ этой части должны быть суше остальной почвы. 
Пока можно выехать въ поле со шлефами, они еще более нро- 
сыхаютъ, сравнительно съ разделяющими ихъ бороздами; въ 
такомъ случае, шлейфование ведешь лишь къ тому, что сухие 
комья гребней скатятся въ борозды, а нижняя часть гребней 
открывается для дальнейшей просушки. Выравнивание дости
гается только грубое и мало защищающее отъ просыханпя почвы 
далее. Между темъ для этого надо делать невовремя и очень 
трудную работу, уничтожающую отчасти пахоту. Поэтому, вопреки 
установившемуся воззрению на роль гребней зимою, можно для 
почвъ отъ природы более рыхлыхъ признать допустимыми рых
ление ихъ съ осени, чтобы весною уже несколько позднее, въ 
удобный моментъ по состоянию почвы, приступить прямо къ ихъ 
крюмированно. Бояться более ровной поверхности на зиму нетъ 
болынихъ оснований, и практика отдельныхъ хозяевъ (Полтав
ской и Тульской г.г.), выравнивающихъ на зиму бороньбой 
даже обыкновенную мелкую вспашку на зябь, говорить за воз
можность отступать отъ нормы, которая очень отзывается теоре
тичностью. После нароваго плуга всегда остается ровная поверх
ность.

Весеннпя работы начинаются у насъ съ указаннаго ннлей- 
фованпя, для котораго служатъ орудия очень простой конструкции: 
короткая, тяжелыя бревна, окованныя и связанный цепями парал
лельно между сэбою; размеры отдельныхъ отрубковъ таковы, 
что образуется членистая поверхность, способная следовать вся
кими уклонами, почвы. Въ Западной Европе есть орудие въ этомъ
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же роде, связанное поперечными цепями изъ трехъ нисколько 
изогнутыхъ и паралленьно поставленныхъ рельсъ. Оно же упот
ребляется тамъ для уничтожешя корки после посева.

После перваго выравнпвашя поля производится его рыхлен1е 
на значительную глубину съ помощью крюмеровъ и культива- 
торовъ разныхъ типовъ. Ранее употреблялись болЬе тяжелыя 
оруд1я, какъ культиваторъ Кольмана, а за последнее время 
многте перешли къ пружинному культиватору, всл'Ьдствге боль
шей легкости работы и своеобразной работы пружинныхъ лапъ, спо
собствующей бол'Ье мелкому распаденш комковъ. Культива
торъ съ загнутыми лапами не только рыхлить поверхность, но 
и вытаскиваетъ более крупныя затвердКлыя глыбы для ихъ 
последующа™ разбивашя; онъ больше относится къ орудиями 
обработки плотныхъ почвъ. На почвахъ сравнительно легкихъ и 
менРе слетающихся за зиму дисковый культиваторъ можетъ дать 
вполне удовлетворительное рыхлеше.

Въ случаяхъ очень засоренной почвы и ранняго весенняго 
пробуждешя сорной растительности, весною можно мелко пере
пахать многокорпусными орудиями, подобно тому, какъ аренда
торы перепахиваютъ весною однокорпусными плугами свою мел
кую осеннюю пахоту.

Если при глубокой запашке пырея весенняя мелкая пере
пашка еще возможна, то при 4 вершкахъ осенней пахоты весною 
пырей выносится плугомъ на поверхность. Арендаторы поступаютъ 
такъ по недостатку мертваго инвентаря и принуждены удвоить 
потомъ борьбу съ пыреемъ во время роста свеклы. Въ этомъ 
случай запаханный поглубже пырей лучше не трогать весною, 
разрыхляя для посева только дисковыми орудиями или мелко 
идущими лапчатыми.

Задача дальнМшаго рыхлешя состоитъ въ болыпемъ и 
болынемъ измельчеши комковъ, пока не получится приблизи
тельно садовая разделка земли. Это достигается последователь
ны мъ ирименешемъ боронъ разнаго типа: тяжелыхъ, среднихъ и 
легкихъ. Последнее рыхлеше, выравнивание съ некоторымъ 
ушлотнешемъ, можетъ дать катокъ, гладкий, кольчатый или чле
нистый. При сложности такой подготовки необходимо сообразо
ваться съ особенностями отдельныхъ участковъ и смотря по 
ннмъ делать перемены въ комбинации пр!емовъ.

РСакъ сказано выше, объемистыя удобрешя вносятся еще съ 
осени, также и калШныя соли, известь и дефекацшнные остатки. 
Друпе порошковатые тужи распределяются и заделываются уже 
весною передъ бороньбой, после перваго грубаго рыхлешя. 
Сюда относится суперфосфата, селитра, если только ихъ не 
вносить вместе съ семенами, или еще после по всходамъ (селитру). 
Последшй щлемъ у насъ встречается чаще.
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З а д е л к а  и с к у с с т в е н н ы х ъ  т у к о в ъ .  Вопросъ о глу
бине, на которую следуешь вносить питательный вещества подъ 
свеклу, заслуживаешь н’Ькотораго особаго внимашя. Относительно 
навознаго удобрешя или зеленаго удобрешя, въ виду ихъ объема. 
пр1емъ можетъ быть одинъ: запахивать ихъ на глубину наилуч- 
шаго веренр1')Ван1я при мгЬстныхъ услов1яхъ, т. е. на 3—4 вер
шка, и потомъ перепашкою на ту же глубину или большую пе
ремешивать удобренный слой съ остальной массой почвы. Этимъ 
способомъ удобрен] е распределяется равномерно до известной 
степени и достигаешь до значительной глубины.

Более поверхностное распределеше искуственныхъ туковъ— 
при заделке бороной или рядовой сеялкой, какъ суперфосфатъ, 
или совс.емъ безъ заделки, какъ селитра—тоже является обще
принятыми пр1емомъ. Между ш&мъ было замечено Петерманомъ, 
что удобренное такъ поле даетъ после перепашки лучшие резуль
таты, а Ю. Кюнъ прямо считаетъ, что свекла, у которой главные 
питаюнде корни находятся на известной глубине, въ более тон
кой части корнеплода, должна быть более благодарна за удо- 
бреше, внесенное на эту именно глубину, а не мельче. Съ этимъ 
согласуется и то известное наблюдете, что влхяше внесенныхъ 
мелко, вместе съ семенами, суперфосфата и селитры проявляется 
л--вольно часто на молодыхъ стадгяхъ роста благоприятно, а 
позднее, съ углублешемъ корня, это вл1яше сглаживается и 
мало отражается на урожае. Отсюда можно думать, оставляя 
пока вопросъ до более детальнаго пзследоватя, что свекла не 
можетъ относиться одинаково къ мннеральнымъ веществамъ, 
расположеннымъ на разныхъ глубинахъ, и эта разница въ отно- 
шеши стоить въ связи съ характеромъ корней въ верхней и 
нижней части корнеплода. Нитевидные корешки верхней части 
развиваются по своему происхождение н месторасположенно въ 
значительной степени ненормально. Начинаясь отъ центральной 
части корнеплода, они, по мере довольно быстраго утолщешя 
поелъдняго, постоянно переростаются паренхимой, стесняются ею 
и поэтому не могутъ усилиться до болынихъ размеровъ, а при
нуждены постоянно возобновляться путемъ разветвлешя и держать 
ихъ параллельно съ ростомъ Д1аметра бурака. Оставаясь очень 
короткими до конца жизни растешя и безъ наружныхъ разветвлешй, 
они способны использовать только непосредственно прилежаиця къ 
корнеплоду части почвы, да и то лишь по двумъ узкимъ ленто- 
образнымъ иоверхностямъ. Естественно думать, что минеральныя 
соединешя въ области расиростравешя нитевидныхъ корешковъ 
свеклы могутъ использоваться только въ некоторой своей доле, 
только тамъ. где почти соприкасаются съ поверхностью бурака 
съ двухъ сторонъ, и понятно—далеко несполна.
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Для обосновашя мшЬтй 10. Кюна и высказанныхъ сообра- 
жешй требуются многочисленные и сложные опыты. Предвари
тельные результаты, полученные въ этомъ направлена! г. Гаш- 
тольдомъ Букрабою на опытномъ ноле Юевск. Политехническаго 
Института пока оказались согласными съ высказаннымъ. Для 
трехъ сортовъ сахарной свеклы максимальное вл1яше искуствен- 
ныхъ туковъ оказалось на глубине отъ 10 до 20 сантиметровъ, для 
Имперьяль—разница между 10 и 20 сантим. менее значительна, 
а у Вильморенъ и Клейнванцлебенъ максимумъ приходится на 
20 сантим. При глубине удобрешя на 25 сантим, замечается зна
чительное падеше урожая, какъ равно не высокъ онъ и при 
удобренш на 5 сантиметровъ.

Это обстоятельство наводить на мысль о выгодахъ более 
глубокой заделки всехъ туковъ подъ свеклу, при самой обра
ботке или въ конце ея.

Исключеше можетъ быть для неболыпнхъ порщй суперфо
сфата и селитры, вносимыхъ весною съ лечебными целями.

П о д г о т о в к а  с Ь м я н ъ .  О пр!емахъ подготовки ради 
освобождешя семянъ отъ присутств1я грпбныхъ споръ, бактерШ и 
яицъ насекомыхъ было сказано при описании семянъ свеклы. 
Здесь доляшо коснуться техъ меръ, которыя считаются полез
ными для повышешя % проросташя и укреилешя молодыхъ 
всходовъ. Сюда относится замачиваше семянъ и обваливаше ихъ 
въ иолезныхъ минеральныхъ соединешяхъ. Замачиваше семянъ 
не является общепринятыми прхемомъ; такъ въ Западной Европе 
имъ пользуются редко и находятъ противъ него много возра
жении въ Россш замачиваше—обычное явлеше, и къ нему при- 
бегаютъ все опытные хозяева; въ тоже время, въ техъ местно- 
стяхъ, где культура свеклы водворилась недавно, сеютъ опять 
таки сухими семенами.

Сопоставляя эти факты вместе, можно предположить, что 
эта операщя не можетъ считаться безусловно необходимой, но къ 
ней принято почти сплошь обращаться при некоторыхъ услов1яхъ 
культуры.

Задача замачивашя состоять въ томъ, чтобы заранее снаб
дить семена полными колпчествомъ влаги для начала проросташя 
и вызвать начало процесса, признакомъ чего является белое пят
нышко корешка, выходящаго къ определенному сроку изъ подъ 
крышечки. Правильно проведенное замачиваше ставить всю партию 
обработанныхъ семянъ въ более равныя уелов1я для всхода, 
чемъ они были-5ы при помещенш въ почву сухими. При неравно
мерной влажности почвы въ разныхъ частяхъ, что чаще заме
чается при общемъ маломъ содержанш влаги, сухтя семена на
бухали бы неравномерно, и всходы иоявлялись-бы не дружно. 
Влтяше замачивашя на бол Ье быстрое и дружное пояЬлете всхо-
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довъ п есть тотъ фактъ, который ценится хозяевами и застав- 
ляетъ ихъ держаться этого щлема.

Понятно, ценность этого факта не всюду одинакова.
Въ мягкомъ климате Западной Европы съ влажной весною 

и напитанной влагою почвой —сухтя семена находятся въ луч- 
шжхъ услов1яхъ, набухаютъ и всходятъ дружно безъ замачивашя; 
у насъ же весенняя засуха слишкомъ быстро понижаетъ вла
жность почвы, и хотя воды можетъ быть достаточно для роста 
всхода, но набухаше клубочковъ идетъ медленно, и теряется вре
мя. И въ такомъ случай замачиваше слуяштъ хорошимъ сред- 
ствомъ облегчить и ускорить проросташе. Слышится иногда опа- 
сеше, что въ совершенно сухой почве всходы изъ замоченныхъ 
семянъ осуждены на гибель, и поэтому въ сухую погоду зама- 
чиваы1е какъ бы вредно, а въ дождливую—излишне. На это 
можно возразить, что случаи крайней засухи весною все—таки 
редки, и отдельные дожди всегда нисколько поддерживаюгь 
всходъ, пока онъ доберется корнемъ до влажнаго уровня. Дру
жное ноявлеше веходовъ остается само по себе желательными.

Известно, что клубочекъ свеклы выноситъ безъ большого 
вреда пребываше въ стоячей воде до 30 сутокъ, а въ текущей 
воде даже 148 (Соирт), и потомъ проростаетъ. Въ насыщенной 
водою почве (22%) 11 въ слишкомъ влажной (19—20%) семена 
не ироростаютъ, но сохраняются. Хотя замачиваше—старый и 
распространенный ир1емъ, но на него хотели взять ирпвилегш; 
отношеше къ нему со стороны спещалистовъ довольно разно
образное. Дюро отметили только небольшое ускореше всхода для 
замоченныхъ семянъ, Кнауэръ считаетъ процессъ не ириложимымъ 
въ широкой практикЬ (почему ?), Ладгоро совЪтуетъ имъ поль
зоваться, Габерландтъ опасается нослЪдующаго изсушешя рост- 
ковъ по 60X0/14, Вальковъ и Семиоловсгай опасаются выгцелачи- 
вашя и рекомендуюгь для возмещешя мочить въ навозной жиж4; 
Бримъ полагаетъ, что для безонаснаго замачивашя надо отли
чаться такимъ-же ум'Ьньемъ и аккуратностью, какъ для приго- 
товлешя солода; поэтому предостерегаетъ и считаетъ допустимыми 
лишь для пересЪвовъ. Шадебергъ признаетъ полезность моченыхъ 
семянъ для посева по очень з а с о р е н н ы м и  плантащямъ ради 
того, чтобы свекла обогнала сорныя травы.

Кроме выщелачпвашя при этомъ процессе есть еще опа- 
сеше того, что дыхаше набухающихъ семянъ, лежащихъ кучею и 
всегда согревающихся, можетъ быть неравномерно съ поверхности 
и внутри, а это неблагопр1ятно для проросташя. Результатовъ 
опыта но этому вопросу собралось мало. Жюльеръ (Ви11. й’аззос. 
й.сЫт.) нашелъ, что проросташе моченыхъ клубочковъ идетъ 
быстрее, и после 48 часовъ, провеценныхъ въ воде, семена вы- 
д4ляютъ ферментъ, который способенъ переводить подмешанный



къ воде крахмалъ въ растворимыя соединешя. СидорскШ гово
рить на основанш полевого опыта, что посЬвъ мочеными семе
нами даль приростъ урожая на 60 пудовъ съ десятины (по вы- 
численш!), но меньшей сахаристости на 4°/0- По результатами 
изследовашя г. Герасимова (въ Кабин. Части. Земледелие К.II.И.) 
нребываше семянъ въ воде до 36 часовъ сопровождалось повы- 
шешемъ нхъ всхожести, а после этого срока всхожесть быстро 
падала. Въ этомъ случае, въ отлич1е отъ применешя пр1ема на 
практике, выясняется отчасти влгяше только набухашя и вьпце- 
лачивашя, а повышеше Т°, которое можетъ действовать на уско- 
реше само по себе, было устранено.

Изъ обзора приведенныхъ указашй можно заключить, что 
где можно надеяться на совокупность благощнятныхъ условШ 
почвы для пророетатя, достаточную влажность, чистоту отъ 
сора, тамъ замани ваше надо считать излишнимъ, а где услов1я 
более контнненталыш и одновременно менее культурны, тамъ 
этотъ щлемъ используется съ большой охотой, какъ и показьг 
ваетъ памъ действительность.

Относительно другаго прлема, удобретя семянъ съ помощью 
обваливашя въ разныхъ удобрителышхъ веществахъ, можно 
отметить только очень единодушное отрицаше полезности, а ско
рее выясняется опасеше вреднаго действия на молодой ростокъ 
концентрированныхъ солей и проч. Для снабжешя-же всходовъ 
питательными веществами возможно раньше признается более 
удобными вносить ихъ въ почву отдельно отъ сймянь по глу
бине, но одновременно по сроку.

П р 1 е м ы з а м а ч и в а н 1 я с е м я н ъ .  Практика замачивашя 
въ русскихъ хозяйсгвахъ выработала не совсемъ одинаковые 
пр1емы, и въ описашяхъ больншхъ именШ можно встретить де
тальным, но различным указами относительно сроковъ, поливки 
и т. и. чисто рецеитурнаго характера. Между теми, основашя 
процесса должны быть всюду одни и те-же, и знакомство съ 
ними дастъ возможш сть въ каждомъ отдельномъ случае посту
пать такъ, чтобы не упуская пзъ виду главной цели сообразо
ваться съ колебашями температуры воздуха, потребностью посева 
И т. д.

Прежде всего определяется ежедневная потребность мо- 
ченыхъ семянъ для посева, и соответствующая партш ндутъ на 
замочку последовательно. При нормальномъ ходе процесса се
мена достигають требуемой степени проросташя въ 4 дня; если 
погода холоднее, то процессъ растягивается и наоборотъ. Лучше 
всего можно следить за ироцессомъ и регулировать его при за- 
мачиванш слоемъ. Для сего определяюсь чистое место съ поломъ 
въ амбаре, а для лучшаго тепла и на чердаке, во всякомъ слу
чае место мало посещаемое. Семена насыпаютъ слоемъ до 10
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сантим., настолько широкимъ, чтобы свободно достать съ края 
до средины, поливаютъ водой изъ лейки (поливалки) и перемй- 
шиваютъ для равнохМ'Ьрнаго смачивашя, распределяя опять та- 
кимъ способомъ. Иногда въ семена вставляютъ несколько граду- 
сниковъ и оставляютъ слой набухать; чаще согревайте определяется 
опытной рукой. По общему мненш, самосогреваше не должно 
подниматься за 15—16 Ц11., потому что тогда ускоряется выходы 
корешковъ, но при слпшкомъ низкой Т° въ холодную погоду про
цессы могъ бы слпшкомъ замедлиться. Въ этомъ случае слой сгре- 
баютъ и делаютъ толще, радиуменынешя поверхности всей массы. 
Для ускорешя согревантя кучи еще и прикрываютъ. При изли т  - 
немы же согревати слой перекидываютъ лопатой на другое место, и 
семена охлаждаются. Воды надо давать настолько, чтобы семена 
снаружи поблескивали отъ мокроты, но ея не должно скопляться 
между семенами въ нижней части слоя. Поливкой можно среди 
хода процесса несколько понизить температуру материала. Какъ 
указано, пределомъ обработки считается появление белаго пят
нышка корешка, и въ такомъ состоянш семена должны быть 
отправлены въ поле. Если въ посеве происходить задержка, объ 
этомъ надо немедленно знать и принимать меры къ задержание 
процесса проростатя ближайшей парии; достигается это немед- 
леннымъ рыхлымъ и тонкимъ разбрасываюемъ семянъ по большой 
поверхности для охлаждетя и некоторого обсушивашя. Иногда 
семена, отправленный въ поле въ надлежащемъ для посева со
стоянш, даютъ корешки при согреваю и въ мешкахъ на солнце; 
поэтому ихъ надо подвозить постепенно п немедленно опоражни
вать. Возвращенные почему либо съ поля моченыя семена надо 
немедленно разсыпать и охладить, присоединяя потомъ къ порщи 
следующаго дня.

По сложности процесса, протекающаго различно въ одновре
менно набухающихъ парыяхъ, понятно, что отъ лица, кому по
ручено такое ответственное дело, требуется много опытности, 
разсчета и хладнокров1я, чтобы регулировать хотя и въ небольшой 
степени пробуждеше активной жизни млллюновъ будущихъ 
растении Чаще приходится наблюдать очень точное, но все-таки 
мало-сознательное выполнеше даннаго шаблона; въ такомъ слу
чае вполне безопасно не доводить замани ваше до указаннаго 
предела, а останавливаться на простомъ набуханпт, которое 
длится не более 2 дней при температуре около 12°Ц. Это яв
ляется уже упрощеннымъ замачивашемъ. Еще проще погружеше 
сймяны въ воду въ корзинахъ или въ мешкахъ, но здесь нетъ 
совсемъ возможности регулировать результаты, какъ равномерность 
смачивашя, такъ и согреваше внутри и снаружи.

П о с е в ы .  Способы посева свеклы применяется повсеместно 
рядовой, переходящдй после прореживашя въ гнездовое распо-
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ложенйе растенйй. Рядовой иосРвъ даетъ при небольшой затрате 
с'Ьмянъ правильность расположения, облегчающую последующую 
обработку междурядий; разбросной пос^въ и ручной рядовой 
даютъ менее правильное расположенйе при большей затрате тру
да и семянъ. При неболыиихъ площадяхъ посева и неименйи 
сеялки приходится руками выполнять рядовой посевъ. Въ связи 
съ посевомъ важно выяснить площадь, определяемую на одно 
растете, и наиболее выгодный линейныя разстоянйя. Здесь 
имеютъ значенйе и некоторый обицйя основанйя, и эмпирически 
выработанный величины. Вообще, считается, что площадь, отводи
мая на одно свекольное растете, с т о и т ъ  въ обратномъ отношении 
къ плодородию почвы. Ганаманъ указываешь, что тесное располо
женйе 'соответствуетъ потнымъ почвамъ и хорошему состояние 
плодородйя, а просторное—сухимъ высокими полямъ и беднымъ 
почвамъ. Плотность, содержите сахара въ соке и чистота его 
стоятъ въ обратномъ отношенш къ площади подъ однпмъ расте- 
нйемъ. Въ виду такой сложной зависимости отъ состоянйя почвы 
и климата, вопросъ въ каждомъ данномъ случае относительно 
того, сколько должно быть растетй на 1 квадр. метръ, 101/8, 11, 
1 1 7а или 12—надо ио словами Белле предоставить самому хо
зяину, ибо только одинъ онъ можетъ настолько знать особенности 
местной почвы и климатическйя условия местности. По мнениями 
западныхъ хозяевъ о подходящей густоте въ рядахъ, видно ихъ 
стремление къ усилению густоты. Такъ Шульце считаешь на хо- 
хорошнхъ иочвахъ разстоянйе 31 сантим. (7 в.) между растениями 
самымъ подходящимъ, а на более плотныхъ (где ряды на 40 с. 
или Ю в.) можно брать между растениями и 25 с. или 5У2 в. 
Фюлингъ считали площадь въ 40 X 25 сантим. (9 X  572 в.) на 
растение самымъ выгодными для урожая и качества. Деромъ 
находить, что площадь 40 X 15—20 сайт. (9 X  4—47* в.) на 
основании ирактическаго опыта надо признать еще более подхо
дящей. Киль, который ежегодно ведетъ обширныя наблюдения 
по практике культуры свеклы, рекомендуетъ уменьшить пло
щади до 35 X 15 сантим. (8 X  ЗУ4 к.) на растение для хорошихъ 
почвъ и до 40 X 15 сайт. (9 X  З’/з в.) на худшихъ. Обыкновен
но, за вычетомъ пустыхъ мКстъ, при расчетахъ принимается при
сутствие 100000 корней на гектаръ, но Киль считаешь присутствие 
160000 корней вполне достижимыми идеаломъ. Въ одномъ при
мере пзъ действительной практики онъ насчитали 170760 кор. 
При прорывке на 15 сантим. (зу» в.) онъ обещаешь колосаль- 
ные урожаи, если только почва достаточно влажная и сильная, 
чтобы поддержать развитие каждаго отдельного бзтрака. При 
большой разнице въ весе бураки не требуютъ много места и 
сполна помещаются даже при тесной прорывке; бураки въ 
250 гр. веса имеешь дйаметръ въ 6.5 сайт., въ 500 гр. веса—



8 сантим., а въ 950 гр.—10 сантиметровъ. Такпмъ образомъ, весь 
вопросъ въ плодородш и влажности почвы и во внимательной 
культурй.

У пасъ при начали культуры свеклы старая сйялка гр. Боб- 
ринскаго была построена на 16 вершковъ между рядами, позднее 
средней шириной считалось 12 в., а съ конца 70 г.г. перешли 
на 10 в. Теперь среднимъ разстояшемъ считаютъ 7 в., большимъ 
8 в., но сйюгъ иногда и на 6 в. Въ рядахъ оставляютъ 4—6 
вершковъ.

Эти величины меньше вышеприведенныхъ и установились 
эмпирически въ зависимости отъ меныпаго размйра нашего бу
рака и менйе роскошной ботвы. На ростъ болынихъ бураковъ мы 
менйе можемъ разсчитывать, чймъ западные хозяева, и повы
шение урожая достижимо только увеличешемъ густоты свекло- 
стоятя. Кромй того, при излишне широкихъ разстоятяхъ у насъ 
ботва не такъ скоро покрыла бы почву, а это имйетъ значеше 
противъ испарешя съ голой поверхности. Последнее бываетъ 
очень велико. При 10X6 вершкахъ буракъ мало разнится при 
нашпхъ услов1яхъ влажности, хотя только но эмпирическнмъ 
даннымъ, отъ получаемаго при 7 X 5 о., а имйть 157000 корней 
съ десятины или 110000—представляетъ крупную разницу. Впро- 
чемъ, это чисто эмпирическое утверждеше имйетъ и слабыя 
стороны. Хотя при рйзкихъ колебашяхъ погодныхъ клпматн- 
ческихъ условий затрудняются опыты въ этомъ направленш или 
требуютъ слишкомъ долголйтняго срока, и по этому однородныхъ 
вйскихъ данныхъ еще не собралось, но отдйльныя нзсл-Ьдован1я 
склонны заставить думать иначе. Такъ С. Л. Франкфуртъ на ос
новами коллективныхъ опытовъ сЬтн опытныхъ полей Общ—ва 
Сахарозаводчиковъ прпходитъ къ возможности допустить въ Юго- 
■Западномъ край увеличеше площади для одного рЙстёМя на 
9—ЮХ6—7 вершковъ. Такимъ образомъ вмйсто 36—48 вершковъ 
квадратныхъ на свеклу получилось бы 54—70 вершковъ. Съ 
точки зрйшя условш культуры въ этомъ край тенденщя къ рас- 
ширен1ю площади должна считаться виолнй законной, но циф- 
ровыя данныя пока не даютъ еще рйзкаго неревйса этому взгля
ду. Разницы въ урожай говорятъ лишь за то, что съ увелнче- 
шемъ площади урожаи не п а д а ю т ъ ,  но для измйнешя уста
новившейся практики дйла этого еще мало.

Измйнять площадь подъ отдйльнымъ растешемъ можно въ 
настоящее время именно путемъ прорывки, потому что констру
ируемый теперь сйялки даютъ опредйленный размйръ междурядШ 
въ 8 вершковъ или нйсколько меньше, примйнительно къ ши- 
ринй одноконныхъ нропашныхъ оруд1й.

Качества хорошаго рядоваго посйва достаточно извйстны: 
правильность рядковъ и равномйрное распредйлеше въ нихъ
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семянъ, что облегчаетъ потомъ междурядную обработку и пра
вильную прорывку. При посеве мочеными Семенами, давшими 
уже корешки, что случается во время нахождешя семянъ въ 
поле въ мешкахъ въ ожиданш посева при высокой 1°, они 
сцепляются комками и застреваютъ въ с'Ъменроводахъ, а потомъ 
выскакиваютъ сразу. Это даетъ въ рядкахъ нустыя места и 
рядомъ съ ними т. н. „рои“ семянъ, всходящихъ потомъ густой 
щеткой. Для изб'Ьжашя требуется лучше следить за семяпро
водами и не передерживать семянъ при замачивании. Случается 
и неравномерное высеваше отдельными сошниками, что уже 
зависитъ отъ самой машины. Кроме обыкновеннаго рядового 
посева пользуются также посевомъ прерывающимися рядами, 
но способу Ледокта (въ Бельгш). Этотъ способъ является перехо- 
домъ къ гнездовому, требуетъ только 8 кило (20 ф.) семянъ и облег
чаетъ потомъ прорывку. Г. Ганпцкимъ былъ предложены посевь 
перекрестный съ двойнымъ проходомъ сеялки въ двухъ перпен- 
дикулярныхъ наиравлешяхъ. Цель его заключается главными 
образомъ въ томъ, чтобы упорядочить правильное размегцеше 
бураковъ на плантацш при прорывке, удешевлеше последней, 
а вместе съ темъ и нормальную густоту, отъ которой обычно 
бываютъ болышя отступления. Эти изменешя въ пр1емахъ посева 
не вошли еще въ практику, встречая возражешя относительно 
большей затраты времени, меньшей обезпеченностп отъ посторон- 
нихъ повреждешй, а главное—разумеется, вследствхе отступлешя 
отъ установившагося шаблона, который изменяется только мед
ленно. Очень возможно, что если не перекрестное высеваше 
семянъ въ половинной порщи, то какое-либо иное быстро нано
симое на поле поперечное обозначеше позволить въ деле про
рывки урегулировать безпорядочную толкотню и спешку рабо- 
чихъ рукъ и вести этой работе надежный контроль.

Гнездовой машинный посевъ свеклы применяется мало, 
тоже вследствие и малой обезпеченностп отъ вредителей, и не 
совсемъ разработанной конструкцш сеялокъ. Считается гораздо 
удобнее спещальныхъ машинъ пустить въ одномъ направленш 
рядовую сеялку въ пустую, на разстоянш въ 40 сантим, для 
рядовъ, а поперекъ ребристый барабань съ промежутками между 
реберъ на 18 сантим. Когда разметка сделана, въ точкахъ пере- 
сеч етя  укладываютъ по 6—8 клубочковъ, придавливая ихъ 
слегка рукою. При всей медленности работы съ 8 рабочими на 
гектаръ достигается немало выгодъ по равномерности, сбережение 
семянъ на 80% и стоимости дальнейшей работы. Сажаютъ 
семена обязательно моченыя. Такая культура къ северу отъ 
Праги (Богемия) является уже' совсемъ огородной.

По слабости ростка свеклы, заделка ея не можетъ быть 
глубже 2—2% сантим, (менее вершка), но и нельзя сеять
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менее, потому что нисколько одновременно выходящихъ изъ 
клубочка ростковъ способны поднять его оболочку надъ землей, 
если онъ недостаточно прикрыть и придавленъ. Прикатываше за 
пос'Ьвомъ уравниваетъ положеше клубочковъ въ земле. Обыкно
венно сошники рядовыхъ сЬялокъ даже и на хорошо обработанной 
почве все-таки идутъ не совсймъ ровно, прыгаютъ и выскакиваютъ 
по неровностямъ поверхности, а посему и прикрьгае получается 
только въ среднемъ близкое къ желаемому. А если почва им’Ьетъ 
недочеты по обработка, то получается очень заметная неравно
мерность всходовъ, зависящая отъ разной глубины заделки 
прежде всего прочаго.

После посева, для уравнешя и привлечешя къ семенамъ 
влаги, прикатываше необходимо, оно делается или сплошное, 
или выполняется особыми каточками, идущими за каждыми 
сошникомъ. Тогда получается углубленная бороздка по следу 
сошника, которая имеетъ и свои выгодный, и невыгодный сто
роны. Почвы съ очень распыленной поверхностью, что нередко 
въ свекловичномъ районе вследствие неизбежной, но вредной 
обработки сапками въ сухую погоду, сплошнаго ирикатывашя не 
переносятъ, потому что семена легко выдуваются ветромъ, а 
всходы подсекаются несущимися пылинками. На нихъ вообще 
стараются сделать возможно раншй посевъ, когда оне еще очень 
влажны, и не прикатывать, но пользоваше новыми конструкщями 
съ каточками несколько можетъ помочь делу. Можно ташке, по 
совету Г. Калитаева, пускать после катка легшя боронки изъ 
проволочныхъ гвоздей для придашя более грубой поверхности. 
На очень плотныхъ почвахъ укатываше подъ дождь можетъ 
дать после засыхашя опасную корку, которую потомъ при
ходится ломать шлейфами; но корку по следу сошника уничто
жить труднее, ибо ея нельзя захватить. Поэтому укатываше 
более допустимо на легкихъ почвахъ и на почвахъ съ прочной 
еще структурой.

Для получешя заполненныхъ правильно гнездовыхъ по- 
севовъ требуется на десятину не более 20 фунтовъ семянъ, но 
обыкновенный рядовой посевъ и дань, платимая всякими вреди
телями и болезнями, заставляютъ сеять втрое, вчетверо гуще и 
даже больше. Западные хозяева высеваютъ 50—60 фунтовъ на 
десятину, а руссгае считаютъ нормально 2 пуда, повышая мес
тами до 4 пудовъ. Въ густоте посева играетъ часто роль желаше 
похвалиться друяшымъ всходомъ, получаемыми за счетъ большей 
массы семянъ, а главными образомъ опасеше неблагопр1ятныхъ 
условий роста.

У д о б р е н 1 е  п р и  п о с е в е .  Какъ ранее было указано, 
суперфосфатъ по преимуществу (а иногда и селитра), по устано
вившейся въ достаточной степени практике русскихъ хозяйств!.,
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вносится одновременно съ поеЬвомъ семянъ съ помощью сеялокъ 
более сложнаго устройства, т. н. комбинированныхъ сеялокъ; 
при нихъ удобреше помещается по предположешю на одинъ 
вершокъ глубже семянъ въ той же вертикальной плоскости 
каждаго ряда. Этотъ пр]‘емъ удобрешя, носящШ назваше мест- 
наго удобрешя, является въ значительной степени выработанными 
въ Росши. Практика западно-европейскаго хозяйства въ вопро- 
сахъ удобрешя исходила и продолжаетъ исходить изъ обгцерас- 
пространенныхъ положений, что равномерный составь среды для 
всякаго растешя наиболее желательный, а отсюда и необходимая 
равномерность въ распределении удобренШ. У свеклы неравно
мерный составь почвы можетъ вызвать усиленное развные корней 
въ той стороне, где она богаче усвояемыми соединешями. Это 
указывали еще Коренвиндеръ относительно случая при удобреши 
жмыхомъ подъ свеклу; подобный же паблюдешя по другими 
растешямъ есть у Ноббе, Шлезинга, Прюне и др. Отсюда могло 
сложиться преобладающее воззреше, согласно которому всякое 
местное удобреше дастъ нежелательные результаты. Въ подтвер- 
ждеше этого существуетъ сер1я старыхъ опытовъ Вольни (Сеп1га1 
ЫаИ с1. Ь. Уегетв), которые привели его къ отрицательными 
результатами относительно местнаго удобрешя подъ рядки. Въ 
русскихъ хозяйствахъ этому пр1ему посчастливилось больше, и 
они применяется более систематически, благодаря прежде всего 
достигаемой экономш на суперфосфате, котораго вразбросъ тре
буется вдвое больше, чемъ въ рядки, а затймъ более заметному 
вл1яшю на молодые всходы свеклы.

При конструкщяхъ первыхъ комбинированныхъ сеялокъ за- 
дашя были так]я, чтобы тукъ укладывался непременно глубже 
семянъ приблизительно на вершокъ. Этими путемъ предполага
лось избежать вреднаго вл1яшя концентрированныхъ соединешй 
на ростки; пока последше дойдутъ до удобреннаго слоя, мине
ральный тукъ успеетъ обменными разложешемъ потерять свою 
остроту для нежнаго корешка. Сравнительныя достоинства и не
достатки сеялокъ этого типа, отличающихся вообще значитель
ной тяжестью въ работе, въ разной степени влхяютъ на успеш
ность работы и отчасти другъ друга уравнбвешиваютъ, но одинъ 
недостатокъ оказался въ одинаковой мере свойственъ ими всемъ, 
какъ и вообще рядовыми сеялкамъ: это—колебаше глубины за
делки семянъ и тука въ зависимости отъ хода сошниковъ. Въ 
действительности, желаемой правильности раснределешя не до
стигается, семена и тукъ встречаются и вместе, и въ обратномъ 
порядке. Это явлеше, которое отражается иногда на всходахъ 
заметными вредомъ, вызываетъ неравномерность по времени по- 
явлешя и неполноту. Причину надо видеть въ ядовитомъ дей- 
ствщ кислыхъ соединешй суперфосфата, который вообще отли-
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чается большой разнородностью хпмическаго состава, судя по 
специальному изсл'Ьдовашю Стоклаза.. Въ виду такого отступлешя 
качествъ д'Ьйствительнаго посева отъ того, что должно-бы быть, 
появились мн1зшя о возможности высева с'Ьмяпъ и удобрешй 
вместе: или на одну глубину черезъ разные сошники, или даже 
черезъ одни и те же сошники. При такой постановка посева 
было-бы большое облегчеше въ работа, а нервоначальныя непра
вильности всхода въ благопр1ятныхъ условхяхъ более или менее 
выравниваются къ концу вегетащп, судя по эмпирическому на- 
блюденш. Проверка этихъ положений более строгимъ полевымъ 
опытомъ, произведенная г. Франкфуртомъ, дала следующую кар
тину роста свеклы при разномъ посеве. Выс'Ьваше сбмянъ и ту- 
ковъ на одну глубину изъ разныхъ сошниковъ и изъ однихъ и 
т'Ьхъ-же дало лишь слабый перевесь въ развитщ всходовъ ко 
времени прорывки сравнительно съ неудобренными; сравнительно 
же съ выс'Ьвашемъ на разную глубину туковъ и сРмяпъ, т. е. съ 
обыкновеннымъ способомъ, развипе всходовъ отстало на 25— 
30°/,, Такимъ образомъ, обыкновенный способъ, несмотря на за
мечаемый неправильности размАщетя сЬмянъ и туковъ, все-таки 
имгЬетъ значеше въ тгЬхгь случаяхъ, когда надо подогнать разви- 
т1е всходовъ, и оправдываетъ нервоначальныя задашя. Лучшая 
обработка и выровненность почвы должны считаться еще более 
необходимыми условиями для работы комбинированныхъ сЬялокъ, 
чймъ это считалось до сихъ поръ важнымъ для простыхъ. На 
окончательномъ урожай по даннымъ Франкфурта разница пр1е- 
мовъ посева отразилась въ меньшей степени и даже не выходить 
изъ пред’Ьловъ ошибки, но это явлеше объясняется уже другими 
причинами. Франкфуртъ сводить это явлеше къ той тенденцш, 
которая замечается вообще въ иосйвахъ свеклы, выравниваться 
постепенно по мере хода вегетацш и усилешя нндивидуальныхъ 
экземпляровъ.

ГЛАВА У.

У х о д ъ  и у б о р к а .

П е р в а я  о б р а б о т к а .  Ранее было выяснено, насколько 
слабы молодые всходы свеклы и какъ легко подвергаются небла- 
гопртятнымъ колебашямъ окружающихъ условий жизни. Обработ
кой и удобрешемъ стараются обезпечнть безирепятственное появле- 
ше ихъ на светъ и возможно раннее начало ассимиляцш угле
кислоты и минеральныхъ веществъ. Ради того-же ускорешя по- 
мАщаютъ при посеве суперфосфатъ близко къ молодому корешку. 
Все эти предварительныя заботы сменяются не менее важнымъ 
уходомъ при самомъ появленш ростковъ. Считается даже жела-
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тельнымъ начать уходъ за плантащей ранее появлетя всходовъ. 
Проросташе въ почве длится при невысокой температуре апреля 
до 15—18 дней, а въ май до 10—12 дней. За это время поверх
ность, болйе или менйе распыленная при долголетней культуре 
свеклы, склонна уплотняться подъ вл1яшемъ дождей и солнеч- 
наго нагрева и давать корку, мешающую выходу растет и: кроме 
того, поверхность въ уплотненномъ состоянш теряетъ много влаги 
на испареше. Первое ломаше коркп после посева и вскоре пос
ле  него на более плотныхъ почвахъ делается довольно быстро 
шлейфомъ, какъ это дйлаютъ западные хозяева. Въ нашихъ ус- 
лов1яхъ, на болйе засоренныхъ почвахъ, уничтожеше корки при
ходится соединять съ уннчтожетемъ всходовъ и побйговъ сор- 
ныхъ травъ, а поэтому прямо приступаютъ къ первой междуряд
ной обработке. Эта первая работа, называемая п р а ш е в к о й ,  
делается ручной мотыкой или сапкой и требуетъ большой осто
рожности по отношенш къ обозначающимся рядкамъ. Пробива
ется дорожка шириною въ лезв1е мотыки съ такимъ разсчетомъ, 
чтобы справа и слева отъ рядка оставалось по полоске земли 
около вершка шириною. Сельская молодежь специализируется на 
этой работе довольно быстро и дйлаетъ ее вполне уверенно, ру
ководясь нередко только следомъ сошника. Для лучшаго обоз- 
начешя при раннемъ мотыженш можно со свеклою высевать яч
мень, который пробивается раньше, черезъ 5—6 дней, и ясно по- 
казываетъ ходъ сеялки. Получаемая отъ мотыжетя рыхлая по
верхность является значительной защитой ниже лежащихъ сло- 
евъ отъ высыхатя, и желательно предохранить ее отъ всякаго 
уплотнения—ногами техъ-же рабочихъ. Съ этой целью требуется 
установить партш такъ, чтобы каждый, идя по одному между
рядью, мотыжилъ другое рядомъ лежащее, справа пли слева; та
кимъ образомъ шеренга ндетъ не параллельно краю поля, а подъ 
угломъ къ нему. Пробивка делается не глубоко, не более V» 
вершка, и состоитъ изъ быстрыхъ параллельныхъ ударовъ, которые 
разсекаютъ поверхность и слегка перемещаютъ части корки, не 
перевертывая ихъ. Быстрое выполнеше работы очень важно, да
лее съ некоторыми ущербомъ пунктуальности; обработка десятины 
беретъ въ среднемъ 5—6 поденныхъ дней.

Второе мотыжете, т. н. ш а р о в к а ,  производится позднее 
после появлешя всходовъ; желательно ее выполнить черезъ не
делю после пробивки, но действительный срокъ определяется 
слишкомъ многими вескими причинами, чтобы держаться этого 
указатя. Высота поденной платы является регулирующими на- 
чаломъ, а также и число располагаемыхъ рабочпхъ силъ. Когда 
плата высока, а силъ мало, то допускается делать эту работу на 
половину, мотыжить черезъ рядъ, оставляя другой до времени 
прорывки. Операщя эта, допустимая на малозасоренныхъ поляхъ,
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оправдывается гЪмъ, что всходы всетаки растутъ лучше, между 
т'Ьмъ какъ половина работы отложена до более выгоднаго вре
мени. Шаровка делается тоже ручными сапками, но тутъ допу
стимы уже пропашныя оруд1я разныхъ системы, какъ ручным, 
такъ и конныя. Ручная шаровка все-таки преобладаетъ, такъ 
какъ болЪе безопасна для растетй, выполняется темп же пар
иями рабочихъ, который потомъ будутъ делать прорывку, и от
пускать ихъ нетъ резона. Ручные полольники применяются въ 
русскихъ хозяйствахъ нечасто, больше на показъ, какъ по тому, 
что не всяк1й имйетъ должную снаровку, а рабоч1е меняются, 
такъ и потому, что сорность поля сильно ихъ задерживаетъ, а 
соровъ всегда у нась достаточно. Шаровка беретъ около 8 поден- 
ныхъ па десятину и въ этомъ размере еще вполне выгодна по 
результатамъ работы. Ручной полольникъ по некоторымъ указа
но я мъ сокращаетъ расходы силъ до двухъ дней на десятину, но 
большинство сорныхъ травъ, особенно побеги пырея, не уничто
жаются имъ, а больше пригибаются и засыпаются землей. После 
дождя междурядья опять скоро зеленеютъ. Позднее применять 
ихъ выгоднее, именно на большую глубину и пользуясь лоша
диной тягой для несколькихъ заразъ.

Въ западныхъ хозяйствахъ конныя оруд)я используются въ 
большей мере при уходе за свеклой, чемъ у иасъ, какъ одно- 
рядныя, такъ и многорядныя. Ими больше дорожать для бы- 
страго уничтожешя корки после ливней на плотныхъ почвахъ: 
въ то время какъ отъ рукп можно сделать лишь у5—*/6 часть 
десятины, однорядная конная мотыка делаетъ одну дес., а мно
горядная и больше двухъ. Ручной полольникъ разсчптывается 
на у, десятины. Примънеше конныхъ орудШ все таки пмеетъ 
своп пределы: мотыжеше на значительную глубину и въ 
непосредственной близости къ рядамъ свеклы возможно только 
руками. Машина можетъ обработать 70—80°/0 площади между- 
рядШ.

Во Францш считается, что на плантацш одноконная мотыка 
должна быть постоянно въ работе на 15—18 гектарахъ свеклы 
{13—16 десят.).

П р о р ы в к а .  Пока свекла растетъ сплошными рядами, она еще 
не можетъ считаться сахаристымъ растешемъ, потому что еще не 
утолщается съ образоватемъ сахарныхъ корневыхъ колецъ. Только 
после прореживатя, когда каждое растете получаетъ изолиро
ванное положеше, свекла начинаетъ утолщаться и собирать са- 
харъ. Вопросы о сроке прорывки решается въ зависимости не 
только отъ степени развитая всходовъ, но и отъ многихъ случай- 
ныхъ причины. Вообще говоря, прорывка возможна съ момента 
появлешя всходовъ, но обыкновенно выполняютъ ее гораздо 
позднее, въ впду разныхъ грозящнхъ свекле опасностей. Ожи-
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д ате  съ прорывкой и густые посевы ' разсчитаны на то, чтобы 
хватило всходовъ и на культурный цели, и на уплату дани вред- 
нымъ насЬкомымъ, у насъ больше всего долгоносику.

Поэтому прорываютъ въ наиболее поздшй срокъ, пока 
свекле еще неопасно оставаться густыми рядами. Эмпирически, 
этотъ срокъ определяется по внешнему виду всходовъ; три—пять 
листочковъ ботвы и корень толщиною въ карандашъ—опреде
л яю т характеръ всхода во время прорывки. Въ это время они 
меньше страдаетъ отъ нарушешя условШ роста, разрыхлешя земли 
въ непосредственной близости и отчасти механическаго поврежде- 

! шя. Чемъ раньше начата прорывка, темъ более требуется осто- 
дрожности, потому что при выниманш лишнихъ всходовъ, проис- 

ходящихъизъ одного итогоже клубочка съ оставляемымъ, легко по
вреждается последнШ и можетъ потомъ захиреть.. Кроме того, 
при желательномъ всегда выборе наилучшаго ростка для оставле- 
шя, этотъ выборъ нельзя сделать слишкомъ рано: индивидуаль
ность ростковъ проявляется только позже.

Обыкновенно ранте посевы успеваютъ уйти отъ жука, и 
на нихъ своевременная прорывка скорее возможна. На более 
позднихъ приходится ждать, пока выяснится остатокъ отъ истре
бителей, и прореживать уже этотъ носледшй. Постепенно всходы 
делаются менее вкусными для жука, грубеютъ, и тогда прорывка 
делается безопасной. Насколько окреппае всходы допускаютъ/ 
произвести прорывку, то чемъ раньше ее сделать, темъ. лучше.

Кнауэръ приводить изъ примеровъ западноевропейскаго хо
зяйства, что неделею раньше сделанная прорывка прибавляетъ 
до _У„. урожая свёклы. Изъ русской действительности г. Калнтаевъ 
(Земледелие 1893 г.) приводить примеры, согласно которымъ про
рывка при 2-хъ листочкахъ дала урожай втрое противъ прорывки 
при 8 листочкахъ, а при 4-хъ листочкахъ вдвое противъ 8 ли
сточковъ.

Г. Гаркушенко (Ш-й съездъ агрономовъ въ г. Сумахъ) при- 
велъ наблюдетя, по которымъ лучшая пора прорывки падаетъ 
на средину мая, а запоздаше до конца мая понижаетъ урожай 
на 13 берк. съ десятины и сахаристость на 1 °/0.

По опыту Секерка въ Богемш находимъ тоже правильное 
падете урожая по мере опоздашя прорывки понедельно, ири- 
чемъ ,о поз дате  на 5 недель, прорывка всходовъ о 8-ми листоч
кахъ сравнительно съ самой ранней, дала понижен!е урожая на уз.

По опытамъ Брима, где оставляли самый сильный ростокъ 
во время прорывки, тамъ средшй буракъ выросталъ до 385 граммы 
а въ рядахъ со слабыми ростками только 248 граммъ. Сохранеше 
лучшихъ ростковъ требуетъ большого внимашя, и для выполне- 
шя такой задачи требуются самые надежпые рабоч!е. Самая ра
бота делается лучше всего после дождя, удаляемые ростки сна-



103

чала отводятся нисколько всторону, а потомъ выдергиваются; оста
ющееся растете надо придерживать и защищать другой рукой. 
Потомъ его немедленно обжимаютъ землей. Вырезывание лиш- 
нихъ растенШ вместо выдергивашя недопустимо, потому что спо- 
собствуетъ загниванию остающихся корешковъ и размножение 
грибовъ и вредителей. После прорывки или вместе съ нею 
должно быть п мотыжете, помогающее всходамъ оправиться. 
И. А. Стебутъ сводить значеше ранняго прореживашя къ со
хранений влаги, которая зря расходовалась-бы густыми всхо
дами, тогда какъ ее надо беречь для остающихся растенш. 
Калитаевъ разсчиталъ, что листовая поверхность свеклы о 6 
лксткахъ въ 3У2 раза больше таковой же съ 4-мя листками, а 
растенш въ рядахъ до прорывки бываеть больше окончатель- 
наго числа въ 13 разъ. Отсюда онъ выводить, что прорывая всхо
ды съ 4-мя листками и не дожидаясь 6-ти листковъ, мы умеяьша- 
емъ листовую поверхность, а сообразно съ нею и испареше—въ 
45 разъ. Эта иллюстрация довольно убедительна въ качестве от- 
носительныхъ цифръ, но изъ нея нельзя судить, насколько ве
лика абсолютно сберегаемая масса воды. По опыту для выяснешя 
респиращоннаго коэффициента свеклы мы убедились, что пер
вый месяцъ развийя абсолютный расходъ влаги самимъ растеш- 
емъ, сравнительно съ р а с х о д о м ъ  на  и с п а р е н и е  г о л о й  
п о в е р х н о с т ь ю  почвы—мало заметенъ, и главная потеря вла
ги первое время роста обусловливается нрямымъ высыхатемъ 
почвы.

Признавая въ некоторой мере значеше прорывки ради сбе- 
режешя влаги, надо указать скорее то, что густо сидяпце всхо. 
ды свеклы очень мешаютъ взаимному развитш, и возможно ран
нее переведете свеклы на индивидуальное положете—отзывается 
очень скоро лучшими ростомъ ботвы и утолщешемъ корня.

При долгомъ пребываши въ тесноте всходы очень мешаютъ 
другъ другу, развиваясь нзъ одного клубочка въ непосредствен
ной взаимной близости. Кроме борьбы за влагу и минеральный 
соединешя, проявляется борьба за светъ, более сильные ростки 
вытягиваются надъ слабыми, удлиняя свое подсемянодольное ко
лено поверхъ земли. Подъ вл1яшемъ открытаго положешя, эта 
часть корня усиленно испаряетъ влагу, рано деревенеетъ, и раз- 
росташе въ ней сахарныхъ колецъ задерживается. Въ тесномъ 
размещенш долго находящаяся свекла настолько теряетъ способ
ность утолщать корень, что мало оправляется и въ последствии 
Такое состоите ея носитъ назваше стек&ндя  свеклы.

Прорывка отчасти устанавливаетъ густоту раеположешя свек
лы, въ связи съ выясненными по свойствами почвы разстояшями 
между рядами и въ рядахъ. Для разсчета разстояшя, которое 
надо соблюдать при прорывке, есть формула Гра, выраженная
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такъ: еХчХ<1 =  10000, г д е  е—искомое разстояше въ рядахъ, й— 
ширина междурядья и п—число растешй на квадр. метръ

„  10000Отсюда е= ,—  сантим.йХп
Разстояше соблюдается обыкновенно на-глазъ, а самую про

рывку ведутъ иногда ради осторожности несразу, а въ два при
ема: сначала делается прорезка рядковъ въ поперечномъ направ
лены особыми орудгями, для сего назначенными, или одноряд
ными конными мотыкамп при удалены н’Ькоторыхъ частей. После 
прорезки свекла сидитъ не сплошными рядами, а букетами, и 
второй пр1вмъ состоитъ въ раздергиваны этихъ букетовъ.

Идеальнаго разм'Ьщетя свеклы вообще достигнуть нельзя, 
и его никогда не бываетъ. При большой внимательности и за
трате труда къ нему можно только приближаться. Обычной при
чиной неравномерной густоты свеклы является неосторожность и 
спешка работницы, особенно при настойчивомъ понуканш со 
стороны досмотрщиковъ, которые стараются гнать работу какъ 
можно успешнее, не взирая на ея качество. ^Стремленье къ бы
строте всегда даетъ более энергичную и широкую прорывку: въ 
результате,, число корней на десятину понижается, оставленныя 
растешя отчасти повреждены, отчасти плохо укреплены въ земле, 
не обмяты плотно, а лежать корнемъ въ рыхлой сухой земле. 
Отъ этого происходить в т о р и ч н о е  р а з р е ж п в а н л е  растешй, 
какъ результаты отмирашя поврежденныхъ и плохо оставленныхъ 
растеньицъ во время спешной работы.

Значеше и очень крупное этого обстоятельства подтверж
дается цифрами изъ опыта Франкфурта относительно густоты рас- 
положешя свеклы. Такъ при прорывке на 5 вершковъ число 
корней передъ копкою составляло въ разные годы 70, 77 и 80% 
отъ числа оставленнаго при прорывке, при прорывке на 4 вершка 
еще менее: 63, 68 и 72%; при оставлены болынихъ разстояшй 
число дозрЬвающихъ растешй стояло ближе къ числу оставлен
ныхъ при прорывке. При удобрены число дозревающихъ расте
шй поднимается на несколько %%> неболее 4—5. По мнешю 
Франкфурта, это показываетъ, что въ здешнемъ районе допустимы 
большая разстояшя для прорывки, чемъ обыкновенно принято, 
потому что при болынихъ разстояшяхъ растешя остаются до конца 
более правильно распределенными и, очевидно, лучше борятся 
со вредными влгяшями, если остаются после прорывки почти все 
целыми. Противъ некотораго разрежешя свеклы при нашихъ 
засушливыхъ услов1яхъ ничего сказать нельзя, но хозяинъ, стре
мящийся къ большему урожаю въ конце концовъ, а не только къ 
правильному распределен!ю, все-таки остановится на более узкихъ 
разстояшяхъ. Это показываетъ простой разсчетъ: на длину ряда 
въ 400 вершковъ при прорывке на 4 в. и 5 в. будетъ оставлено
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растенШ 100 и 80; пзъ нихъ дозр'Ьютъ по % отношение 68 кор
ней п 60 корней, а при прорывке на 10 вершковъ—останется 
только 40 корней; урожай съ единицы площади по цифрамъ того 
же 4-хъ л'Ьтняго опыта оказывается довольно ровнымъ для вся- 
кихъ разстоянШ, показывая, что развитее бураковъ въ простор- 
номъ расположенш уравнов'Ьшиваетъ ихъ большее число при 
т'Ьсномъ. Но руководствоваться этими выводами можно не во 
вейхъ случаяхъ, а только при условш значительнаго плодород1я 
почвы. Цифры урожаевъ, приводимый въ онытахъ, колеблятся 
безъ удобрен)я отъ 1400 пудовъ до 1600 пудовъ съ десятины 
(отбрасывая крайтя), а при удобренш пдутъ еще выше; на такихъ 
почвахъ болЬе просторное распредйлен1е, по общему правилу, 
можетъ быть и выгоднее, или во всякомъ случай не ионижаетъ 
урожая, но въ очень многихъ м’Ьстахъ на почвахъ победнее хо- 
зяинъ будетъ держаться бол’Ье тесной посадки. Очень широкая 
прорывка, напр. до 10 вершковъ, дЪлаетъ даже излишнимъ ря
довой посЪвъ, и есть основаше обратиться прямо къ гнездовому, 
если бы можно было всегда разечитывать на отсутств1е потерь во 
время роста.

Плантащя после прорывки им’Ьетъ очень печальный видъ 
и въ случай продолжительной сухой погоды растеньица долго 
не оправляются, а даже зарыхаютъ и гибнуть. Только наступле- 
ше дождливаго времени ожпвляетъ свеклу и помогаетъ ей опять 
укрепиться въ почвй. Поспешное выполнеше прорывки требуетъ 
непременно после себя контроля, не остались ли где два’растешя 
вместо одного въ одномъ п томъ же месте. Тате пропуски 
являются одной изъ главныхъ причины понижен1я урожая, по- 
тому-что два ростка долго остаются слабыми и тонкими, пока 
одинъ не погибнет)} по какой либо причине; но и тогда развиые 
другаго запаздываетъ, и получается корень очень мелкШ. Э. 
Жнраръ ечнтаетъ, что остаглппе по два ростка вместо одного 
умёнылаетъ урожай чуть ли не на ‘/3. Проверка идетъ обыкно
венно рядомъ съ мотыжешемъ, особенно если прорывка была 
безъ обработки междурядШ.

Во время наступпвшаго слабаго состоян1я потревоженныхъ 
и местами поврежденныхъ всходовъ вполне ращональнымъ бы- 
ваетъ дать имъ поверхностное удобреше селитрой, которая быстро 
вызываетъ появлен!е новой здоровой ботвы и вообще поправляетъ 
растете. Такое леч ете  требуетъ немного селитры, не более 2 пуд. 
заразъ на десятину, въ смеси съ пескомъ или съ землей на 3/4 
всей массы; разсыпаше производится или руками, какъ у насъ, 
или особыми двухрядными сеялками, если только удобреше не 
собирается въ нихъ комками. Даютъ селитру въ сухую погоду, 
чтобы она не оставалась на листьяхъ при проходе по рядкамъ, 
а сваливалась на землю. Иначе концентрированный растворъ,
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образу ;я или отъ росы, вре-

бол'Ье митра не давалась во
время . . . . . .  , -10  день после всхода
30—50 фунтовъ поноламъ смешанной съ пескомъ, въ сухую по
году, а не но росе. После немедленно мотыжатъ, чтобы стрях
нуть селитру съ ботвы, а напитанную ею землю нриваливаютъ 
къ рядамъ. После прорывки и обсыпания земли около остающихся 
растений, съ подсадкою или подсЬвомъ пустыхъ м'Ьстъ, даютъ 
еще I 1/,-—3 пуд. селитры съ пескомъ на м е ж д у р я д ь я  и при- 
пахиваютъ землю конной мотыкою къ рядамъ. Третью порцж 
селитры даютъ после 2-го мотыжешя. Въ сырое время на листьяхъ, 
на которые попала селитра, появляются чаще паразитные грибы. 
После града, разрывающаго листья, считается полезными посыпать 
молотымъ гипсомъ, около 2 пудовъ; по эмпирическому наблюде
ние, онъ оживляетъ пострадавшую ботву.

Въ Герман 1 и селитры берутъ до 6 пудовъ на десятину, по 
соглашению съ заводомъ, и вносятъ ее: отъ всхода до шаровки 
100 ф. въ разбросъ, посл'Ь прореживания 80 ф. и передъ окучи- 
ванпемъ 60 ф. Селитру тщательно пзмельчаютъ, мешки промы- 
ваютъ и обливаютъ этой водой песокъ, назначенный въ примесь. 
Обращается внимание также на то, чтобы ручная разсыпка произ
водилась только здоровыми руками, безъ рацъ и цараппнъ, а то 
возможно заражение крови.

П е р е с е в  ы. При значительномъ повреждении плантаций 
насекомыми, преимущественно жукомъ, пересевъ является пе
чальною, но неизбежною мерой. Производится пересевъ теми 
яге приемами, по только не по старому рядку, а несколько отступя 
въ сторону, около вершка, чтобы отъ гншщихъ частей погибшаго 
растения не пострадали молодые всходы. Появляясь при более 
высокой температуре, если только условия влажности благо
приятны, пересевы въ конце концовъ догоняютъ и сравниваются 
съ раннимъ посевомъ, но некоторое время они остаются назади 
н этимъ вносятъ некоторый неудобства, разбивая ходъ работъ, 
заставляя среди одной по сезону работы выполнять рядомъ 
другую и т. п. Посему очень важно и даже выгодно, решая 
во просъ о необходимости пересева, решать его сразу для известной 
площади, хотя бы повреждения п появились только местами. 
Большой одновременный пересевъ экономически выгоднее и де
шевле, чемъ частичное исправление небольшими участками и 
разновременно вносящее вящую путаницу на долгое время. Пере
севы обязательно делаются мочеными семенами.

Мельче пропуски въ рядахъ можно засеять отъ руки для 
лучшаго порядка или засадить вынимаемыми во время прорывки 
лишними всходами. Пересевать приходится свеклу и безъ участия

дитъ пользование селитрой
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жука, а пропадающую по низинамъ после ливней, где она за- 
мокаетъ и потомъ задушается сорными растениями. Вообще, 
большее внимаше къ пустымъ местами на плантацш всегда оку
пается потомъ.

М о т ы ж е н 1 е и о к у ч и в а н х е .  После проверки свеклы 
заботы о ней сосредоточиваются на мотыженш, съ целью ноддер- 
ж атя  рыхлой поверхности междурядШ и уничтожешя сорной 
растительности.

При этомъ важно обращать внимаше на то, чтобы весь соръ 
выносить съ плантацш на дороги и межи, не оставлять гшющихъ 
растительныхъ остатковъ между свеклой, не давая тамъ пр1юта 
насекомыми и не делая ихъ разсадыикамп паразитныхъ грибовъ. 
Мотыжеше производится пли отъ руки и уже требуетъ очень не 
много силъ, или конными оруд1ями разныхъ типовъ. Такъ давно 
известна однорядная конная мотыка Дрятевецкаго, безъ которой 
обыкновенно не обходятся болышя владельчесшя плантацш. 
Применяются и ручные распашники Планета, которые можно при
прягать къ общей ваге по три штуки и превращать въ конное 
пропашное оруд1е. При мотыяинш ручномъ ради простора при 
следоваши шеренги рабочихъ въ одномъ направлены! ставятъ ихъ 
черезъ рядъ, а при обратномъ ходе идутъ по пропущенными. 
Многорядныя мотыки применяются реже; это зависите, отъ мень- 
шаго удобства регулировать ихъ работу, принаравливаясь къ 
направлешю рядковъ, а также и отъ того, что разстановка ножей 
часто не соответствуете междурядьямъ сеялки: работа полу
чается или неполная, или слишкомъ опасная для рядковъ. Мо
тыжеше всегда проявляете очень благопр1ятное действие на раз- 

- вит1е свеклы, и въ Германш слоя^илась пословица, что лшншй 
разъ промотыжить—все равно, что полить свеклу. У насъ это 
вл1яше наблюдается въ той-же степени, и хоронпе хозяева ста
раются даже въ очень позднюю пору роста дать лшншй разъ 
мотыжеше. Некоторые объясняютъ это вл1яше необходимостью 
обновлять воздухъ около растущаго корня, признаютъ что то въ 
роде воздушнаго орошен1я. Какъ было указано раньше, это пред- 
положеше опровергается прямыми опытомъ, и предположеше о 
потребности бурака въ болыпомъ количестве кислорода для ды- 
хашя не имеете за собою достаточныхъ анатомическихъ осно- 
ватй ; деятельная ткань бурака расположена по самой нери- 
ферш его и состоите изъ очень тонкаго слоя камб1я, а остальная 
масса представляете только запасную, пассивную ткань. Это видно 
изъ выше приведенныхъ цифръ о размере дыхашя въ разномъ 
возрасте по опытами Стоклаза. Чемъ буракъ становится старше, 
теми дыхаше его становится менее энергичнымъ, т. е. изме- 
.няется въ обратпомъ отношеши съ ростомъ массы, а по предпо- 
ложенш надо бы ожидать наоборотъ. Скорее надо предположить
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сбережете влаги глубокихъ слоевъ за цель мотыжены, а отчасти 
и поглощение изъ воздуха паровъ воды почвою въ рыхломъ со- 
стоянш, при см'Ьн'Ь дневной и ночной температуры.

Въ посл'Ьднемъ случай действительно есть воздушное оро- 
шеше, но только въ другомъ роде. Болыпинствомъ при
знается достаточнымъ трехъ мотыжешй кроме шаровки впродол- 
женш вегетащи свеклы. Држевецшй признаетъ необходимымъ съ 
каждымъ разомъ захватывать почву глубже, полагая, что всякое 
разрыхлеше способствуетъ лучшему разростанш корня, выполне
ние его формы и сопровождается всегда повышещемъ урожая. 
Вероятно, это явлеше отмечено и больше всего наблюдается на 
плотныхъ почвахъ, который въ сухомъ состоянии среди лета мо- 
гутъ действительно препятствовать утолщенш корнеплода.

После мотыжешя применяется еще окучиваше свеклы съ 
помощью распашниковъ-окучниковъ или мотыкъ съ отвальцами. 
Относительно необходимости этого пргема мнешя расходятся въ 
настоящее время. Онъ раньше былъ больше въ ходу и имелъ свое 
значеше, когда существовали только сорта съ сильно выступаю
щими головками; если эти головки оставались на воздухе, то 
сильно деревенели въ результате усиленнаго испарешя и даже 
имели зеленую окраску. Чтобы уменьшить ихъ огрубеше и сде
лать более годными въ переработку, пользовались окучивашемъ, 
подъ вл1ятемъ котораго консистенщя ихъ была иная. Съ появле- 
шемъ сортовъ съ более плоской головкой, окучиваше стало 
постепенно лишнимъ и годится лишь для определенныхъ слу- 
чаевъ, напр., на очень мелкихъ пахотнымъ слоемъ почвахъ, где 
головка больше выходить, или во влажномъ климате и во влаж
ные годы, для лучшаго обсушивашя и прогревашя почвы. 
Вообще, чемъ суше почва, темъ менее нужно окучиваше. 
Иногда можно встретить окучиваше по концамъ рядковъ около 
дороги, что делается только ради профессшнальнаго щегольства. 
Въ молодомъ возрасте окучиваше, т. н. пригорташе земли къ 
растешямъ, произведенное отъ руки, помогаетъ свекле скорее 
окрепнуть после прорывки; также и позднее, легкое окучиваше 
можно считать полезнымъ въ сильную засуху, если она вызы- 
ваетъ появлеше болынихъ трещишь около растешй: эти трещины 
надо засыпать во избежите сильнаго изеушешя почвы.

0кучиван1е, не вызываемое необходимостью, отзывается на 
росте сортовъ съ плоской головкой даже вредно; замечено, что 
импер1аль и клейнванцлебенъ после окучивашя ихъ склонны 
вылезать изъ земли и утолщаться преимущественно въ верхней 
своей части, образуя перетянутая формы съ очень впалыми боками. 
Окученная свекла содержись больше влаги, и можетъ быть это 
обстоятельство принимается за повышеше урожая. Только мень
шая деревянистость признается полезнымъ результатомъ окучи-
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вашя, старые листья тояге держатся дольше, и почки образуются 
обильнее.

Всякая обработка прекращается, когда ботва совс'Ьмъ за- 
кроетъ междурядья, а это непременно должно быть на всякой 
правильно посеянной плантацш; это должно быть не позже сре
дины 1юня. После возможны только меры случайнаго ухода, 
куда можно отнести: 1) вырываше крупныхъ сорныхъ растешй, 
лебеды, осота, татарника; 2) уничтожеше цветухи и 3) удалете 
забол'йвшихъ листьевъ и ц'Ьлыхъ кустовъ.

Увядаше ботвы въ нормалышхъ климатическихъ услов1яхъ 
начинается около 10 сентября, когда почва и свекла начинаютъ 
уже сильно охлаждаться въ долгая ночи. Къ этому времени въ 
бураке собирается полный запасъ сахара. Въ Континенталь- 
ныхъ услов1яхъ увядаше начинается гораздо раньше подъ влгя- 
шемъ засухъ, и обновленная ботва после першда л'Ьтняго покоя 
можетъ оставаться зеленою еще очень долго. Поэтому, для убор
ки приходится руководствоваться больше разсчетомъ времени для 
выгодной уборки въ безморозное время, или ждать полезныхъ 
для копки дождей. Съ осенними дождями свекла можетъ дать 
прибавку веса до 20%, а отъ солнца и ветра можетъ потерять 
8—10%. Отъ мороза свекла тоже нисколько уменьшается въ 
весе.

Заводы стремятся обыкновенно начать компанш пораньше 
(отъ 25 Августа до 1 сентября въ нашихъ услов1яхъ), и всячески 
ионуждаютъ плантаторовъ къ ранней копке. Такое требоваше 
значительно противоречить характеру культурныхъ сортовъ свек
лы, отличающихся продолжительной вегетащей и требующихъ 
долгаго пребывашя въ поле. Экономически! разсчетъ тоже за- 
ставляетъ хозяина свеклы не копать въ засуху, что обходится до
роже и даетъ меньше урожай по весу и больше поврежденный, 
а ждать-дождей, когда работа идетъ легче, и буракъ получается 
съ нормальными содержашемъ воды. Кнауэръ даже рекоменду- 
етъ передъ возкою поливать бураки водою для компенсацш по
терь воды при уборке и первомъ храненш.

При возможномъ заиозданш уборка всегда должна быть со
гласована съ моментомъ наступления морозовъ, и къ этому сроку 
окончена. Если морозъ убьетъ плазму, то сахаръ начинаетъ бро
дить. Кроме того, предполагается, что часть кристаллическаго 
сахара теряется всегда, вслЬдстгне перехода посл'Ь оттаивашя въ 
пекристаллическШ; этотъ последшй и разлагается путемъ кислаго 
и спиртоваго брожешя (Паньуль). Впрочемъ, по последними 
изследовашямъ Брима (ОезП 2. 1904.) оказывается, что
отъ замерзашя содержан1е сахара не изменяется, точно также не 
происходитъ повышешя въ содержанш инвертированнаго сахара; 
за то древесинная часть свеклы становится более растворимой
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въ воде, [.и возрастаетъ количество несахара въ соке. Повышеше 
кислотности тоже можетъ быть опасно для сахара въ переработка. 
Мерзлая свекла, какъ таковая, только труднее для переработки, 
но не хуже нормальной, а отмерзшая свекла скоро приходптъ 
въ такое состоите, что становится невыгодной для переработки.

Наблюдаются разницы въ сроке поспйвашя разныхъ сортовъ, 
признаваемыхъ скороспелыми и поздноспелыми, и сама техника 
уборки застав ля етъ иметь посевы разныхъ сроковъ. Плантацш 
поздно засеянныя, пересеянныя или поздно удобренныя, убира
ются въ более позднШ срокъ, потому что поспеваше ихъ всегда 
запаздываетъ.

Ради использоваш'я всего урожая сахара, небольшая часть 
котораго при уборке можетъ еще быть въ листьяхъ, съ начала 
восьмидесятыхъ г.г. известенъ способъ уборки (еоигеНез см. Би- 
геаи.) въ два иргема; по этому способу, недавно еще разъ указан
ному Ригеромъ, полагается не чистить свеклу немедленно отъ 
ботвы и головки (гички), а давать ей дозревать после взяпя изъ 
земли; съ этой целью рекомендуется складывать только что 
вынутую свеклу корнями вместе, правильно укладывая но кругу; 
получается полушарообразная куча д1аметромъ около 1—БД мет
ра, корнями внутрь, а ботвой наружу. Ботва увядаетъ черезъ 
несколько часовъ и остается далее, какъ мертвая покрышка, за
щищая бураки отъ яочныхъ морозовъ, солнца и ветра. Но мере 
завядашя ботвы, последше остатки сахара переходятъ изъ нея въ 
бураки. Черезъ 14 дней ботва совсемъ желтеетъ, и тогда можно 
свеклу чистить; хотя теоретичесшй разсчетъ, положенный въ ос
нову этого дополнительнаго пр1ема, правиленъ, но экономически 
онъ оказался совершенно ие выгоденъ ни въ Германш (по опы- 
тамъ Штольберга въ Амерслебене), ни у насъ по оиытамъ г.г. Бу- 
щннекаго и Лозинскаго (В1. 1904). При благо пр1ятныхъ вполне ме- 
теорологическихъ услов1яхъ наблюдалось повышеше сахаристости 
до 172%) но самая уборка требуетъ совсемъ особой организащи и 
удорожается въ неопределимой пока степени, но несомненно 
значительно.

Способъ уборки свеклы чаще всего ручной; бураки выкапы
ваются съ помощью узкаго заступа съ крестовиной внизу, т. н. 
коначки, построенной, вероятно, по образцу французской ко- 
пачки—Борепера. Инструментъ этотъ принадлежитъ пр1езжаю- 
щимъ на работу копачамъ, а за недостаткомъ его работаютъ и 
болйе тяжелымъ заступомъ. Ручной способъ уборки потому более 
целесообразенъ, что свекла сидитъ въ земле довольно индиви
дуально, отклоняясь отъ правильныхъ рядовъ, и машинное ея 
вынимаше всегда даетъ известную долю повреждешй. Ручная 
уборка даетъ меньше повреждешй, а поэтому и меньше убыли 
при последующемъ хранены. За последнее время появились
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более сложные ручные инструменты для поднятая бураковъ, им^во
пле целью облегчить трудъ рабочаго. Таковы инструменты Диля 
п Мюллера, построенные по принципу рычага, но пока они из
вестны лишь какъ патенты. Можно думать, что применение ихъ, 
сохраняя силу, делаетъ работу медленнее, а это задержптъ ихъ 
распространеше среди отрядныхъ рабочихъ. Самый ходъ ручной 
копки следуюЩ1Й. Копщики занимаютъ некоторое число рядковъ 
(иостать), копачку вгоняютъ въ землю о бокъ съ буракомъ почти 
вертикально, подвпгаютъ ее нажайемъ рукояти къ бураку, сдви- 
гаютъ и его самого съ места, отрывая отъ корней. Освободивши 
одинъ, копщикъ идетъ къ другому бураку и т. д.; за парпей, 
конщпковъ идетъ пария женщинъ и детей полурабочихъ, ко
торые вынимаютъ за ботву бураки изъ земли, обтряхиваютъ, ударяя 
одинъ о другой и откидываютъ на кучу. Когда наберется доста
точно, начинается чистка свеклы, состоящая въ обрезке гичи, 
конца корня и удаленш земли. Вся выкопанная свекла должна 
быть къ вечеру перечищенна. Степень очистки всегда служить 
предметомъ споровъ и пререканШ съ заводомъ. Головка должна 
быть срезана прямымъ срезомъ на столько, чтобы не было остатковъ 
листьевъ и почекъ, а хвостъ бурака—на толщину гусинаго пера, 
а иногда считаютъ пределомъ—д1аметръ гривенника и мизпнецъ. 
Прежде, при более долгомъ хранеши свеклы на заводахъ и боль
шей продолжительности кампанш, опасность израсташя свеклы, 
т. е. пробуждешя почекъ были больше, и требовали срезывать го
ловку до шейки и больше; требоваше теперь осталось, но смыслъ 
уже утратился. Въ Западной Европе вообще чистка не такая энер
гичная, какъ у насъ при установившейся непререкаемости требо- 
вашй завода. Тамъ, при удобныхъ путяхъ сообгцешя и долгомъ 
безморозномъ времени хозяинъ получаетъ почти на каждый день 
заказъ, сколько надо доставить ему свеклы для переработки на 
заводь; онъ ее немедленно по выкапыванш очищаетъ только отъ 
ботвы и, если встречается, отъ внутренней пустоты между череш
ками, вовсе не удаляя почти V. части бурака, какъ можно видеть 
у насъ. Обрезка у насъ обычно требуется и производится прямымъ 
срезомъ, а не косымъ, очищающимъ наружную часть головки, 
оставляя внутренность.

Работа корненодъемниковъ еще не можетъ конкурировать 
съ ручной ни экономически, ни технически; къ нимъ приходится 
прибегать въ нсключительныхъ случаяхъ крайней нужды, 
когда надо спешить съ уборкой, а организовать полную отрядную 
работу невозможно. Такъ бываетъ, когда копка прерывается 
выпавшимъ снегомъ, что иногда случается въ нашемъ свекло- 
сахарномъ районе, и на такой мелкой свекле, которую рабоч1е 
отказываются конать. Обыкновенные коряеподъемники, более про
стого устройства, заменяютъ только работу конщпковъ, разрыхляя
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землю и освобождая бураки; собирать ихъ и чистить прихо
дится—все равно—руками, п прптомъ дгоденнымъ трудомъ, а это 
повышаетъ расходы. Сюда относятся машины Зидерслебена, Картье, 
Оливье-Лекка и др. БолКе сложные корнеподъемники могутъ 
вынуть свеклу пзъ земли совершенно, и ее остается только соби
рать. Такова машина Френе-Вотье. Во всякомъ случай, при доро
говизне этихъ машинъ и слишкомъ слабомъ ежегодномъ исполь- 
зованш ихъ, он’Ь не прюбрЬли пока значительнаго прим'Ьнен1Я. 
Не только у насъ пришлые отрядные рабоч1е вполне справляются 
съ копкой свеклы, но даже во Францш еще можно иметь еже
годно пришлыхъ копщиковъ пзъ Фландрш и другпхъ сЬверныхъ 
районовъ. Только при измЪненш организацш пришлаго элемента 
и иномъ его распределен! п машины для уборкп свеклы найдутъ 
себе постоянное место въ хозяйстве. По словами Држевецкаго, 
для всеобщаго введешя механической уборки свеклы надо, чтобы 
машина срезала ботву, действительно выкапывала свеклу, т. е. 
вынимала ее изъ земли, и собирала въ одно место.

Очищенная свекла редко свозится немедленно на заводъ, 
только при очень близкомъ разстоянш последняго отъ плантацш, 
а обыкновенно после обмера складывается въ кучи. Условия от- 
ряднаго найма на копку и екладываше свеклы—различны: или 
отъ мерника очищенныхъ бураковъ при более спешной и мелКе 
аккуратной работе, или отрядно съ борозды. Въ первомъ случае 
устанавливается весъ мерника: нормальный, 50-ти пудовый 
и выше, пли половинный; это устанавливается сообразно съ со- 
стояшемъ плантацш, на единицу площади; на хорошо усаженбой 
и при хорошемъ развптш бурака—мерникъ берется больше, а для 
плохой плантацш приходится брать половинный, который легче 
наполнять на близкомъ разстоянш. При найме отъ борозды про
водить иоперекъ рядовъ борозды сохой или плугомъ; первая на 
Ю саженей отъ начала, а дальше на 20 саженей одна отъ дру
гой. Копка ведется отъ борозды, т. е. за длину въ 80 саженей 
даютъ 7—10 коп., въ счетъ чего работницы должны выкопать, 
очистить и снести въ коническую кучу и покрыть ботвой. Каждая 
работница получаетъ сразу два рядка. Сносятъ чищенную свек
лу на раздельный борозды, такъ что каждая куча слагается изъ 
двухъ половинъ урожая соседнихъ участковъ. Первый же по
ловинный участокъ сносится весь въ одно место. Постепенно 
образуются ряды параллельно расположенныхъ кучъ, каждая съ 
пространства шириною въ 20 саженей. При такомъ порядке воз
можешь леггай надзоръ за работой и контроль урожая, подводы 
становятся въ одну линыо по лишямъ свекольныхъ кучъ, и на
грузка идетъ подъ наблюдешемъ и съ полной правильностью. Даже 
если надо устроить въ поле большие кагаты для долговременнаго 
хранешя, и то делается быстро.
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Обмйренпая свекла послй снятая мйрника остается лежать 
коническим» кучами, прикрывается ботвой (гичкой), а па ночь 
прикрывается землей, которую берутъ кругомъ кучи, дйлая не
большую канавку. Држевецшй считаетъ допустимою только при
сыпку землей, безъ обкладки ботвой, которая сама разлагается 
и портитъ свеклу. Покрышка отчасти предохраняетъ свеклу отъ 
увядашя и потери влаги (вйса), а отчасти и отъ понижешя тем
пературы. На открытомъ воздухй свекла теряет ь въ сутки до 
6% воды, по нймецкимъ даннымъ, а у насъ при болйе высокой 
К1 надо считать не менйе 8%. а въ нисколько дней и вдвое 
больше; это нежелательно ни съ точки зрйшя хозяина, теряю- 
щаго въ вйсй свеклы, ни съ точки зрйшя завода, потому что 
вялая свекла переработывается хуже. Потеря бываетъ неизбежна 
во время возки въ жаркую пору и ожидашя взвйшивашя на 
заводй. Въ силу этого, еще болйе важно вести копку во время 
влажной погоды, и во время достаточно влажнаго состояшя почвы; 
въ крайнемъ случай облпваше свеклы водою надо считать внолнй 
допустимымъ средствомъ для поддержашя ея нормальнаго состояшя.

Первоначально небольшая земляная покрышка кучъ должна 
быть сдйлана такъ, чтобы верхушка конуса оставалась открытою 
для обмйна воздуха и понижешя температуры внутри кучи; со
вершенно плотно укрытая куча согревается настолько, что свекла 
можетъ загнить, и сахаръ начнетъ инвертировать и бродить. При 
медленной отвозкй съ ноля, когда паступаютъ уже значительные 
холода, куча можетъ промерзнуть, и ее прпкрываютъ болйе тол- 
стымъ слоемъ земли и сверху, и съ боковъ. Покрышка должна 
быть толще у поверхности земли, гдй морозь легче всего проби
рается къ буракамъ. Въ случаяхъ бол: шаго запоздашя, свекла 
замерзаетъ, прхобрйтая твердость слоновой кости, и доставляется 
на заводь уже въ совершенно твердомъ видй, вызывая тамъ уси
ленное изнашиваше ножей при рйзкй.

Доставляемая на заводь свекла содержитъ нйкоторую прн- 
мйсь земли, Ериставшей къ поверхности и между развйтвлешями, 
гдй таковыя встрйчаются. Эта примйсь вызываетъ нримйнен1е 
скидки съ вйса въ пользу завода „на землю". Эго второй пупктъ 
пререкан1й послй очистки, а третьимъ является практика взвй- 
шивашя. Столкновен1е противоположныхъ интересовъ въ дйлй 
пр1емки свеклы развертываешь ежегодно богатая по содержант 
картины того, насколько человйкъ человйку можетъ быть волкомъ 
не ради прямой выгоды, а ради впитаннаго въ себя извйстнаго 
принципа. Какъ дрессированный ищейки вйсовые спещалисты 
ищутъ неправильно срйзанныхъ бураковъ съ косымъ срйзомъ, 
или слишкомъ крупныхъ бураковъ, уклоняющихся въ сторону 
кормовыхъ, или развилистыхъ, или просто новышаютъ % скидки 
„на землю", и все это съ жестокой бранью п другими проявле-
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пнями обычно скрываемыхъ сторонъ первобытной натуры. ОчепЬ 
былъ бы желателепъ, хотя и невозможенъ, учешь того, въ какой 
степени стояние на ставке интересы завода могли бы уравно
весить все установившееся и ежегодно разднТ/гаюшсе въ эти 
периоды приемки зло? СоотвгЬтствуютъ ли затрачиваемый усилия 
действительно получаемой прибавке доходовъ или главная часть 
усилий пропадаетъ безъ реальнаго результата, вызывая только 
такое-же по ожесточенно противодействие?

Ради правильности разсчетовъ при доставке свеклы, жела
тельно для каждаго хозяина иметь возовые весы и отправлять 
подводы со свеклою съ весу; это важно и для контроля возчп- 
ковъ, и для регулирования отношений съ заводомъ. Затрата на 
приобретете весовъ несомненно полезнее затраты на свекло
подъемники.

X р а н е и х  е с в е к л ы .  Перевозимая съ плантаций на заводъ 
свекла частью перерабатывается немедленно, но въ значительной 
части должна быть сохранена на позднейшее время переработки. 
Несмотря на стремление заводонъ сократить продолжительность 
кампании, приходится защищать матерйалъ отъ мороза и отъ 
порчи. Для хранения бураки складываютъ въ длинные бурты или 
кагаты, расположенные на земле, ирикрываютъ соломой и землей. 
Сохранение не должно понижать по возможности сахаристости 
свеклы, ни сочпостн, для чего необходимо соблюдете хгЬкоторыхъ 
условий. Сложенная свекла иродолжаетъ дышать, и хотя дыхание 
зрелаго бурака очень слабое, какъ показалъ Стоклаза, но оно 
существуешь и требуеть материала для поддержания. Потеря, при
ходящаяся н па сахаръ, достигаетъ но Найману за время хра
нения шнродолженш 2 месяцевъ до 2.4% сухого вещества, въ 
томъ числе 1.8% сахара. Чемъ более обрезанъ и вообще повреж- 
денъ буракъ, темь дыхание энергичнее, и потеря его больше. 
Чемъ плотнее консистенция бурака, шЬмъ меньше потеря. Крупные 
бураки, вполне дозревшие, тоже теряютъ меньше, чемъ мелкие, 
рано убранные. Па основании учета потерь, въ Германии считаютъ 
певыгоцнымъ беречь свеклу дольине 2-хъ месяцевъ.

Прп устройстве буртовъ принимаются во внимание все эти 
факты, но относительно деталей устройства существуютъ разныя 
детальныя варьяцш. Напр., ранее считали совершенно необходи- 
мымъ устраивать въ буртахъ вентиляционные каииалы, ихъ устраи- 
ваютъ местами и теперь, а другие ограничиваются только откры- 
тйемъ бурта по верхнему ребру (коньку) до насту плетя более 
сильныхъ морозовъ. Бримъ, на основании нримеровъ оставления 
бураковъ невыкопанными въ поле и прикрытыхъ землеио на 26 
саиитиметровъ, причемъ они сохранялись совершенно хороино, 
иолагаетъ, что и въ буртахъ никакой ппскуствешной вентиляции 
не требуется, и свекла можетъ безъ оной дышать нормально.
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Иногда подъ бургомъ вырываюгь канаву, около аршина ши
риной п % глубиною, которую прикрываютъ полыньями поперекъ 
и хворостомъ, тоже для вентиляцш, но теперь, и этомъ нр1емъ 
оставленъ. Такая канава, по мнТнш Вибранса, можетъ быть по
лезна для долгосрочная хранешя, чтобы нарушить долго для
щееся излучеше тепла изъ почвы въ буртъ и зависящая отъ 
этого колебашя температуры его, по въ действительности оказы
вается возможными обойтись и безъ этого. Поэтому буртъ кладутъ 
прямо па земле, шириною около I 1/» арш., вышиною въ 3/» арш. 
и произвольной длины. Сложенную свеклу прикрываютъ соломой, 
а сверхъ ея землей. Толщина земляной покрышки меняется отъ 
4 в. до 7 в., смотря по внешней температуре. Ходекъ рекомен. 
дуетъ делать сразу толстую покрышку, чтобы куча не прогре
валась солнцемъ впродолженш дня. Солома предпочтительнее не 
мятая, а старновка, которую потомъ легче удалить сполна, и она 
не смешивается съ бураками и не попадаетъ потомъ подъ ножи. 
Этотъ слой укрывной соломы и является защитными слоемъ отъ 
холода, заключая въ себе дурной проводникъ тепла, воздухъ, а 
земляная покрышка служить для изолирования этого слоя отъ 
наружной атмосферы и для упрочешя его отъ ветра, спЬ’га и 
воды. Около поверхности почвы толщина покрышки требуется— 
большая. По Вибрансу сложенный, но не вполне еще закрытый 
землею буртъ долженъ понизить свою 1° ниже 7,5% (температура 
нрорасташя почекъ), прежде чемъ его можно закрыть совсемъ 
землею отъ морозовъ. Верхняя часть, конекъ бурта, закрывается 
после всего. Иногда въ немъ оставляютъ отверстия, снабженныя 
деревянными насадками изъ досокъ, затыкаемыя во время моро
зовъ соломой. Полезно также иметь въ разныхъ местахъ бурта 
вставные термометры для точнаго контроля внутренняго тепла. 
Все эти предохранительный средства нмеютъ больше значешя въ 
более северныхъ широтахъ. При опасномъ повышеши темпера
туры открываютъ буртъ по коньку, или скорее пускаютъ его въ 
переработку.

Вообще, можно отметить, что установившагося и общепри
нятая  способа хранить свеклу до переработки не имеется, и 
быть не можетъ, въ виду разнообраз1я матер1ала и климатнческихъ 
условий. Главная цель—держать температуру въ бурте около 
2—3° Ц., а какъ это достигается въ разныхъ случаяхъ—дело 
соображешя и способности комбинировать научныя и эмпи
рически данныя.

У р о яг а и с в е к л ы. О количестве сухаго вещества въ урожае 
свеклы мы имели случай упоминать; урожай собственно бураковъ, 
исчисленный въ 12-ти пудовыхъ берковцахъ, колеблется въ зна
чительной степени. Въ наилучшихъ климатнческихъ услов1яхъ 
свекла даетъ — по среднимъ даннымъ западноевропейскихъ
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хозяйствъ около 250 берковцевъ съ десятины; въ услоыяхъ юго- 
вападнаго края такой урожай является, въ силу только климатиче- 
скихъ у с л о в Ш ,— исключительным^ а очень хоронпе въ старыхъ 
хозяйствахъ считаются около 200 берковцевъ. Ниже этого около 
150 берковцевъ можно считать на хорошпхъ почвахъ въ сред
нее годы зауряднымъ, хотя для молодыхъ органпзацШ и бол'Ье 
легкихъ почвъ все-таки желательнымъ идеаломъ. Далее, на во- 
стокъ, редко можно ожидать урожаевъ выше 150 берковцевъ, а 
обыкновенно среднее устанавливается на 100 б. Эта последняя 
цифра всюду признается такой, которая покрываетъ расходы на 
производство, а что менее сего, то уже можетъ быть лишь слу- 
чайнымъ результатомъ, недопустимымъ въ хозяйстве въ качестве 
хронкческаго явлешя.

Остатковъ отъ очистки ботвы и головокъ, Т. II. гичи или 
гички, получается около ‘/5 урожая бураковъ. Значеше гичи, 
ранЬе совершенно оставляемое безъ внимашя, въ настоящее 
время съ понижешемъ доходности отъ свеклы, стало постепенно 
больше. Прежде она сполна предоставлялась въ распоряжеше 
копщиковъ для корма скота, причемъ значительная часть пор
тилась и затаптывалась, пропадая безъ всякой пользы. Между 
Т'Ьмъ кормовое значеше гичи довольно большое, хотя въ н'Ько- 
торыхъ случаяхъ по обилш щавелевокислой извести употреблете 
ея и можетъ вызывать пшцеварнтельныя разстройства. Составь 
гичи по даннымъ Опытной станцш Гильдесгеймъ (В1. 1902) слгЬ- 
дуюнцй:

Полная гичь. Головка Листов.
и черешки. пластинки.

Сухое в—во . . . 13.7% ооО
С

тЙ 11.5%
Азотист. в—во . . 1.5 1.4 1.7
Жиръ . . . . . . 0-2 0.1 0.2
Экстр, безазот. . . 8.3 9.4 6.0
Древесина . . . . 1.6 1.7 1.5
З о л а ................ . . 2.2 2.2 2.1
Отсюда Поттъ приходить къ выводу, что головки гнчи

го питательнее кормовой свеклы, и поэтому выгодно чистить 
свеклу болйе энергично. Это, понятно, им'Ьетъ значеше для 
нЬмецкихъ условШ, гдй при обыкновенной очистк'Ь срезываются 
только самые черешки. По хозяйственнымъ разсчетамъ въ Гермаши 
иринимаютъ, что гичь съ 1 гектара (0.9 дес.) даетъ столько-же 
безазотистыхъ лереваримыхъ соединений и половину азотистыхъ, 
какъ урожай люцерны въ 240 пудовъ. Огульная стоимость гичи 
определяется тамъ въ 40—60 марокъ на гектаръ, и скармливать 
предпочитаютъ свежую. Запашка гнчи дЬйствуетъ бла1’опр1ятно 
на с л е  д у ю щ 1 й урожай овса.



Для сохранения на зиму гинь принято складывать широ- 
кимъ трапецеидальнымъ буртомъ поверхъ земли и закидывать 
съ боковъ землей; когда куча сядетъ, то закпдываютъ землей 
поверху, а если нотомъ образуются трещины, то пхъ опять за- 
равниваютъ землей. Наружная часть при сохранены нисколько 
портится, но немного, потому что пластинчатый матер1алъ не 
допускаетъ землю на большую глубину.

ГЛ АВА VI.

Культура высадковъ.

О б щ 1 я п о л о ж е н 1 я .  Культура высадковъ или съмянпн- 
ковъ им-Ьетъ очень большое значеше и техническое, и экономи
ческое. Характеръ получаемыхъ семянъ обусловливаетъ поддер
жите и повышеше достигнутыхъ качествъ культурныхъ рассъ 
свеклы, и такнмъ образомъ каждый шагъ въ этомъ направлен!и 
отзывается на всей отрасли производства. Экономическое общее 
значеше видно изъ того, что Европа для своихъ свекловичныхъ 
плантацШ, занимающихъ въ последнее пятплйые около 1.7 мил- 
лшна гектаровъ, требуетъ считая только по 25 кило—всего 42.5 
миллюна кило семянъ, на сумму не менее 12 миллюновъ рублей 
ежегодпо. Отдельный предпр1ят]я, спещалнзировапныя на выве
дены сЬмяпъ свеклы, пмТпотъ полную возможность развиваться 
почти безпред'Ьльно и возвысить свою доходность въ любой сте
пени, потому что въ этомъ направлены каждый удачный шагъ 
къ дальнейшему совершенствование и каждая новая жизненная 
идея всегда найдутъ применеше и оплату. При обычной цгЬнгЬ 
свекловичныхъ семянъ, колеблющейся около 5 р. за пудъ, из
вестно, какъ высоко оплачиваются маточныя семена отъ фпрмъ 
съ установившейся репутащей, ценимый въ отдЬлышхъ слу- 
чаяхъ прямо на весъ золота. Громадный суммы, въ частности 
уплачиваемый русскими хозяевами заграничными фирмами за 
семена, который преспокойно выростаютъ во мноГнхъ случаяхъ 
по сю сторону рубежа, заставляютъ каждаго задуматься надъ 
судьбами нашего селекцюннаго дела.

Въ 1895 году г. Ф. Куделька въ своемъ сочинен!!! о сахар
ной свекле заявляетъ, что сахаристость свеклы изъ русскихъ 
семянъ по опытами оказалась выше, чемъ у свеклы пзъ семянъ 
заграничныхъ; там'ь-же мы читаемъ, что тщательная селекщя, 
основанная на поляризацы, началась въ Германы съ 1883 года, 
а у насъ позднее па 3 года, н что въ 1895 году въ русскомъ 
свекдосахарномъ районе насчитывалось 60 селекщонныхъ стангцй,



а въ Германш пе было п половины этого числа. М еж ду тЬмъ 
прошло еше 12 лйтъ, и мы пе только не слышимъ о какомъ лпбо 
подъеме русскаго селекщопнаго производства сймянъ, а даже 
не видпмъ и замйтныхъ признаковъ существовашя этихъ станцШ, 
за исключенхемъ отд'Ьльныхъ совершенно случаевъ. Очевидно, 
что при такомъ хорошемъ начале, о которомъ можно судить по 
приведенпымъ даннымъ, наше селекщонное производство попало 
на какую-то ложную дорогу, или бредетъ вообще безъ дороги, 
если хозяева принуждены оставаться данниками заграничныхъ 
фирмъ на неопределенный времена. Мы не тгЬемъ въ виду- 
в х о д и т ь  здесь въ разборъ этого частнаго, интереснаго и даже 
большой государственной важности вопроса, а только хотимъ 
указать на ненормальное положеше, не вызываемое вовсе какими 
либо климатическими и иными условгямн, а только одними эти
ческими особенностями среды и господствующими пока направ- 
летемъ всей свеклосахарной промышленности. Обычная и наив
ная отговорка заиитересованныхъ денежно лицъ и корпоращй, 
что н'Ьтъ людей для этой работы, понятно, не выдерживаетъ 
самой снисходительной критики, потому-что на всякая еще болйе 
требовательный поприща людей хватаетъ. Въ данномъ же случай 
эту отговорку надо редактировать иначе, и тогда она будетъ 
ближе къ истпнй. Дйло не въ недостатка людей, а въ ревнивомъ 
нежеланш открыть входъ новой категорш спещалистовъ, подобно 
тому, какъ долго не отпирали дверей сахарныхъ заводовъ хими
ками и технологами, да и до сихъ пори при первой возможности 
стараются оныя запереть.

Отборъ.  Значеше отбора или селекщи сйменниковъ въ 
общемъ см и ел Г, слова для современныхъ успйховъ разведешя сахар
ной свеклы и для будущнхъ остается на первомъ плане. Пр1емы ея 
могутъ изменяться, совершенствоваться, развиваться въ новыхъ на- 
правлешяхъ, но общепризнанное руководящее значеше селекцнг 
въ дйлй улучшения и повышешя урожаевъ свеклы будетъ только 
возрастать.

Поэтому считаемъ уместными сделать краткий исторически! 
обзоръ главныхъ стадШ разв;гпя щлемовъ отбора высадковъ са
харной свеклы.

Начало практики отбора свеклы не совсймъ легко уста
новить, если не условиться, что собственно можно считать 
главными прнзпакомъ этого дела. Вильморенъ разводить сахар
ную свеклу для торговли семенами съ 1810 года, но при этомъ 
они, подобно многими другими ейменоторговцамъ Германш, не 
велъ отбора по отдельными корнями, а получали еймепа безъ 
особаго разбора высадковъ. Только въ 30-хъ годахъ они начали 
отборъ по впетппему виду, въ то время какъ въ Германш такой 
отборъ начинали, но Рюмкеру, только Циманнъ въ Кведлпнбургй.
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Такой отборъ тгЬлъ сравнительно мало значения для улучш етя 
производства, потому чго взаимная зависимость содержания са
хара отъ вн'Ьшняго вида корня оставалась еще невыясненной. 
Въ 40 г.г. Римпау въ ШланштедгЬ и Кнауэръ въ ГроберсЬ 
тоже начали производить отборъ по форме и занялись сгЬмяно- 
торговлей съ 50 г.г., но одновременно съ этимъ другие произво
дители торговали семенами безъ всякого отбора. Въ 60-хъ и 
70-хъ г.г. почти вей производители еймянъ стали практиковать 
отборъ по внешнему виду высадковъ, какъ-то: Дипне, Раббетге- 
Гизеке, ПГрейберъ, Шаббертъ и другие.

Отборъ по сахаристости, что собственно и можно по Рюмкеру 
считать началомъ настоящей селекщи, начать былъ Вильморе- 
номъ въ 1850 г., но еще очень грубыми эмпирическими приемами. 
По его собственному заявлению, обративши внимание на многня 
работы въ области улучшения растенШ, онъ напалъ на мысль 
определить путемъ опыта, унаслйдуется-ли сахаристость свеклы и 
можетъ ли быть повышена съ помощью наследственной передачи. 
Еще въ 1847 г. онъ нашелъ, что сахаристость отдйльныхъ бура- 
ковъ одного происхождения бываетъ очень разнообразна. Въ но- 
искахъ за такимъ способомъ, который давалъ бы возможность 
быстро, просто и съ достаточной точностью определять сахари
стость безъ нарушения целости свеклы, онъ воспользовался сооб- 
иценйемъ Буссенго объ определении крахмалистости картофеля съ 
помощью раствора поваренной соли разной крепости, и съ 1851 г. 
применили соленые растворы къ селекции свеклы. О соответ
ствии удйльнаго вйса свеклы и ея сахаристости онъ уже имйлъ 
представление изъ прежпихъ свонхъ наследований. Сначала онъ 
вынималъ изъ изелйдуемыхъ бураковъ цилиндрический вырЬзъ, 
который иускалъ последовательно въ растворы разной крепости, 
пока цилнндрикъ начиналъ плавать, а не погружался на дно. 
Позднее онъ выжималъ изъ такой пробы сокъ и определяли 
его удельную плотность. Съ этого времени селекция стала па 
путь индивидуальпаго отбора сахарной свеклы. Производители 
Германйг впервые присоединились къ новому методу въ конце 
50 г.г., и Клейнъ Ванцлебенъ является въ Германии старейшими 
мйстомъ селекцйониаго производства еймянъ сахарной свеклы. 
Въ далыгЬйинемъ улучшении прйемовъ введение поляризации при- 
иадлежитъ уже немецкими деятелями. Клейнъ Ванцлебена въ 
1862 году; Вильморенъ сталъ пользоваться имъ только съ 1878 г., 
Диппе съ 1878 г., Гейне съ 1879 г., Римпау и др. съ 1880 г.

Дальнейшее улучшение лабораторныхъ методовъ, именно 
введение спиртовой экстракции для поляризации тоже начато 
въ Клейнъ-Ванцлебене, когда выяснилось, что поляризация сока 
не гараптируетъ отъ разныхъ случайностей; въ 1886 г. тамъ-же 
введена поляризация свекольной мязгн. Дальнейшее улучшение
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прйемовъ, введение водной дигестйи и ея новейшее упрощенне) 
а также вегетативное размножение высококультурного материала, 
отборъ при помощи микроскопа и т. и .—все это принадлежитъ 
уже настоящему времени и отчасти является первыми начатками 
будущихъ методовъ. Въ России, насколько известно, г. Вальковъ 
въ Калпновк'Ь началъ выведете семянъ для продажи съ 1873 г., 
а отборъ высадковъ по внешнему виду съ 1850 г.

Сообразно съ отдельными стадиями развитйя селекцйоннаго 
дела, до сихъ поръ остаются въ ходу единичные приемы, кото
рыми пользуются въ разной степени, смотря по характеру постав
ленной цели. Такъ существуетъ отборъ по внешнему виду, отборъ 
но удельному весу н отборъ поляриметрический и микроскопиче
ски!. Когда вопросъ пдетъ объ установлении строгой селекщи 
свеклы, то все приемы последовательно применяются ради наи
более быстраго и надежнаго выделения изъ общаго урожая наи
более годнаго материала по своимъ качествамъ; смотря по приему, 
наблюдается постепенный переходъ отъ более общаго къ более 
детальному суждению селекцйоннаго материала, заканчивая харак
теристикой отдельныхъ особей. Когда же требуется изъ материала 
заведомо довольпю определеппыхъ качествъ отобрать высадки для 
получения семянъ въ следуюицемъ году и продолжения культуры, 
то пользуются только отборомъ по внешнему виду; если стараются 
при этомъ поддержать установившуюся сахаристость, то можно 
дойти и до поляриметрического изследованйя и отобрать высадки 
для производства семянъ, въ известной степени гарантирующие 
прямо определенную сахаристость. Отъ такой! селекции уже не
далеко остается до выделенйя едини чныхъ матери нскихъ высад
ковъ ради строгой индивидуальной еелекцйи.

От б о р ъ  по в н е ш н е м у  в и д у .  Прйемъ этотъ не только 
не теряетъ своего значенйя по мере усовершенствования другихъ, 
а даже становится все более и более полезньимъ, въ силу посте
пенного выяснения отношения между морфологнческимъ и анато- 
мическимъ строенйемъ и физиологическими процессами. Внешние 
признаки этихъ процессовъ по степени ипхъ ииитеиисивности и по 
характеру служатъ осиюванйемъ для перваго массового отбора. 
Такой отборъ позволяетъ сразу исключить большое число мало- 
ценнаго матерйала и темъ облегчить дальнейшее веденйе селек- 
цйи. На основанйи ранее приведенныхъ данныхъ, отборъ по 
внешнему виду надо начинать еще во время нахождения свеклы 
въ поле, руководствуясь характеромъ ботвы. Прежде всего, 
обильная ботва, состоящая изъ крупныхъ и нежныхъ листьевъ 
съ короткими: и толстыми черешками, укиизываетъ на обилие асси
милирующей зеленой ткани, и если бы была возможность съ до
статочной технической легкостью оииределять содержание хлоро
филла, то можно-бы иметь въ этомъ отношении даже некоторый
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ццфровыя указатя. Остроконечные листья принадлежать свеклI5. 
мало сахаристой и мелкой; округлые менЬе желательны, чЬмъ 
продолговатые. Рядомъ съ этимъ, величина и форма листовой 
пластинки имЬютъ самостоятельное значение; у сахаристой свеклы 
нерващя листа мелкая и спутанная, а у бедной—грубЬе; по мнЬ- 
нш Рюмкера, ч'Ьмъ болЬе обладаетъ пластинка складками и 
углублешями, въ которыхъ можетъ задержаться дождевая вода, 
тЬмъ выносливЬе такое растете относительно потребности въ 
водЬ и тЬмъ дольше можетъ жить и расти; наоборотъ, чЬмъ 
скорЬе по характеру пластинки можетъ скатываться съ нея влага, 
тЬмъ раньше такое растете подходить къ концу вегетации При- 
мЬромъ перваго по пзслЬдоватямъ Просковца можетъ служить 
типъ Клейнванцлебенъ, а примЬромъ второго—розовая скоро- 
спЬлая Вильморена. ОтдЬльныя особи въ предЬлахъ одного и 
того же типа тоже даютъ возможность наблюдать ташя различая, 
что среди увядшей въ полдень нлантацш нЬкоторые экземпляры 
продолжаютъ стоять бодро, сохраняя довольно свЬжШ вндъ. На 
ноложеше лпстьевъ относительно горизонта тоже рекомендуется 
обращать внимаше. ЧЬмъ дольше листья сохраняютъ такое поло- 
жеше, что могутъ дать водЬ скатываться съ пластинки но че
решку къ корню, тЬмъ дольше длится вегетащя, а чЬмъ раньше 
они отгибаются наружу, тЬмъ скорЬе близится свекла къ созрЬ- 
вашю Къ концу вегетацш распущенная ботва есть признаки 
большей сахаристости, она лучше используетъ свЬтъ. Вообще, при 
селекцш и при иростомъ отборЬ характеръ ботвы заслуживаетъ 
больше внимания, чЬмъ ей до спхъ поръ удЬлялось.

Самый буракъ долженъ быть соотвЬтствующей типу формы, 
скорЬе полный, чЬмъ тонки!, съ медленно сбЬгающимъ кониче- 
ческимъ концомъ, но безъ перетяжки но срединЬ. ЧЬмъ нравпль- 
нЬе конусъ, тЬмъ лучше используются глубошя слои почвы, 
а чЬмъ полнЬе въ тал иг, тЬмъ больше вЬсомъ; легкая извитость 
боковыхъ ортостихъ служить признакомъ здоровой конституцш и 
сильнаго роста среднпхъ сахароносныхъ слоевъ. Тщательная под
держка этой формы больше гарантируетъ отъ появлетя развили- 
стыхъ бураковъ. Головка должна быть небольшая и непустая и 
съ одной верхушечной почкой; на такой головкЬ листья состав
лены близко одинъ къ другому. По Блонскому, у сахаристой 
свеклы отношеше длины бурака къ д1аметру его должно быть 
какъ 3 : 1. Чтобы воспользоваться этими указашями въ полной 
мЬрЬ, предварительный отборъ необходимо начинать въ то время 
когда ботва достигла иолиаго развитая, и наиболЬе интересные 
экземпляры отмЬтить постановкою вЬшекъ. Это можно выполнить 
въ срединЬ августа или нЬеколько раньше, смотря по климати- 
ческимъ особенностямъ района, и притомъ долженъ выполнить 
чоловЬкъ съ призващемъ къ дЬлу, а не наемпикъ по характеру,
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По этимъ отметками полезно сделать еще контрольный обходе  
; на м'Ьсяцъ позднее для определен I я характера ботвы по степени 
| далыгЬйшаго ея созревашя и старен] я. Отмеченные экземпляры 

во время копки подвергаются второму отбору но форме и дру- 
гимъ особенностямъ корня.

З и м н е е  с о х р а н е н 1 е  в ы с а д к о в ъ .  Известно, что чемъ 
выше 1° хранешя свеклы, темь более тратитъ она сахара на 
свое дыхаше, н на этомъ основанш свекла для переработки долж
на сохраняться по возможности въ холодной атмосфере около 
2—3° Ц. Относительно высадковъ допустимо некоторое повыше- 
т е  1°, только бы она не доходила до 7,5° (1° проросташя почекъ), 
потому что тогда является возможность отделить потомъ экзем
пляры лучше сохрашшше свой сахаръ отъ техъ, которые склон
ны больше тратить его на дыхаше. Отсюда наплучшпмъ хране- 
шемъ для высадковъ надо считать хранете въ погребахъ на 
подставкахъ, каждый слой отдельно подъ легкой песчаной 
засыпкой. Погребъ долженъ иметь хорошую вентиляцш, чтобы 
не было разныхъ слоевъ воздуха неодинаковой температуры. Для 
контроля 4° термометры размещаются по крайней мере въ двухъ 
месгахъ, надъ поломъ и на 2/з высоты стенъ, а также необхо- 
димъ и контроль влажности воздуха съ помощью психрометра. 
Атмосфера погреба можетъ быть слишкомъ суха, отъ чего высад
ки испаряютъ больше влаги и вянуть, что отзывается потомъ 
па результате поляризащи и даетъ неверныя данныя для селекцш. 
Вообще требуется возможная равномерность условШ хранешя 
для в с е  х ъ экземпляровъ. Такое устройство по дороговизне 
возможно однако только въ исключптельныхъ случаяхъ, и по
этому больше принято укладывать высадки буртами, только 
менынаго размера и при соблюдение большой правильности.

Для хранен!я только до посадки, безъ дополнительной стро
гой селекцш, такая укладка вполне допустима, хотя нижнее 
слои во всякомъ случае въ силу одного давлешя находятся въ 
ипыхъ условёяхъ, сравнительно съ верхними, и влажность ихъ 
окружающая тоже неодинакова.

Разный уходъ за высадками, сравнительно съ заводской 
свеклой, начинается съ очистки. На высадкахъ ботву снимаютъ 
осторожно, стараясь не вредить спрятанными подъ черешками 
почкамъ, перевозятъ въ корзпнахъ, чтобы не побить дорогой.

Въ большинстве селекщонныхъ учреждений складывании вы
садки въ одинъ слой, чаще стоя, въ канавы глубиною до 40 
сантим., осыпая каждый экземпляръ землей со всехъ сторонъ 
для полной изоляцш, по принципу: пзъ земли въ землю. Место 
для хранешя выбираютъ съ хорошо пропускающей почвой, по
тому что застой воды ведетъ къ загннвашю. Ради полной изо- 
ля щ и после первой насыпки земли слой залива юти водой, кото-
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рая лучше занливаетъ бураки, и опять засыпаюсь мелкой землей. 
Въ такомъ бурте, вследствие теплопроводности плотной земли, 
1° бываетъ очепь низкая и подвергается зпачптельнымъ колеба
ниями, если только не изолировать всю площадь отъ внешней 
атмосферы. Для более высокой 1°, о чемъ сказано вначале, можно 
на дно канавы положить даже слой конскаго навоза, но более 
удобно прикрыть головки небольшими слоеми соломы и сверху 
засыпать землей. Солома полезна для предохранен!я почекн оти 
поврежденШ при выемке высадковн. Слой земли смотря по гЬмн 
морозами, которые должно иметь ви виду, бываегь до % аршина 
и выше. Можно также вместо утолгцешя земляной покрышки, 
оставить ее не больше 7—8 вершкови, а въ морозы сверху поло
жить конскаго навозу вершка на 2—3, присыпавъ сверху зем
лей. Также помогаетп и торфяная посыпка сверху.

Сроки выемки бураковн определяется срокомъ начала се- 
лекцш, а поелйдшй зависити оти количества матер1ала, подле- 
жащаго изследовашю. Выемка идетъ постепенно по м'ЬрЬ нзслЪ- 
доватя, чтобы бураки не успели претерпеть никакнхи промеягу- 
точныхи перемени. При хранен]и не для селекщи, а для 
прямого высаживашя, открываютъ бурты переди самыми срокоми 
посадки.

О т б о р и  по у д е л ь н о м у  в е с у .  Этотъ отбори ве
дется обыкновенно весною, но иногда для сокращешя расходовъ 
но храненш всего матер1ала, его производяти еще съ осени. Э1о 
понятно въ такихъ учреждешяхъ, где собирается слишкомъ 
много селекцюннаго матер] ала.

Вынутые изъ буртовъ высадки еще рази пересматриваются 
относительно формы и другихъ внешнихъ особенностей, и не
удовлетворительные экземпляры исключаются. Определеше уде.иь- 
наго веса ведется въ довольно крепкихъ растворахи, чтобы вы
делить наиболее плотные экземпляры. Растворами пользуются 
сахарными или солеными (хлористый кал 1(1, карналлитъ), кре
постью отъ 12.5 до 14.5° Брикса или 63Д—73Д0 Боме. Переди 
изследоватемъ бураки очищаются и вытираются на сухо, изъ 
средней части вынимается ручными пли машинными зондомъ 
цилиндрики, обрезываютъ оба его конца, покрытые коркой, и 
пускаюсь его последовательно въ ряди растворовъ возрастающей 
концентращи, пока они попадетъ въ такой, где плаваетъ. Соо
бразно отмеченной плотности взятый бураки или идетъ па даль
нейшее изследоваше, или—ниже мипимума—признается негод
ными. Этось минимумъ определяется на каждый день и для 
каждаго типа свеклы особо, путемъ предварительной пробы не- 
сколькихъ сотенъ бураковн, по такому разсчету, чтобы къ даль
нейшей селекцщ допускать только определенную часть, всего 
материала,
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Матер1алъ, отобранный но удельному весу, подлежать даль
нейшему изсл'Ьдоваи1ю съ помощью поляриметра; съ этого мо
мента начинается индивидуальная селекщя, и каждый буракъ 
после точнаго взвЬшивав1я щолучаетъ свой знакъ или пумеръ, 
прикрепляемый гЬмъ или ипымъ способомъ. Этотъ знакъ со всеми 
данными, къ нему относящимися и полученными при дальней- 
шемъ нзследованш, заносится въ таблицу рабочаго журнала 
даннаго дня.

От б о р ъ  по п о л я р и з а ц х и .  Большое значеше для точ
ности результатовъ изследовашя имеетъ взятая проба изъ тела 
бурака. Предложенный до сихъ поръ направлешя, по которымъ 
можно прободать буракъ для получешя пробнаго цилиндрика, 
страдаютъ одннмъ недостаткомъ, что не могутъ служить для 
точнаго представлешя всехъ частей бурака, отличающихся неоди
наковыми расиределешемъ въ нихъ сахара. Пробы, вынимаемыя 
перпендикулярно къ осп въ области шейки (Табл. VII) или близко 
къ этому направлешю, даютъ показашя меньше действительной 
сахаристости, потому что область наибольшей концентрацш рас
положена больше по оси бурака, и проба захватываетъ ее только 
поиерекъ. Наоборотъ, пробы взятыя подъ острыми угломъ къ 
оси склонны давать выснпя показашя, потому что прободаютъ 
срединную богатую область въ нанболынемъ ея протяжен!и. 
Слншкомъ длинный цилиндрики, взятый еще более подъ острыми 
угломъ къ оси, слншкомъ калечить буракъ, не давая сущесг- 
венныхъ выгодъ. Во всякомъ случае, колебашя показапШ даютъ 
некоторый просторъ для ошнбокъ при сравпепш отдельныхъ 
экземиляровъ. Способъ взятия пробы въ виде наружной вырезки 
въ области шейки (Табл. VII) даетъ несомненно показашя ниже 
действительности, не достигая центральной части бурака, но за 
то все такие отрезки одного и того же бурака различаются между 
собою въ мшшмальныхъ цифрахъ, и поэтому для сравнешя от
дельныхъ экземиляровъ отличаются надежной точностью. Съ тех
нической стороны приходится однако остановиться на выниманш 
цилиндрика подъ угломъ къ оси около 50° въ плоскости сечешя 
но ддаметру бурака.

Во взятой такими образомъ пробе, измельченной въ тонкий 
кисель-мязгу, после обработки последняго свинцовыми соедине
ниями и доведен'ш до определенпаго объема, определяется °/0-ное 
содержаше сахара. Техпичесше пр1емы этой оиерацш принадлежать 
сполна лабораторш и выходить изъ рамокъ нашего изложетя.

К л а с с и ф и к а ц и я .  По таблицами полученныхъ результа
товъ определения сахаристости въ связи съ весовыми данными 
наследованные экземпляры высадковъ подлежать распределение 
по классами. У каждаго оелекщоннаго учреждешя класеификащя 
устанавливается различно, и определенной схемы для всехъ быть
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не можетъ. Самый высокШ классъ, п е р в а я  э л и т а  по устано
вившейся терминологии заключаешь очень малое число экземиля- 
ровъ и но качеству значительно выше оетальныхъ. ЧЬмъ строже 
отборъ и чЬмъ выше поставлены качества для первой элиты, 
'г ё м ъ  большаго надо ждать успеха отъ селекцш. Для характери
стики хода селекцш приведемъ здесь примерь по статье Рюм- 
кера, близко иллюстрирующей действительное положете дела.

По удельному весу, иоложимъ, подверглось изсл-Ьдовашю—з 
миллшпа экземпляровъ, нзъ нихъ отобрано для полярпзацш сока 
230000, т. е. 7,6%. а для полярпзацш мязгн до 14.000 или 0.4%- 
Последнее количество распределилось но следующимъ классами: 

I V ...........................  8000—9000 или 0. 27%
I I I ........................ 2000 „ 0.066%
И ...........................  1000 „ 0.033%
I ...................  300— 400 „ 0.013%

или пзъ 100000 бураковъ первой элиты вышло только 13 штукъ. 
Для производства семянъ новаго типа пользуются обыкновенно 
первымъ классомь, а второй считается въ запасе па случай ка- 
кихъ либо неудачъ съ иачатымъ пропзводствомъ. Низине классы 
идутъ для получешя продажныхъ семянъ.

Селекщя заканчивается раньше срока посадки семянниковъ, 
и отобранные экземпляры надо опять сохранять некоторое время. 
При этомъ храиенш надо держаться несколько иного принципа, 
чемъ при первомъ: насколько тогда можно было допускать пре
дельную высокую 1° въ буртахъ, настолько теперь нужна наибо
лее достижимая низкая 4°. Необходимо сколько возможно сохра
нить сахаръ въ высадкахъ после поляризации темъ более, что 
въ наступаюцце месяцы, съ половины февраля но апрель, свекла 
нроявляетъ уже повышенную жизнедеятельность, и почки готовы 
развертываться после перюда покоя. Во внимаше къ этпмъ ука- 
зан1ямъ, классы элиты укладываютъ опять въ бурты, въ землю, 
отдельно каждый буракъ, если только земля не замерзла. Въ по- 
следнемъ случай приходится временно держать ихъ въ по- 
гребахъ.

Ц е л и  и в ы п о л н е г п е  от бора .  Смотря по слояшостп 
пр1емовъ, которыми пользуются при отборе, можно отличать не
сколько отдельныхъ видовъ этой операции, причемъ пресл!'.- 
дуются несколько разный по характеру цели. Сюда относятся:

1) Прямой отборъ, когда изъ общей массы урожая отбираются 
по совокупности признаковъ маточные экземпляры, и отъ по- 
следнихъ получаются семена для пшрокаго пользовашя ими.

2) Массовый отборъ, когда изъ урожая отбрасываются—на- 
оборотъ только негодные экземпляры, а остальные все идутъ на 
производство семянъ.
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3) Массовый отборъ съ выд'Ьлешемъ элиты, когда урожай 
раздела ютъ на негодные экземпляры, годные средняго достоин
ства п небольшое количество элиты Элита- но анализу делится 
на три класса сама; а) пропущенные раньше негодные бураки, 
которые къ нимъ и присоединяются, б) достаточно годные для 
репродукцш типа къ следующему отбору и в) исключительные 
экземпляры по форме,—весу и сахаристости—для производства 
продаяшыхъ семенъ путемъ последующаго размножешя. Этотъ 
видъ отбора наиболее подходить для широкой практики болынаго 
производства семянъ.

4) Генеалогический отборъ, оспованный на индпвидуальномъ 
наблюдеши за потомствомъ отдельныхъ экземпляровъ. Для поль
зования нмъ, путемъ нзложенныхъ раньше пр1емовъ, выбираютъ: 
а) родоначальниковъ семей, б) высевиютъ отдельно семена отъ 
каждаго изъ нихъ, в) нзучаютъ степень наследственности, срав
нительный ходъ разви'пя, характеръ ботвы, корней и т. п. г) изъ 
урожая каждой семьи отбираются маточные корни и делятся по 
тремъ категор1ямъ: пегодные, годные для производства продаж- 
ныхъ семянъ и элита для новыхъ семей, д) вторая группа идетъ 
на иолучеше продажныхъ семянъ съ помощью промежуточной 
генерацш (ЗЬескПп^зкиИиг, рЬшсйои), значете которой сейчасъ 
будетъ выяснено.

П р и н ц и н ъ  п р о м е ж у т о ч н о й  г е н е р а ц и и  По пред- 
ложешю Римпау принято при получеши потомства отъ пеболь- 
шаго числа экземпляровъ высокихъ качествъ, э л ит ы,  пользо
ваться высадками, не достигающими по услов1ямъ культуры своей 
нормальной величины; такие бурачки-высадки по немецки совер
шенно неправильно принято называть „черенками1*—81еск1т^е, 
или отводками, съ которыми они ничего общаго не имеютъ. 
Такой-же смыслъ-французскаго назвашя —р]аис1юп, что равпо- 
значуще р1ащ?оп или р1ап!агс1 (черенокъ), У насъ пока особаго 
назвашя петь тймъ мелкимъ бурачкамъ промежуточной генера
щи, которые получаются при тесномъ посеве маточныхъ семянъ 
и потомъ служатъ для получен!я бблынаго количества семянъ 
на продажу.

Появлеше этого способа размножешя продажныхъ семянъ 
выясняется изъ чисто коммерческихъ и техническихъ соображений 
Чймъ стройке ведется отборъ, темъ меньше получается экземпля
ровъ высокой элиты, и темъ меньше получится ценныхъ семянъ. 
Такъ какъ по затраченному труду, внимание и издержками каж- 
дый экземпляръ элиты представляетъ для селекцюнера очень 
большую ценность, то естественно стремлеше получить наиболь
шее возможное количество продажныхъ семянъ отъ такой особи. 
Сама по себе она можетъ дать лишь небольшое количество, и 
пускать эти сймепа на рынокъ можно только по крайне дорогой
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Ц'Ьп'Ь, которую платятъ лишь въ исключителышхъ случаяхъ, 
когда покупатель самъ им’Ьетъ въ виду воспользоваться проме
жуточной генеращей. Чаще всего эти маточпыя семена употре
бляются па промежуточную генерацш самимъ селекцюнеромъ. 
Понятно, такая генеращя для размножешя продажнаго матер! ал а 
допускается только однолетняя, во избежите дегенерацш въ 
силу перекрестнаго опылешя. Последнее и въ одинъ годъ про- 
являетъ свое вл1яте, но въ виду коммерческихъ и техническихъ 
выгодъ приходится съ этимъ мириться. Последн1я-же выражаются 
приблизительно въ такихъ величинахъ.

Чтобы продать 800000 кило семянъ, по разсчету Гешвипда 
и Селье, надо при урожае съ гектара на 20000 высадковъ—даю- 
щихъ 2000 кило семянъ—иметь нодъ высадками 400 гектаровъ, 
а на нихъ 8 миллюновъ высадковъ, весящихъ въ нсрмальномъ 
размере 6.5 миллюновъ кило. Манипулировать съ такими вели
чинами въ действительности невозможно, а способъ промежу
точной генерацш нозволяетъ на меньшей площади и при мепь- 
шемъ весе высадковъ получить больше семянъ. Наибольшая 
производительность высадковъ нормальной величины простирается 
въ максимуме до 0.6 кило на 1 кило бурака, а бурачки промеж, 
генер. даютъ 2.77 кило семянъ на 1 кило своего веса. Сообразно 
съ этимъ видно, что для получения дапнаго количества семянъ 
носадочиаго материала требуется почти въ 5 разъ меньше, а по 
мелкости его уменьшается въ некоторомъ соотношенш и зани
маемая площадь.

Мнешя спещалистовъ объ этомъ способе расходятся; Кнау- 
эръ считаетъ его недопустимымъ въ ращональной культуре, а 
Депре п( лагаетъ, что требуется только полная зрелость бурач- 
ковъ, независимо отъ величины ихъ. Вопросъ сосредоточивается 
на величине бурачковъ—высадковъ, о чемъ уже мы говорили 
раньше. Семена отъ мелкнхъ не только одинаковаго достоинства, 
какъ и отъ крупныхъ, что указано еще Марекомъ, но даже отли
чаются большей ровностью по величине.

Обпцй ходъ пользования этимъ способомъ таковъ:
Маточные бураки элиты высаживаются на разстояше 1 — 174 

метра и даютъ каждый отъ '/, до 1 фунта семянъ. Часть этихъ 
семянъ высевается следующей весною рядовой сеялкой на 
25 сантим, рядъ отъ ряда, и всходы или остаются безъ продер- 
гивашя совершенно, или по Римпау продергиваются на 10—15 
сантиметровъ. Последнее лучше, потому что болев развитые бу
рачки растутъ потомъ лучше, тгбютъ типичную форму и даютъ 
больше семянъ. Другая часть семянъ высевается и прорежи
вается обычнымъ порядкомъ и служить для получешя новой 
элиты. Мелкихъ бурачковъ собираютъ съ той-яге площади гораздо 
больше чнсломъ, ихъ сажаютъ въ следующсмъ году на 30—40
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сантиметровъ въ квадрат!'., и одна десятина промежуточной ге
нерации даетъ посадочнаго материала на 12—15 десятннъ сЬмян- 
никовъ. При большой производительности, равномерности с/1>мянъ, 
достаточно прочномъ сохраненш типа, изложенный способъ по
степенно завоевываетъ место, и прежшя возражешя постепенно 
забываются. У него еще есть большое достоинство, что легкое 
размножеше семянъ нозволяетъ вести более строгШ отборъ ма
точной элиты.

Бурачки содержать меньше сахара и больше белка и жира, 
что считается Штромеромъ причиною ихъ большей жизнедея
тельности. Практики паходятъ, что мелкие бурачки лучше выпо- 
сятъ засушливые перюдьг, по только слегка запаздываютъ, 
позднее развиваютъ ботву.

Мнете, что они даютъ только средшй стебель, а нормаль
ной величины бураки—целый кустъ, ошибочно. Некоторые при
верженцы промежуточной генерации сравниваютъ даже крупный 
буракъ съ откормленной коровой, малогодной на—-племя. Отно
сительная производительность изменяется сообразно съ вели
чиною: по работе Штромера, Брима и Штифта видно, что у 
крупныхъ высадковъ урожай семянъ бываетъ въ 4 раза больше 
сухаго вещества высадка, у средняго въ 28 разъ, а у мелкаго 
въ 200 разъ.

Въ климатическихъ уелов!яхъ Европы для получения семяпъ 
свеклы необходимы два летнихъ першда, разделенные продол- 
жительпымъ зпмннмъ, который остается неиспользованнымъ. 
Между темь есть основание разсчитывать на то, что можно избе
жать такого гнёта со стороны климата.

Единичные до сихъ поръ опыты посылки высадковъ въ 
Египетъ немедленно после уборки для культуры впродолженш 
з и м н я г о  и е р 1 о д а съ получешемъ къ нашей весне зрелыхъ 
семянъ обратно—оказались удачными. Пока по дороговизне этотъ 
способъ применимъ только къ очень высокимъ сортамъ, но вы
годы его въ видахъ ускорешя селекцш очевидны и должны 
повести къ разработке подробностей такой организации.

В ы б о р ъ  п о ч в ы  п о д ъ  в ы с а д к и .  По объему высад
ковъ, ихъ богатству сахаромъ и содержашю минеральныхъ эле* 
ментовъ легко могло сложиться м н ете,’ принимаемое и отдель
ными хозяевами адмннистративнаго типа, что для производства 
семянъ весь необходимый матер1алъ уже находится въ высадкахъ 
въ запасе, и отъ почвы требуется или ничего, или очень мало 
въ этомъ отношении Отсюда сложилась практика отводить подъ 
высадки участки после свеклы на бураки, въ разсчете, что оста- 
ющагося плодородия достанетъ и на производство семянъ.

Такая практика, которую очень порицаютъ все опытные 
еелекщонеры—хозяева, началась по заявление Брима отъ мелкихъ
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хозяевъ Германш, занимающихся въ неболыномъ размере 
разведешемъ семянъ, и обусловливается услов1ями мелкаго хо
зяйства, заставляющаго отступать отъ правильной техники. На 
самомъ деле, какъ уже сказано въ главе о развитш свеклы во 
2-мъ году, это воззреше совершенно ошибочно. Штромеръ, Бримъ 
н Штифтъ уже Л'Ьтъ 15 тому назадъ показали истинное поло- 
жеше дела, какъ видно изъ яижеслйдующихъ цифръ язслй- 
довашя.

Сахарист. Воганка Ранняя Вильморена.
Высадокъ. Кустъ В Ъ  К О Н Ц - Ё Высадокъ. Кустъ В Ъ  К О Н Ц Ё

Августа. Августа.
Сух. в-во . ., 32.27 гр. 380.60 гр. 34.00 гр. 367.39 гр.
Орган, в-во . 30.74 п 319.09 „ 31.89 55 302.79 „
Чистая зола . 1.53 7) 61.51 „ 3.11 55 84.60 „
Азотъ . . . . 0.55 У) 9.17 „ 0.81 55 11.62 „
Фосф. к-та. . 0.15 55 1.60 „ 0.16 55 2.22 „
Кали . . . . — — 2.11 55 11.99 „

Очевидно, запасъ минеральныхъ веществъ въ высадкахъ 
далеко не можетъ покрыть потребностей растетя, и получеше 
усвояемыхъ соединетй изъ почвы совершенно необходимо для 
получетя урожая семянъ. Эти опыты производились съ поло
винками бураковъ, потому что другая половина каждаго 
использована на изслйдоваше, но выводъ остается въ томъ-же 
виде и для цйлыхъ корней.

По последними изслВдоватпямъ Ремп (РиЫ. 1907) слРдуетъ, 
что для производства 1 части свекловичныхъ сЬмянъ требуется 
столько же минеральныхъ элементовъ, какъ для 10 частей бура
ковъ, и для урожая въ 36 двойн. центнеровъ или 216 иудовъ 
семянъ—очень высошй урожай — нужна такая-же плодородная 
почва, какъ и для урожая 2400 пудовъ бураковъ. Понятно, вы
садки не содержать въ себе и малой доли требуемыхъ питатель- 
ныхъ веществъ, а являются только собирателями, проводниками 
посл’Ьднихъ. Равномерное въ теченш 150 слишкомъ дней погло- 
щеше минеральныхъ веществъ требуетъ иахождетя ихъ въ 
почвй въ такомъ-же подготовленномъ виде, какъ и для перваго 
года. Отсюда можно судить о томъ, насколько можетъ быть 
удобно подъ высадки место после бураковъ; это было бы все 
равно, какъ и культура свеклы по свекле.

Бримъ, подробно разбирая воиросъ о почве подъ высадки 
(ОезС Бпд. 2. 1903) говорить, что всяше недочеты прямо отзы
ваются на высоте урожая семянъ, и чемъ хуже почва, темъ 
более зависитъ урожай отъ услов1й погоды. Самая лучшая почва 
только хороша для получешя надлежащаго урожая семянъ, а 
по высокой ценности этого продукта такой выборъ тгЬетъ себе 
полное оправдаше. Бъ обычныхъ терминахъ качества почвы

9
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должны быть таковы: глубокая, рыхлая, богатая гумусомъ и съ 
достаточнымъ содержатель извести. Подобно лучшей почве подъ 
пивной ячмень, по данными Рюмкера, въ ней должно быть въ 
среднемъ 0,15% кали, 0,15% фосф. к-ты и 0,12% азота. Но и эти 
данныя служить только указателями фундаментальныхъ качествъ, 
которыя надо пополнить искуственными туками. Совершенно 
исключаются почвы холодныя, сырыя, а также слишкомъ сух!я 
и высоко расположенный. Таюя какъ разъ страдаютъ недостаткомъ 
влаги тогда, когда она необходима для процесса выполнешя 
сЪмянъ.

Качество почвы отражается не только на качестве и коли
честве сЬмянь, но и на качестве будущихь бураковъ, первомъ 
потомстве маточныхъ корней. Есть даже мп'Ьте чисто спекуля- 4 
тивнаго происхождетя, распространенное среди практиковъ, что 
для высадковъ надо давать слабыя почвы, ибо потомъ семена, 
перенесенный на хорошую, бываютъ за нее очень благодарны. 
Такое антропоморфическое умозаключеше, перенесенное въ со- 
всЬмъ неподходящую сферу, противоречить всеми бюлогиче- 
скимъ данными.

Изъ отдельныхъ категорШ почвъ высадкп, по выводами 
Марека, даютъ лучппе урожаи на глинистыхъ почвахъ при 
удобренш, притоми на богатыхъ хорошими гумусомъ, а на пес- 
чаныхъ урождай всегда меньше. Въ более Континентальныхъ 
местностяхъ отводятъ подъ высадки участки более потные, для 
гарантш постоянной влажности; это—понятно—не равносильно 
съ сыростью участка, обусловленной непроницаемою подпочвой 
и т. п. Чаще всего, у насъ при малыхъ размерахъ посадки от
водятся старыя, хорошо проудобренныя поля, даже по близости 
къ усадьбами долголетия левады и т. п. При культуре въ поляхъ 
место подъ высадки, какъ и подъ бураки, остается самое лучшее 
после удобренной озими, но съ дополнительными туками, а на 
отдельныхъ участкахъ даютъ и долговременную залежь, после 
хорошей паровой обработки.

Уд о б р е н 1 е .  Значеше обильнаго удобрешя вполне вы
яснено, но характеръ применешя и количества не приведены 
еще къ единообразш. Найдется не мало хозяевъ, которые все- 
таки боятся растратить туки подъ высадки, и если применяютъ, 
то только понемногу и прямо въ посадочную ямку, будучи еще 
далеко отъ признашя высадка такимъ-же растешемъ, какъ и 
всякое другое, по своему отношению къ почве.

Навозное удобрете применяется въ западныхъ хозяйствахъ, 
какъ и подъ бураки, съ осени, при чемъ присоединяется до 6 и. 
селитры и 9—12 пудовъ суперфосфата на гектаръ или десятину. 
Меркеръ полагаетъ, что подъ высадки даже 18 пудовъ селитры 
могутъ оплатиться въ урожае. Вообще, азотъ въ удобренш имеетъ
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наибольшее значеше въ урожай семянъ, а фосфорная кислота 
дййствуетъ менее заметно, даже заметно некоторое понижете 
по опытамъ А ш З г И к ’а .  Бримъ считаетъ полезнымъ также внесете 
кали въ какой ннбудь форме, такъ какъ по его замечанш— 
тогда повышается мучнистость семянъ, крупнее бываетъ эндо
сперма. Грубыя калШныя уд обретя, внесенныя съ осени, дйй- 
ствуютъ благопр1ятнгЬе чистыхъ. Достаточное содержаше извести 
необходимо для хорошаго образоватя семянъ.

Интересно отметить, что мелше высадки для одинаковаго 
урожая требуютъ меньше удобрительныхъ веществъ, чймъ вы
садки нормальнаго веса. По АпйгПк’у, потребность первыхъ на 
гектаръ разнится для кали на 30% сравнительно съ последними, 
также и для азота, а для фосф. к-ты одинаково. Колебаше этихъ 
разницъ стоить въ обратномъ отношеши къ величине бураковъ.

О б р а б о т к а  и п о с а д к а .  Подготовка механическая подъ 
высадки требуется такая-же внимательная, какъ и для бураковъ, 
т. е. глубокая пахота съ осени на 7 вершковъ, хорошее разрых- 
леше весною съ помощью рыхлящихъ орудШ и катка, вместе съ 
заделкою порошковатыхъ туковъ. Далее следуетъ надлежащая 
разметка поля, порученная хорошему руководителю. Вопросъ о 
разстояшяхъ для разметки решается неодинаково въ разныхъ 
случаяхъ. Бримъ считаетъ, что нормы разстояшй определяются 
предпочтительно услов1ями почвы п погоды, а не величиною 
высадковъ, и если подъ мелкую разсаду отводятъ разстояше 
меньше, то лишь потому, что ихъ сажаютъ подъ колъ, а крупные 
высадки надо сажать подъ лопату, и это заставляетъ ради сво
боды движений рабочему брать разстояше шире. Съ этими дово
дами нельзя всетаки согласиться безъ оговорокъ. Мелше высадки 
даютъ менышй кустъ, и независимо отъ всего прочаго ихъ можно 
сажать на 40 сантим., тогда какъ крупные сажаются на 1 метръ. 
Если уже по техническимъ условгямъ посадки можно увеличивать 
разстояше вдвое, какъ уверяетъ Бримъ, не взирая на услов1я 
климата и почвы, то очевидно, что эти услов1я спещальнаго 
значешя въ этомъ деле не имеютъ и вполне допускаютъ таия 
крупныя уклонения. Ихъ приходится принимать во внимание, но 
только гораздо раньше, при выборе участка подъ высадки, а не 
при самой посадке. Задача заключается при разметке въ томъ, 
чтобы насадить наибольшее число, сообразное съ плодород1емъ 
почвы. Если вместо 60 сантим, взять 62, то на гектаръ уже не 
хватить более 1700 корней съ ихъ урожаемъ. Въ виду этого по
лезно предварительно убедиться, какое наименьшее разстояше 
допустимо, при которомъ кусты еще выносятъ взаимное затенеше 
и оно не мешаетъ вызреванно сймянь на боковыхъ ветвяхъ, и 
строго держаться этого разстояшя при разметке. Всякая более 
редкая посадка уменыиаетъ урожай, и кроме того кусты больше
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страдаютъ отъ вйтра. Для мелкихъ высадковъ берутъ разстояшя 
40 X  30 и 40 X 40 сантиметровъ; а для нормальныхъ минимальное 
60 X 60 сантим., что даетъ на десятину около 30000 кустовъ; 
при разстояшяхъ 70 X  70 — будетъ уже 22500 кустовъ; этотъ 
порядокъ, около 1 аршина между кустами, наиболее принять 
у насъ.

При посадк’Ь обращается внимаше на два главныхъ услов1я: 
не сгибать у высадка хвостика, что легко можетъ случиться съ 
мелкими бурачками, и хорошо обмять кругомъ землю для болЪе 
тйснаго ея соприкосновения съ поверхностью бурака. Въ этомъ 
случай буракъ скорйе образуетъ корешки и идетъ въ ростъ безъ 
промедления. Обминаше земли требуется полное, начиная съ 
нижней части, а не только въ самомъ верху, около шейки. При 
посадкй головка должна приходиться ниже поверхности земли, 
и ее засыпаютъ землей на 2—4 сантим., для предохранешя отъ 
случайныхъ понпжешй 1°. Посадка производится съ конца марта. 
У насъ при посадкй кладутъ въ ямки местное удобреше: ком- 
постъ, суперфосфатъ и т. п. Такой способъ, повидимому, гаран- 
тируетъ экономное использоваше туковъ, и вреднаго дЪпстгяя 
опасаться нйтъ основанш, но насколько полно используется удоб
рение—надо считать пока нерешенными. Вновь выходянце изъ 
бурака корешки не долго остаются около его поверхности, а ра
сходятся въ стороны, и въ виду этого надо считать болйе полез- 
нымъ разсйваше и обычную задйлку туковъ; тймъ болйе, что 
для перваго времени роста высадка онъ не требуетъ дополни- 
тельныхъ туковъ, имйя собственный занасъ зольныхъ эле- 
ментовъ.

У х о д ъ п  у б о р к а .  При установившейся теплой погодй 
засыпанный головки высадковъ можно открыть или уменьшить 
засыпку и разрыхлить ее; съ появлешя листочковъ начинается 
мотыжеше междурядий, которое такъ же благопр1ятно отзы
вается на ростй кустовъ, какъ и на ростй бураковъ въ первомъ 
году. При широкнхъ разстояшяхъ посадки и маломъ отйненш 
ихъ защита поверхности почвы отъ испаретя имйетъ здйсь 
большее значеше, ймъ для бураковъ, и значеше поддержашя 
рыхлаго верхняго слоя здйсь еще болйе существенно. Содержи
т е  междурядШ въ чистогЬ отъ сорной растительности тоже 
важно. Три мотыжешя втечете лйта считаются правиломъ. Оку- 
чиваше кустовъ является по мнйнш западныхъ спещалистовъ 
излишними; роль его чисто механическая, защитная отъ вйтра, 
но при надлежаще выбранныхъ разстояшяхъ посадки кусты 
должны держаться самостоятельно. Также отзываются на западй 
и относительно подвязки куста, которая необходима при рйдкой 
посадкй и пышномъ росте. При употреблены! тычпнъ эта опе- 
ращя обходится дорого п не всегда выполнима.
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Г. Кабештовъ (3. Г. 1878) рекомендуетъ обойти эту статью 
расхода такимъ образомъ. При посадке бурака по обе стороны 
его сажаютъ на разстоянш 2 У2—3 вершковъ по хорошему зерну 
подсолнечника, предварительно замоченныхъ въ навозной жи
же со скипидаромъ, для обезпечешя всхода. Рано взошедипй 
подсолнухъ растетъ быстрее свекольныхъ стеблей.

При первомъ мотыженш нижше листья обрываются, тогда 
его гонитъ выше. При второмъ это делается еще разъ, а слабые 
стебли совсймъ удаляются. Когда подсолнухъ достигнетъ I1/, арш. 
и дастъ головку, то ее можно срезать, и тычина для привязки 
стеблей готова. После уборки они даютъ топлива не мен'Ье 10 
возовъ, что окупаетъ расходы посадки и т. и. Подвязка делается 
мочалой или шпагатомъ; иногда кустъ только связываютъ вме
сте, не прикрепляя къ тычине.

Иногда практикуется еще обрезка слабыхъ боковыхъ ветвей, 
поздно появившихся и не дающихъ зрелыхъ доброкачественныхъ 
семянъ, но это более возможно въ небольшпхъ центральныхъ 
питомннкахъ.

В продолжен! и ш ля и шня необходимъ внимательный обходъ 
всей посадки черезъ определенные промежутки времени для 
наблюдешя за здоровымъ состоян1емъ кустовъ. Всяюй кустъ, 
больной мучной росой, гнилью или съ другими признаками, 
надо не медленно вынуть и въ закрытомъ мешке унести съ 
плантацш для уничтожешя.

Созреваше выражается отмпрашемъ плодоноснаго стебля и 
затвердешемъ семяни, по по этому признаку определить время 
уборки, особенно для болыпихъ плаптащй, очень затруднительно. 
Созреваше отдельныхъ стеблей наступаете очень неравномерно, 
а но отдельными частямъ посадки теме более; ждать, пока 
поле приметь темножелтый оттенокъ, значило-бы потерять осып
кою и при перевозке сноповъ самую ценную часть урожая. 
При малой посадке можно отдельно убрать сначала наиболее 
зрелые стебли, а съ остальными ждать, но для большой планта
цш выполнить эту меру сполна—недоступно, а отчасти—не 
окупается качествомъ дополнительнаго сбора семянъ. Поэтому, съ 
некоторой потерей выбирается одинъ срокъ уборки; преимуще- 
щественно на основаши эмпирическихъ данныхъ и опыта, при
нимая во внимаше и характеръ погоды, и степень развиыя ку
стовъ, и друпя признаки.

Обыкновенно срезываютъ стебли серпомъ въ раннее время 
дня, остерегаясь сотрясать кусты и неосторожно распутывать 
ихъ одинъ отъ другого. Рабочее требуются мало мальски опыт
ные и при должномъ наблюдении Необходима и возможная бы
строта выполнения. Срезанные стебли вяжутся въ снопы около 
7 вершк. въ Д1аметре и перевозятся на брезентахъ въ усадьбу,
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а тамъ ихъ разставляютъ для просушки. Рекомендованъ еще способъ 
уборки сргЬзомъ головки высадка, при чемъ все стебли остаются 
соединенными вместе, и предполагается, что можетъ произойти 
дозр'Ьвате позднихъ боковыхъ стеблей. Въ виду того однако, что 
самая головка никакихъ запасовъ пластических!, веществъ въ 
себе не содержитъ, а если и есть они, то въ самомъ стебле, 
надо признать сей способъ плодомъ теоретизировашя.

Снопы, составленные въ бабки по 5 и 7 штукъ, подлежать 
возможно быстрому просушивание и дозр-Ьванш внутри и снаружи. 
Громадный вредъ причиняютъ мел гае, промачивающее дожди, 
потому что перестановка сопряжена всегда съ большой потерей, 
сГмянъ. Просушенные снопы Бримъ сов'Ьтуетъ сложить въ скирдъ 
или подъ крышу и молотить лишь после процесса „пог1ипя“, 
т. е. после того, какъ они слегка согреются и окончательно про
сохнуть. Онъ считаетъ самосозр'Ьвате необходимымъ для доспЬ- 
вашя сЬмянъ, а Вибрансъ—наоборотъ—рекомендуетъ молотить 
какъ можно скорее. Очевидно, вопросъ заключается здесь въ 
последовательности процессовъ: если зерно долго оставалось и 
досохло въ немолоченномъ виде въ большой массе и въ качестве 
придаточнаго процесса несколько грелось, подобно зерновому 
хлебу въ снопахъ, то въ дальнейшемъ оно не нуждается въ до- 
сушиваши; если-же оно помолочено свежимъ, то придется только 
его внимательно досушивать, держа тонкимъ слоемъ и часто пе
релопачивая. Что безопаснее и что дешевле и удобнее—вопросъ 
иной. По своей гигроскопичности, клубочки свеклы медленно до- 
ходятъ до % безопасной влажности ниже 15, и просушивать ихъ 
после ранней молотьбы при поетоянномъ контроле надо считать 
более безопасными, чемъ давать согреваться, не имея возмож
ности регулировать процесса.

Молотьба неболынихъ количествъ возможна цепами, а при 
болынихъ площадяхъ быстрее кончаетъ работу молотилка; есть 
тагая съ особыми прлспособлешями для очистки свекловичныхъ 
се.МЯНЪ.

Вообще очистка семянъ свеклы принадлежать къ самыми 
трудными по медленности работами; очистка на горке съ по
мощью безконечнаго полотна только при очень медленномъ вра- 
щенш даетъ удовлетворительные результаты. Мелочи и примесей 
отчищается после первой очистки до 14% для того, чтобы полу
чить хорошей рыночный товаръ.

Прежде чемъ готовый семена складывать на хранеше, по
лезно определить содержите въ нихъ влажности, которая колеб
лется въ болынихъ пределахъ и меняется въ зависимости отъ 
погоды. Только доведя ее до нормальной въ 14—15%, можно 
надеяться на хорошее сохранеше въ сухомъ, проветриваемомъ 
помещены; иначе предстоитъ сушить въ разстилку или съ по-
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мощью особыхъ сушильныхъ аипаратовъ, построенныхъ по прин
ципу наклонныхъ снтъ, по которымъ клубочки пересыпаются въ 
токъ теплаго воздуха.

Урожайность семяниковъ бываетъ очень различна, достигая 
150 пудовъ, въ исключительныхъ случаяхъ и выше; вполне 
удовлетворительнымъ можно считать и 60 пудовъ; бываютъ уро
жаи въ 20—30 пудовъ, при хорошей цене окупаюнце затраты. 
При 20000 кустовъ на десятину и очень маломъ разсчетЬ въ 
100 граммовъ сЬмянъ на кустъ, мы получаемы очень крупный 
урожай въ 120 пудовъ на десятину; очевидно, большой урожай 
при выбор1> сильной почвы и хорошемъ уходе долженъ счи
таться не исключешемъ, а правиломъ, и всякое отступлеше отъ 
средняго происходить отъ невнимательнаго обращен]я съ урожа- 
емъ. Бримъ констатируетъ возможность потери путемъ осыпки въ 
30%. и то при услов1яхъ чешскаго хозяйства, отличающагося 
большой аккуратностью. Распред'Ьлеше всей собираемой массы 
между отдельными частями урожая не одинаково для мелкихъ и 
крупныхъ высадковъ, какъ видно пзъ слйдующихъ цифръ:

Высадки въ 70—150 гр. Высадки въ 388 г
Семянъ . . . . 224 гр. 53% 187 гр. 46%
Мелочи . . . . 42 — 10— 66 — 16—
Соломы . . . . 156 — 37— 152 — 38—

На основаши этихъ цифръ можно думать, что въ крупныхъ 
высадкахъ есть лишшй матер1алъ, который остается балластомъ 
п при самомъ нлодоношенш и въ послйдующемъ вычислении 

М н о г о л е  т 1 е с в е к л ы .  Въ отдйльныхъ случаяхъ всегда 
наблюдалось, что буракъ можетъ служить для производства сйм- 
янъ больше одного года, причемъ хоронпя качества его сохраня
ются въ потомстве, что констатировано до третьей генерации 
Самъ буракъ продолжаетъ утолщаться, давая новообразовашя 
около главнаго тела. (Таб. VII), такъ что тождественность расте- 
шя не нарушается. Такое продолжеше плодоношешя объясня
ется темъ, что пзъ почекъ, образующихся при черешкахъ листь- 
евъ въ первомъ году, только часть бываютъ совершенно сформи
рованными, часть отстаютъ въ разошли, а часть находятся въ зача- 
точномъ состоянии Во второмъ голу только наиболее развития 
даютъ стебли, а остальныя остаются пребывать въ спящемъ со- 
стояши; после втораго года тоже остаются способный къ росту 
почки, и если буракъ—весь или отчасти—остается здоровымъ, то 
имеется полная возможность получить стебли плодоносные и въ 
третьемъ году. Тагае корнп только нуждаются въ надлежащемъ 
уходе осенью после уборки семяносцевъ, чтобы лучше могли 
перезимовать. После втораго семяношешя, толщ остаются еще 
годные корни, если только не повреждены насекомыми. Масса 
бурака увеличивается значительно. Бримъ въ одномъ случае на-
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блюдалъ буракъ в'Ьсомъ въ 3420 граммъ, который при 7 стебляхъ 
состояли пзъ шести взаимно отграниченныхъ образованШ, обле- 
гающихъ старый и происходящихъ изъ его меристемы. Въ дру- 
гихъ случаяхъ утолщен] е корня продолжается кольцами по всей 
окружности, безъ боковыхъ отростковъ. Разсматривая услов1е та
кого разросташя бурака после плодоношетя и притоми въ виде 
побочныхъ отростковъ, только связанныхъ съ прежними его те- 
ломъ. Бримъ по аналог! и съ другими явлешями этого рода счи- 
таетъ, что эти отростки можно разсматривать какъ самостоятель
ные происходящее путемъ новообразовашя каллуса при налич
ности жизнедеятельной меристемы, въ результате какого либо 
местнаго повреждешя тела бурака. Такое новообразоваше полу- 
чаетъ отъ первоначальнаго бурака пластичесгая вещества для сво
его ностроешя и способно дать начало новыми побегами и но
выми корешками. Первоначальный бураки, какн оказалось, иног
да совсемн отмираети и служить только связующими элемептомъ 
для новообразовашй.

Р а з м н о ж е н 1 е  с в е к л ы  б е з п о л ы м ъ  п у т е м ъ .  Раз- 
множеше высокоценнаго матер1алы элиты пошло еще дальше съ 
помощью механическаго разделешя бурака, причемъ они слу
жить только для получешя ростковъ, а дальнейшее ихъ разви- 
Не идетъ независимо. Отдельный почки изъ головки бурака, ли- 
стовыя почки со стеблей и даже листья могутъ быть использо
ваны для получешя настоящихъ отводковъ въ строгомъ смысле 
слова; этими путемъ можно получить изъ одного бурака до 200 
новыхъ индивидуумовъ, совершенно равнозначующихъ по приро
де и качествами съ материнскими буракомъ. Этими способомъ 
является возможность создать новыя рассы свеклы съ гораздо бо
лее высокими качествами, о какихъ ранее нельзя было и меч
тать.

Вегетативными размножешемъ въ ботаническомъ смысле 
слови называется нолучеше новыхъ индивидуумовъ отъ отделен
ной части матерннскаго растешя, способной развиваться дальше. 
Для сего у растений служатъ или спещально приспособленный 
части какъ луковицы, луковички при листьяхъ, клубки, корне
вища и т. п., или друпя, механически и искусственно отделяе
мый части корня, стебля листа, а также и почки. Получаемыя 
растешя повторяютъ въ себе всю конституцш матерннскаго рас
тешя и по качествами стоять между собою ближе, чемъ растешя, 
получаемыя отъ семянъ одного и того же урожая.

Простейшими способомъ вегетативнаго размножешя свеклы 
является делете  бурака, которое по изследовашямъ Просковца, 
позволяетъ получить больше семянъ, чемъ отъ целаго. Еще 
раньше они констатировали, что уменынеше размера высадковъ 
и ихъ более тесное распределение но площади позволяетъ полу
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чить больше сймянъ съ единицы поверхности, а посему—при
меняя этотъ же принцииъ къ д’Ьленш материнскаго бурака, 
можно увеличить его производительность. Оказалось, что на 
1 часть высаженнаго веса бурака получилось при д'Ьлешй вы- 
садковъ пополамъ 1.16 частей с'Ьмянъ по весу, а при целыхъ 
только 0.56.

Две половинки бурака порознь даютъ такпмъ образомъ 
вдвое больше сймянъ. Дальнейшее разделение увеличиваетъ 
урожай уже въ меньшей нропорцш, такъ при делетй  на четыре 
части только въ 21/* раза, при деленш на 8 частей только въ 
зу2 раза. Главная причина заключается въ гибели части посадоч- 
наго материала, который въ свихъ свежихъ срФзахъ легко под
вергается заболевашямъ. Поэтому делете допустимо только на 
четыре части.

Производство настоящихъ отводковъ ведетъ къ лучншмъ 
результатамъ. Первый получилъ настоянце отводки этимъ спосо- 
•':мъ проф. А. Новачекъ въ 1890 году. Вскоре затемъ Бримъ 
прюпзвелъ первые опыты по этому способу, а въ Германш Т. 
Кнауэръ сталъ пользоваться имъ съ большимъ успехомъ. При
нимая, что число оборотовъ спирали листорасположетя соответ- 
ствуютъ числу сахароносныхъ колецъ въ теле бурака, а сообразно 
съ числомъ лпстьевъ имеется и число почекъ, надо выбирать 
наиболее богатые листовыми почками бураки, и они способны 
дать наибольшее потомство. Обыкновенно поступаютъ такъ. Лучпйе 
после селекщи бураки высаживаются въ парники или въ теплицы 
какъ можно раньше, въ начале марта. Когда появятся первые 
ростки изъ почекъ, длиною въ 10—15 сантиметровъ, нхъ отни- 
маютъ отъ бурака съ помощью ногтя, по возможности не удаляя 
вместе съ нимъ ни куска мяса бурака. Бримъ находить, что въ 
такихъ случаяхъ образующейся новый буракъ бываетъ непра
вильной формы. Выемка ростковъ, по садовымъ правиламъ, 
делается на—ночь, впродолженш которой имъ предоставляется 
обвянуть на воздухе, а потомъ они легче принимаются. На утро, 
ради уменынешя нсиарешя, листочки ростковъ укорачиваются, 
ихъ выкладываютъ въ умеренно теплый парнпкъ и оставляютъ 
первый день безъ поливки. Прежде рекомендованное предвари
тельное погруясеше среза ростка въ угольный порошокъ не оправ
дывается результатами, а также и ранняя поливка.

Кроме 40 или 50 готовыхъ ростковъ, въ головке бурака 
заложены еще многочисленным спяшдя почки, который обыкно
венно не переходятъ въ развиые, но при удаленш первыхъ рост
ковъ постепенно пробуждаются и даютъ новые ростки. Такихъ 
Кнауэръ извлекъ до 200 штукъ, что повышаетъ производитель
ность въ очень сильной степени.
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Высаженные ростки образуютъ бураки очень крупные, больше 
одного килограмма в’Ьсомъ и даютъ возможность дополнительнаго 
отбора по форме. Вообще, считается нежелательнымъ позволять 
такимъ буракамъ выгонять стебли въ томъ же году, къ чему 
они им'Ьютъ склонность, и новпдимому, есть возможность избе
жать появлешя такой цветухи.

По наблюдешямъ Новачека и Кнауэра, потомство такихъ 
черенковъ или отводковъ въ истинномъ смысле слова отличается 
чрезвычайнымъ однообраз1емъ качествъ, всего габитуса, листьевъ 
окраски и проч. Колебашё сахаристости отмечено въ такихъ 
группахъ не более 2%> тогда какъ при половомъ размножены 
оно простирается до 3.8% въ одной группе и еще выше въ 
разныхъ группахъ.

Въ окончательномъ выводе можно сказать, что безполое 
размножеше сахарной свеклы отводками является надежнымъ 
средствомъ для дальнейшаго ея улучшешя и для закреплешя 
нршбретенныхъ качествъ.

Безполое размножеше позволяетъ отнестись еще строже къ 
выбору элиты, следуя такому разсчету: вместо того, чтобы брать 
но прежнему 300—400 штукъ первой элиты, можно отобрать 10 
штукъ наилучшей и отъ нихъ получить отводками по 200 новыхъ, 
а всего 2000 штукъ въ 10 группахъ. Они дадутъ семянъ по 
% фунту—не менее 25 пудовъ, отъ которыхъ черезъ годъ можно 
иметь массу продажныхъ. Сокращая отборъ на самый лучшШ 
классъ, вводится большое облегчете всей селекцш.

П р и в и в к а  с в е к л ы .  Бримъ ввелъ еще одинъ дополни
тельный способъ размножешя, путемъ прививки отводковъ на 
новые сахарные бураки, которые пред лож ил ъ называть кормили
цами. Этотъ способъ даетъ возможность получить семена въ томъ 
же году. Опыты въ этомъ направлены! удались сполна, но можно 
высказать опэсеше вместе съ Кнауэромъ, что качества ожидае- 
маго потомства могутъ понизиться противъ техъ, которыя мы 
имели въ отводкахъ. Влтяше подвоя на прививокъ должно про
явиться понижешемъ достоинствъ, а что подвой въ этомъ случае 
берется низшихъ качествъ, ясно изъ того, что иначе онъ самъ 
служилъ бы для получетя отводковъ, или не было бы надоб
ности въ прививке.
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ГЛАВА VII.

Экономичесшя данный по культур^.

Освещенье характера растенья съ экономической точки зренья 
должно дать матерьалъ для заключптельнаго знакомства съ нимъ. 
Въ зависимости отъ экономики культуры происходить значи
тельный перемены и въ технике ея.

Растете то считается очень выгодными, и техника его 
культуры можетъ свободно усложняться и удорожаться, то 
является убыточными и не онравдываетъ лишнихъ затратъ, то 
становится опять выгодными съ помощью иобочнаго использо- 
ванья и т. и. Сахарная свекла за свое сравнительно кратковре
менное существованье въ званьи культурнаго растешя успела 
испытать разныя положенья, побывала и выгодными растеньемъ, 
и неопределенными по доходности, а местами и совсемъ невы
годными.

Здесь предполагается, насколько позволяетъ наличный ма
терьалъ, показать черты экономической характеристики свеклы, не 
вдаваясь по бедности того же матерьала въ полную системати
ческую разработку экономической стороны; на основан!и общей 
сводки технпческпхъ и экономическихъ черти характера растешя 
можно будетъ наметить отдельные пункты, заслуживающее наы- 
болынаго вниманья хозяина но отношенью къ этому важному 
растенью.

Постараемся держаться такого порядка въ дальнейшемъ 
изложены, который давали бы возможность отъ обширныхн и 
общихъ фактовъ перейти къ мелкими и детальными.

По своему значенью для сбыта, свекла не единственное саха
роносное растете: победивши въ XIX веке своего заморскаго 
конкурента, сахарный тростники, благодаря какъ развитью техники, 
таки и инертности тропическаго производства сахара, свекла 
далеко еще не застрахована отъ вторичнаго появленья этого кон
курента, но уже—надо ожидать—поди другими руководствомъ и 
съ новыми силами. Наличная конкурренщя свеклы и тростника 
заслуживаетъ очень болынаго внимашя. При переливаньи амери- 
канскаго капитала въ тропическое сахарное производство, при- 
чемъ устраняются прежнье предприниматели и прежнье способы, 
усыленье конкурренцщ вполне возможно и понятно. До конца 
XIX столетья ростъ тростниковаго производства были сравни
тельно медленный, таки за 20 лети съ 1879 г. въ круглыхъ 
цифрахъ производство поднялось съ 2 до 3 милльоновъ тоннъ,
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тогда какъ за то-же время ростъ свекло-сахарнаго производства 
дали втрое больше сахару, съ 1.5 до 4.5 миллюновъ тоннъ. Но 
уже самый фактъ роста конкуррента, хотя и значительно более 
медленнымъ темномъ, указываетъ на его живучесть и не осла
бевающее давление на рынокъ. Последнее обстоятельство по
ясняется следующими цифрами.

Производство сахара изъ тростника на о. Кубе обходится на 
на 50 кило или 3 пуда на наши деньги въ 3 р., провозъ до 
Лондона 37,коп., что составить 1 р. 13 к. за пудъ. Свеклович- 
ный-же сахаръ изъ Германш получается въ Лондоне только за 
1 р. 74 к. пудъ по такому разсчету: на 1 пудъ сахару (при вы
ходе 65 ф. съ берковца) надо 71/2 иуд. свеклы, стоимостью въ 
1 р. 25 к. (1 марка за центнеръ); стоимость производства въ 
Германш при 15 коп. на центнеръ свеклы даетъ 371/2 к.; провозъ 
до Лондона 11 ‘Д к., что и составить вместе указанную полную 
стоимость пуда сахара свекловичнаго въ Лондоне, т. е. на 61 к. 
дороже тростниковаго. При такихъ услов1яхъ и расширеши про
изводства подъ тропиками, продуктъ его можетъ явиться въ 
самую Германпо, въ цеитръ свеклосахарной промышленности, по 
цене на 27 коп. дешевле свекловичнаго сахара песка. Кроме 
того, тростниковый сахаръ немедленно годенъ къ употреблению, 
а свекловичный песокъ только после дополнительиаго расхода въ 
16—17 коп. на пудъ. Отсюда видно, что острая конкурренщя при 
измененш обстоятельствъ можетъ сделаться более резкой, и 
защитительная пошлина въ Германш (2 марки 20 нф. на цент
неръ) не въ состоянш будетъ выполнить свою роль. Разумеется, 
на сколько русское свекло-сахарное производство дальше отъ 
конкуррента, настолько оно само-по-себе позднее съ нимъ и 
встретится, но въ вопросе о рынкахъ придется съ нимъ считаться 
гораздо раньше.

При такомъ установившемся положены! рынка, очевидно, 
стоимость сырого матер1ала, сахарной свеклы, тоже не можетъ 
подняться выше некотораго предела. Въ Германш средняя цена
1 марка за центнеръ, т. е. 16—17 коп. за пудъ или 1 р. 92 к.—
2 р. 04 к. за нашъ заводсшй берковецъ. Стремлете ценъ на 
сахаръ къ пониженно вызываетъ со стороны заводовъ стремлете 
понизить цены и на свеклу, но протесты хозяевъ показываютъ, 
что и эта цена—предельная. Въ предвидены! возможныхъ убыт- 
ковъ отъ свеклы, заметны поиски такой организацш, при которой 
можно бы заменить ее другими растетямп, и на первомъ плане 
выступаетъ картофель, какъ самъ по себе, такъ и въ связи съ 
паточнымъ производствомъ. Таково—общее настроете, но въ 
частности желательно было-бы его пояснить и подкрепить ци
фровыми данными о стоимости производства. Къ сожаленш, 
таковыхъ нельзя найти въ достаточно болыномъ количестве, по
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самой сущности вопроса, такъ какъ стоимость культуры отд1>ль- 
ныхъ растешй очень редко подвергается изсл’Ьдованш, и о запад- 
иыхъ хозяйствахъ наши свгЬд1шш въ этомъ отношенш особенно 
бедны. Что стоимость производства свеклы въ Германш непре
рывно растетъ, видно изъ сл'Ьдующихъ цифръ. Сто лгЬтъ тому 
назадъ 1 пудъ свеклы обходился на наши деньги въ 3 коп., 
50 л'Ьтъ назадъ—уже 7*/2 коп., въ 1853 г.—81/, коп., въ перюдъ 
1893—-1898 г.г.—9-—11 коп. и въ начале послЪдняго десятил'Ьыя 
12 коп. Если только дальн’Ьйшаго подъема стоимости еще не 
произошло, то выходитъ, что при средней пДпгЬ доставки въ 
16 коп. за пудъ, хозяину остается 25% прибыли, величина до
вольно значительная.

Беря зопросъ со стороны стоимости производства на единицу 
площади подъ свеклою, находимъ въ работе Говарда, что для 
Германш общШ расходъ, перечисленный на десятину, колеблется 
отъ 370 до 880 марокъ на дет. или беря по 40 коп. за марку 
148—352 рубля.

При такихъ колебашяхъ въ расходе урожаи колеблются отъ 
900 до 4000 пудовъ на десятину, давая валоваго дохода отъ 
144 до 640 рублей. Такая разница въ урожаяхъ, ведущая отъ 
прямаго убытка къ большой чистой прибыли, обусловливается 
главнымъ образомъ характеромъ почвы; она-то и заставляетъ 
последнее время отнестись къ выбору почвъ подъ свеклу болРе 
внимательно, исключая заведомо убыточный плантацш. Отсюда 
можно отчасти судить о томъ, что хозяпнъ въ Германш,*доби
ваясь болынихъ урожаевъ, желаетъ все-таки оставаться на 
известной высоте чистой прибыли отъ культуры, отчисляетъ если 
не вей 25% въ эту графу, то цифру близкую къ этой; если-же 
цена на свеклу грозитъ болыиимъ понижешемъ, то онъ начи- 
наетъ уже думать о томъ, какое растете способно при данныхъ 
условшхъ дать ему ту величину прибыли, которая оказывается 
не подъ силу сахарной свекле.

Во Франции въ 60 г.г. по вычислетямъ Бассе с т о и м о с т ь  

производства свеклы при хорошихъ услов1яхъ нельзя ставить 
выше 8 франковъ за 1000 кило (тонну) т. е. не более 4 коп. за 
пудъ! А такъ какъ въ 1854 г. и 1866—67 г.г. отдельные заводы 
платили до 32 франковъ за тонну, а большинство 16 фр., то 
культура была въ чрезвычайно выгодномъ положеши. Позднее, 
услов1я изменились, и у Вивьена мы находимъ уже иной при
мерь: стоимость урожая въ 40000 кило представляетъ 677 фран
ковъ 20 с. или около 17 франковъ на тонну, т. е. 8% коп. 
за пудъ.

Относительно стоимости культуры въ предЪлахъ Россш надо 
признать наличность крайняго разнообраз1я, въ зависимости отъ 
условШ отд4льныхъ районовъ, колебанШ ц^нъ и урожаевъ, а
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также и способовъ вычисления и принятыхъ системъ счетовод
ства. Изъ прежнихъ вычислешй стоимости культуры свеклы въ 
Ю.-З. крае нами была получена цифра за перходы 1888—1898 г.г. 
въ 118 р. на десятину, безъ включешя сюда ренты или заме
няющей оную арендной платы.

Если-же включить такую величину въ размере—не менее 
20 р., то будемъ иметь 138 р., а если удобреше сунерфосфатомъ 
исключается, то стоимость сведется на 128 р. Эти цифры отно
сятся къ крупнымъ хозяйствами, получающими при среднихъ 
услов1яхъ не менее 1200 пудовъ свеклы съ дес. При такомъ до
пущены! одинъ пудъ обходится въ 11.5 коп., приблизительно 
такъ же, какъ и въ Герман1и. Разница лишь въ томи, что наши 
заводы принимаютъ свеклу въ среднемъ по 1 р. 50 к. за 12 пуд., 
съ колебашями отъ 1 р. 30 к. до 1 р. 70 к., смотря по взаимной 
конкурренцш и влгянш на поставщиковъ. Это составить продаж
ную цену пуда свеклы въ 12,5 коп., съ колебашями отъ 10,8 до 
14,1 коп. Изъ одного примера очень точнаго учета стоимости про
изводства свеклы на бедной почве съ урожаемъ въ 870 пуд. съ 
десятины въ сухой годъ стоимость пуда достигала 10,6 коп., а 
въ предыдущемъ году при 1000 пудахъ стоимость была ниже, въ 
9,6 коп. Останавливаясь на этихъ данныхъ, можно видеть во 
всякомъ случае то, что по сравнешю стоимости пуда себе и 
продажной его цены соотиошеше выходить несколько иное, чемъ 
въ Германии разница получается не въ 25%, а только 9—10%.

Но эта величина прибыли остается проблематической, осо
бенно за иоследше годы, когда поденная плата поднялась съ 
25—30 к., какъ было при вычислешяхъ за перюдъ 1888—1898 г.г., 
до 50 кон. и выше, чтб наблюдается теперь. Такое повышеше 
ничуть не отступаетъ отъ действительности, а сообразно съ этимъ 
расходъ по найму рабочихъ поднимается въ пропорции 11 : 20, и 
такъ какъ статья эта составляетъ 38—41% всего расхода, то и 
вся стоимость производства на десятину поднимается до 167 р. 
Немудрено, что при колебашяхъ расходовъ въ этомъ направле
ны! культура свеклы стала признаваться у насъ невыгодною, хотя 
не более 25 летъ тому назадъ она же своею выгодностью при 
низкихъ поденныхъ ценахъ вызвала къ жизни целый классъ 
плантаторовъ—арендаторовъ. Теперь этотъ классъ ндетъ на со- 
кращеше, ясно указывая на положеше дела.

Улучшеше существующаго экономическаго положения куль
туры свеклы вообще возможно тремя путями: путемъ повышешя 
цены свеклы при поставке на заводь, путемъ сокращешя рас
ходовъ на культуру и путемъ повышешя урожаевъ.

Первый путь есть путь соглашения, которое можетъ изме
няться только подъ вл1яшемъ прннудительныхъ моментовъ какъ 
для одной, такъ п для другой стороны. Поставщнкъ плантаторъ
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всегда держится того мнгЬшя, что заводь могъ-бы поделиться 
частью свокхъ прибылей, повысивъ цену на свеклу, даже эко
номь круннаго заводскаго хозяйства полагаетъ, что доходность 
заводовъ создается искуственпо, понижешемъ доходности связан- 
ныхъ съ ними имешй, принадлежащихъ тому же владельцу,— 
а руководители заводовъ указываютъ на высокую стоимость по- 
лучешя сахара, нпзшя рыночныя цены, высоту акциза и т. и. 
Только ташя причины, какъ конкурренщя несколькихъ близко 
расположенныхъ заводовъ въ одной местности, или частныя лич- 
ныя соглашешя крупныхъ плантаторовъ, могутъ поднять цену 
до размера явной выгоды. Обычно-же поставщики давно рабо- 
таютъ съ большимъ рискомъ, стараясь получить по заказу завода 
дешевую свеклу съ помощью сокращешя издержекъ производ
ства и спекулируя больше на благопр1ятныя услов1я погоды. Въ 
этомъ отношеши настроение плантаторовъ совсемъ иное, чемъ у 
хозяевъ Германш, которые при первыхъ признакахъ понижешя 
установившейся прибыли уже имеютъ въ виду переходъ къ 
другой форме эксплоатацш и другими растешямъ.

Путь сокращешя издержекъ для получешя дешевой свеклы, 
понятно, самый опасный въ виду прямаго вл1яшя на урожай 
всякихъ недочетовъ въ производстве и естественнаго стремлешя 
всякаго производства къ росту расходовъ на единицу площади. 
Насколько желательна мудрая экономия въ использовашя труда, 
съ помощью выбора времени для каждой работы, лучшей орга- 
низацш ит. п., настолько вредны скупость и выполнеше каждой 
работы только для видимости по грубому шаблону, съ заботою о 
наименыпихъ затратахъ.

Тенденцию къ повышенш стоимости производства по отдель
ными статьями можно видеть изъ следующихъ примеровъ.

Для Францш по вычисленш М. Домбаля расходы культуры
(гнездовой) до 50 г.г. прошлаго столеНя на гектаръ таковы: 
Рента .  ̂ . . . .  60 фр. Трансп. . 231 фр. 50
Обиде расходы . 60 „ 1-е мотыжеше 30§.Х75 фр.=22—50
Две вспашки . . 30 „ 2-е мот. и прож. 20^.—15 „
Две бороньбы . . 6 „ Два конныхъ мотыж. 4 „
Навозъ ................... 62 „ 5 0  Копка и чистка . . 34 — 25
Семена 5 к. по 2 фр. 10 „ В о зк а ............................ 9 „
П о с е в ъ .........  3 „ Х р а н е ш е .................... 8 „

Трансп. . 231 фр. 50 Итого . 324 фр. 25
Рента составляетъ въ этомъ примере приблизительно 19%, 

ручная работа по уходу и уборке 22% и удобреше около 19.5%-
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Въ другомъ примгЬр'Ь Гарола, относящемуся къ другому 
району и болЬе позднему времени, мы находимъ следующее:

Рента и н ал о ги .............................  36— 40 фр.
Пахота и б о р о н ь б а .....................  54— 60 „
Удобреше.......................................  105—125 „
(Пшена и п о сЬ въ ........................... 7— 9 „
У х о д ъ ...........................................  75— 80 „
Копка, в о з к а ...............................  36— 50 „

Итого . . 313—364 фр.
Рента составляетъ около 12%, уходъ ручной 33—34% и 

удобреше 22—24%.
ТретШ еше бол'Ъе поздшй примйръ, приводимый Вивьеномъ, 

даетъ татя  показашя:
Рента . . . . 100 фр. 2-е мотыж. и прорывка 30 ф.
Налоги ................ 15 11 2-е конное мотыж. . . 3 — 40
Сймена ................ 16 — 20 3-е ручное мотыж. . . 10 „
Лушеше . . . . 5 11 3-е конное мотыж. . 3 — 40
Рлуб. пахота . . 30 11 Копка и нагрузка . • 35 „
Вес. пахота . . 22 — 50 Возка ................... . 100 „
Бороньба, укат. . 30 11 Навозъ .................... . 160 „
ПосгЬвъ . . . . . 8 И Химпч. удобрешя . • 90 „
1-е конне мотыж. 3 — 40 Обице расходы . . . 4 — 70
1-е ручное мотыж. 10 11 Итого . . 677 фр. 20

Зд'Ьсь мы находимъ, что рента составляетъ около 15%, руч
ная работа около 12—13%, а удобреше 36—37%.

Приведемъ еще нисколько примгЬровъ изъ практики н’Ьмец- 
кихъ хозяйствъ; Бюрстенбиндеръ даетъ татя  цифры:
Л ущ еш е.................... 15 фр- (Пшена.................... . 30 ФР
Осепняя бороньба . 5 11 1-е ручное мотыж. . . 8-75 11
Глубокая пахота . . 50 11 Прорывка................ . 10 11
Весенняя бороньба . 5 11 2-е ручное мот. . . . 12-50 11
Экстирпироваше 12-50 11 3-е ручное мот. . . . 15 11
2 бороньбы ................ 5 11 2 конныхъ мот. . . . 10 11
Укатываше кольч. к 3 11 Копка и уборка . . 50 11
Укатываше прост, к. 3 11 Укладка въ бурты . . 10 И

2 бороньбы ................ 5 11 Возка ........................ . 75 11
Укатываше легк. к. . 1-50 11 Химич. удобреше . 150 11
Рядовой пос'Ьвъ . . 5 И Рента и погашеше 150 11

Итого .631 фр. 25
Въ этомъ ирим'йр'Ь рента и амортизащя капиталовъ около 

24%, ручной трудъ около 17% и удобреше тоже 24%.
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Въ другомъ примере по Вреде мы находимъ ренту около 
17%, а удобрете до 38% отъ общей суммы расходовъвъ 967 фран- 
ковъ на гектаръ.

Примерь, приводимый въ сообщенш Лапина для южной 
Германш (С.-Х. и Л. 87), даетъ для ручной работы 21% и для 
стоимости удобрения 20% отъ общей суммы расхода на гектаръ 
въ 337 марокъ.

По сводному статистическому разсчету Бакгауса для Гер
манш относительным величины отдйльпыхъ факторовъ произ
водства свеклы таковы:
Р е н т а ....................................12% Семена, удобрешя . . . 13.1*/»
Налоги .................................. 2.7% Упряжныя работы . . .14.4%
Амортиз. и ремонтъ . . . 8 . 7% Рабоч1я руки . . . . 49.1%

Въ приведенныхъ примгЬрахъ можно отметить, что размерь 
ренты колеблется въ широкихъ пределахъ подъ вл1яшемъ раз- 
личныхъ причинъ, не зависящпхъ прямо отъ организацш хозяй
ства, безъ определенной тенденцш къ повышенно или пониженш; 
ручной трудъ—тцнуроченный къ уходу за свеклой и уборке ея— 
составляетъ всюду значительную величину: 22—33% тамъ, где 
не применяется конныхъ проиашныхъ орудШ и 12—17% съ 
применетемъ ихъ; расходъ на удобрешя надо признать возра
стающими съ течешемъ времени; въ трехъ последовательныхъ 
примерахъ для Францщ мы находимъ его долю въ общей сто
имости въ 19.5, 22—24 и 36—37%. Для отдедьныхъ немецкихъ 
хозяйствъ по взятымъ примерамъ имеемъ для той-же статьи 24°/0, 
38% И 20%.

Цифры Бакгауса, являясь среднимъ статистическимъ выво- 
домъ, даютъ для статьи: семена, удобрешя и покупной кормъ 
только цифру 13.1%, относящуюся къ большому району, въ 
который могутъ входить очень разнобразныя организацш хозяй
ства по крупности и совершенству.

Его же цифра по статье расхода на рабоч1я руки, относя
щаяся не только къ уходу и уборке, но и ко всему потребному 
труду, мсжетъ служить общимъ указателемъ зависимости стоимо
сти свеклы отъ высоты поденной платы въ сельскомъ хозяйстве. 
Остальным статьи счета, касаюнцяся обработки, стоимости семянъ 
и проч. настолько установились, что о болынихъ колебашяхъ ихъ 
итоговъ не можетъ быть речи. Все это иллюетрируетъ сложив
шееся эмпирически м н ете  хозяевъ, что сокращение расходовъ по 
культуре свеклы возможно только по одной статье издержекъ 
на рабочгя руки путемъ замены ручнаго труда машиннымъ; это 
сокрагцеше можетъ касаться ухода за свеклой во время роста и 
копки, и допустимо въ той мере, въ какой не противоречить 
индивидуальному характеру этого растешя, часто отступающему

ю
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охъ безупречно иравильнаго расположения въ рядахъ. Кроме того 
надо помнить, что замена ручнаго труда упряжной работой тре
бу етъ кроме совершенства конструкций орудШ еще п опытныхъ 
внимательныхъ исполнителей, рабочихъ—спещалистовъ, которые 
не всегда то могутъ быть подъ рукой.

Статья расхода на удобрение, наоборотъ, подлежитъ даль
нейшему росту, подобно тому, какъ она росла до сихъ поръ; это 
видно изъ сложившейся практики, и вопросъ можетъ быть только 
относительно более рацюнальнаго применешя разныхъ туковъ и 
основнаго навозпаго удобрения, сообразно съ характеромъ расте- 
шя. Въ этомъ направлеши должна обращать на себя вниманхе 
глубина заделки удобрешй для нолнаго пхъ нспользовашя.

СвКдешя по отдельнымъ статьямъ расхода на свеклу изъ 
русскихъ хозяйствъ отличаются очень большимъ разнообразхемъ, 
въ отдельныхъ опиеашяхъ хозяйствъ можно найти обильныя 
данныя, но къ сожаленпо мало сравнимый между собою, вслед- 
ств1е разныхъ методовъ учета и разнаго понимания въ разверстке 
расходовъ.

Въ руководстве Ф. Гавронскаго отъ 1883 г. мы находимъ 
такой разсчетъ для стоимости свеклы по пару:

Арендная плата за 2 г о д а ....................15 р. —
Вспашка п а р а ............................... • . 5 „ —
Бороноваше...................................................1 ,, 50
Глубокая перепашка...................................8 „ 65
Весеннее скорожеше.................................— „ 90
Семена 21/, п................................................. 8 „ 75
Посевъ со всей предварительной подго

товкой ...................................................3 „ —
Шаровка (8X20 к . ) ................................... 1 „ 60
Прорывка (10X25 к. 4- 20X30 к.) . . . 8 „ 50 
Проверка и окучиваше (25X35 к.) . . 8 „ 75
Полевые с т о р о ж а .......................................1 „ 50
Копка (100 бер. по 1% коп. отъ пуда) 18 „ — 
Доставка (10 верстъ по 2 к. отъ пуда) 24 „ — 
Расходы служебные по уходу . . . .  2 „ —

107 р. 15 к.

%% на капи талы .......................................8 „ 50
Итого 115 р. 65

Такимъ образомъ рента составляла 15%, а расходы на ра- 
бочнхъ по уходу и уборке 33%. Объ удобренш совсемъ не упо
минается. -
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Другой примйръ среднихъ цифръ за десятилйые 1889— ' 
1898 г.г. даетъ одно крупное хозяйство Ю. 3. Края изъ матер1а- 
ловъ по описанш имйшй Н. А. Терещенко.

Рента . . . . .  17 Р- — к.
Удобреше .  . .  7 33 15 33

Пахота .  .  . .  11 33 92 V

Посйвъ .  .  . 9
33 61 3»

Сймена .  .  .  . .  10 33 77 33

Шаровка .  . .  3 33 82 У>

Прорывка .  . .  9 33 60 33

П о в й р к а ................5 р. 18 к.
Мотьтжеше . . . ,• 1 „ 77 „
Охрана и насйком. 3 „ 57 „
Копка ................... 16 „ 09 „
Даставка ................ 17 „ 02 „
Разные расходы . .' 33 60 „

Итого. 107 „ 10 „
Еще одинъ нримйръ крупнаго хозяйства за пятилйтнШ 

перюдъ 1895—1899 г.г. изъ того-же описатя даетъ следующее:

Р е н т а ....................................... 20 руб. — коп.
Обработка ....................... . . 8 33 63
Сймена .............. • . . . . 8 33 35
П о с й в ъ ............................... . . 3 33 23
Весь уходъ ........................... . . 19 33 23
Копка (V,) и возка (%) . ., . 27 33 13
Администращя . . . . . . 7 33 56

Итого . . .  98 руб. 20 коп.

Для обоихъ случаевъ рента составляет!, 16% и 20%, рас- 
ходъ на работу по уходу и уборкй 33% и 30%, а расходъ на 
удобреше въ первомъ случай только 7%.

За последнее время, съ подштемъ цйнъ на рабоч1я руки, 
расходъ по этой статьй возросъ. Мы имйемъ подъ руками данный 
по одному небольшому хозяйству, изъ которыхъ видно, что 
расходъ по уходу и уборкй къ 1906 году составилъ 43% отъ 
общей стоимости на десятину въ 108 рублей, а въ 1907 г. при 
услов1яхъ нисколько болйе благопр1ятныхъ и при крайне строгой 
экономш силъ 34% при общей стоимости въ 90 рублей.

Эти цифры иллюстрируютъ особенность нашей культуры 
свеклы въ смысл!, большей относительной затраты ручнаго труда 
и слабой затраты на удобреше. Относительная величина ренты и 
у насъ зависитъ отъ чисто случайныхъ условий и мйстнаго пони- 
машя этого термина. Въ общемъ видй можно думать, что сокра- 
гцеше затрать по какой-либо статьй русскаго счета культуры 
свеклы—невозможно, даже статья по ручному труду въ % всего 
расхода—кажется относительно большой только въ виду малыхъ 
цифръ по другимъ статьямъ и небольшого общаго итога. Слабость 
расходовъ по статьй уд обретя прямо указываетъ, что она еще 
только начинаетъ развиваться и не скоро достигнетъ того предйла, 
какой мы видимъ для западныхъ хозяйствъ. Отсюда можно за-
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ключить, что обезпечете дальнейшей доходности свеклы у насъ 
не можетъ лежать въ сокращены! расходовъ по культуре, а надо 
поискать основатй къ нему въ большей интенсификацш произ
водства.

Обычный упрекъ, обращаемый къ русскому сельскому 
хозяину со стороны обрабатывающей промышленности, и къ 
производителю свеклы со стороны сахарозаводчиковъ, обвиняетъ 
его въ косности, въ непринятш новыхъ способовъ и меръ къ 
подпятт урожая и т. и. Степень основательности подобныхъ 
обвиненШ можетъ сравняться только съ малоосведомленностью 
заводскихъ деятелей относительно свеклы, ея характера и требо- 
ванШ, а также и экономнческихъ условШ культуры. Не въ этихъ 
обвиненгяхъ заключается тотъ имнульсъ, который можетъ по
ставить свеклу въ услов1я выгоднаго производства, а только въ 
сознанш хозяина, что свекла должна среди другихъ культур- 
ныхъ растенШ занимать место определенной доходности, соответ
ствующей размеру и сложности заботъ объ ней какъ матергаль- 
наго, такъ и не матер!альпаго характера. Если такого места она 
занять не можетъ, то должна уступить его другимъ более доход- 
нымъ растешямъ. На такой точке зрешя держится хозяйство въ 
Германш, где при первыхъ признакахъ понижет я установив
шейся доходности сейчасъ же явились вопросы объ иномъ рас
пределены! посевовъ, о замене и т. и.

Только преобладаше спекулятивной точки зрешя въ хозяй- 
ственныхъ разсчетахъ можетъ поддерживать надежду на случай
ные урожаи, чтобы съ ихъ помощью въ собственныхъ глазахъ 
замаскировать нездоровую постановку всего производства.

Требуемое для удержашя свеклою своего места въ хозяй
стве новышеше доходности обусловливается повышетемъ урожая, 
если нетъ возможности поднять заводсюя цены выше установив
шихся. Повышете урожая достижимо прежде всего повышетемъ 
веса бурака, которое зависитъ отъ несколькихъ услогий: случай
ное повышете зависитъ отъ благопрлятныхъ условШ погоды по 
отдельнымъ годамъ; на более постоянное, но невысокое увели- 
чеше бурака можно надеяться при усиленномъ удобренш въ 
связи съ более глубокой обработкой почвы; наиболее прямымъ 
средствомъ для повышешя урожая является введете более круп- 
ныхъ рассъ свеклы, выведенныхъ не въ одностороннемъ разсчете 
на сахаристость для соблюдешя наибольшей выгоды завоцовъ, 
а въ разсчетЬ на более здоровую конститущю организма свеклы, 
больнпй массовый урожай съ единицы площади и, въ конце кон- 
цовъ, болышй выходъ сахара съ единицы площади. Заботясь о по
ставке семянъ своимъ плантаторамъ, каждый заводъ преследуетъ 
только одну цель—получить наименьшую свеклу но весу, съ 
наиболынпмъ содержашемъ сахара. Односторонн1й отборъ въ
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этомъ направленна давно уже ослабилъ конституцпо растешя въ 
значительной мере, и усп'Ьхъ культуры сталъ постепенно более 
и более рискованнымъ. Молодые всходы такъ называемыхъ высоко- 
культурныхъ рассъ стали очень слабыми и мало способными 
противостоять вл1ян1ямъ окружающей среды, колебашямъ темпе
ратуры, нападенш самыхъ обыкновенныхъ шгЪсневыхъ грибковъ 
и т. п. Ихъ приходится сейчасъ-же после всхода лечить усилен- 
нымъ питашемъ, и не смотря на все заботы уже после приве- 
дешя свеклы къ положешю индивидуальнаго растешя, до 25% 
ея гибнетъ потомъ, но причинамъ мало понятнымъ, но кореня
щимся въ ослабленной конституции растешя.

Посему, некоторый поворотъ установившагося отбора отъ 
излюбленнаго нанравлешя въ сторону болыиаго здоровья и боль
шей крупности бурака указывается не только экономическими, 
но и техническими соображениями, руководящими культурой 
свеклы. Окончательное желаше завода иметь въ форме свеклы 
только мйшокъ съ чистымъ сахаромъ, безо всякихъ постороннихъ 
примесей и по возможности въ сухомъ виде, даже въ некоторой 
приблизительности уже показываетъ свою несовместимость съ 
бшлогической природой растешя.

Хозяину-илантатору остается въ настоящее время признать 
эту несовместимость и поставить свои услов1я, вытеканмщя изъ 
законовъ природы и правильной организацш хозяйства.

К О Н Е Ц Ъ .
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Табл. I.

Табл. II

1) Свекла СтараисИпе.
2) Свеклы Саз1:е1паи(1агу.
3) БЬлая французская.
4) Силезская.
5) Сахарн. свекла по пзображенш Ахарда.
6) Старая Имперьяль Кнауэра.
7) Электораль Кнауэра.
8) Имперьяль.
9) Б'Ьлая улучшенная Вильморена.

10) Розовая скороспЬлая Вильморена.
11) Клейнванцлебенъ оригинальная.
12) Современный формы Клейнванцлебенъ Дийне.
13) Современная форма Вильморенъ бЬлая.
14) 15 и 16—формы свеклы Симонъ Легранъ.

1) СоотвЬтств1е всхода свеклы съ выросшимъ бу- 
ракомъ: а—головка, Ь—шейка, с—корень, е—схемати
ческое прохождеше соеудистыхъ пучковъ въ тЬлЬ бу
рака и въ головкЬ его; <1—оргостихи съ нитевидными 
корешками.

2) ОтрЬзокъ молодаго всхода съ верхушечной 
почкой между сЬменодолями.

3) Нитевидные корешки (<:1) въ ихъ натуральномъ 
расположении.

4) Поперечный разрЬзъ листа свеклы: е — эпидер- 
мисъ, р—палиссадная ткань, г. м,—губчатый мезофиллъ 
1—1—1—-межклЬтники, а—дыхательная полость, й—ды
хательное отверстие.

5) Поперечный разрЬзъ черешка листа съ прохо
дящими пучками сосудовъ.

6) Формы листовой пластинки: а—самая полная 
форма—клейнванцлебенъ, Ь—снизу выемчатая форма— 
Вильморенъ бЬлая, с—снизу выемчатая и сверху острая 
—скороспЬлая розовая Вильморена.

7) Формы сЬчетя листоваго черешка: а—Вильмо
ренъ бЬлая, Ь—Клейнванцлебенъ, с—Вильморенъ розо
вая скороспЬлая, с!—кормовая Эккендорфская.
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Табл. III. 1 ) Поперечный разрйзъ бурака въ области шейки
а—а'—а"—кольца сосудистыхъ пучковъ, х—первичная 
ксилема.

2) Прохождеше сосудист, пучковъ въ головкй 
бурака.

3) Анатомич. строеше одного сосудистаго пучка: 
с—ситовидныя трубки лубяной части пучка; к —камбШ, 
сс—сосуды, скл—клйтки склеренхимы.

4) Распредйлеше сахара по Вивьену: А—наиболее 
богатая часть, примыкающая къ сосудамъ пучка, Б — 
вторая область по концентрацш (непрозрачная часть), 
с—бйдная межкольцевая область (прозрачная часть).

5) Схематическое положите «наиболйе богатой саха- 
ромъ части бурака.

6) Тоже по Просковцу и Рюмкеру, съ постепен
ными уменынешемъ концентрацш отъ центрапьнаго 
эллипсоида—наружу.

7) Рад1альный разрйзъ наружной части бурака: 
р — перидерма, ф — феллогенъ, па — паренхима, ка — 
камбШ, с—сосуды, й—склеренхима.

Табл. IV. Поперечный разрйзъ корня перваго першда роста: 
а—пластинка первичной ксилемы, Ь—первичная фло- 
ема, с—корнеродный слой, <1—эндодерма, с—паренхима 
первичной коры, !—эпидермисъ.

2) Поперечный разрйзъ корня во второмъ перюдй 
роста: а—первичная ксилема, а'—вторичная ксилема, 
Ъ'—вторичная флоема, с —сердцевинные лучи, е'—вто
ричная паренхима коры, й—эндодерма.

3) Поперечный разрйзъ корня въ третьемъ перший 
роста; а, а', Ъ'—прежтя обозначешя, с, с, с—крупно- 
клйтная паренхима вторичной коры, к1, к2, к'1—камбШ 
колецъ утолщешя. въ слой к замйтно появлете кси
лемы сосудистыхъ пучковъ, й—эндодерма, е—первич
ная кора, растянутая утолгцешемъ корня.

4) Видъ подсймянодольной части въ моментъ раз
рыва первичной коры (а).

5) а—крышечка плода свеклы, Ь—сложный клу- 
бочекъ, с—разрйзъ двухплоднаго клубочка: о—оболочка 
плода—заштрихована хрящеватая часть оболочки, сна
ружи отъ нея—паренхимная часть, э—эндосперма сй- 
мени, к—корешокъ и с—сймянодоли въ разрйзй.

6) Разрйзъ оболочки увеличенный: хрящеватая 
часть, состоящая изъ толстостйнныхъ клйтокъ съ мно
гочисленными соединительными порами, и паренхимная
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часть, состоящая изъ крупныхъ тонкосгЬнныхъ кл'Ь- 
токъ; а и Ь—-наруяшая и внутренняя оболочки с'Ьмени.

7) С'Ьмечко свеклы ц-Ьлое (а) и въ разрИзЪ (Ь): 
к—корешокъ, с—сЪмянодоли, э— эндосперма.

8) Посл’Ьдовательныя стадш проросташя.
9) Проросташе сложнаго клубочка.

Табл. V. 1) Ростъ частей свекольнаго растешя по Э. Жирару.
2) Приростъ сухаго вещества свеклы: толстая ли- 

ш я—по Либшеру, тонкая—по Штромеру.
3) Ростъ сух. в—ва въ молодомъ возрасты: 1—по 

Моритпу, 2—по Вильдту, 3—по Либшеру.
4) Сравнительный приростъ сух. в-ва у разныхъ 

сортовъ по даннымъ г. Павловскаго.
5) Соотношеше в'Ьса ботвы и корня по даннымъ 

г. Павловскаго въ разные сроки.

Табл. VI. 1—Всходы пораженные корнейдомъ. 2—Нематода
на корешкахъ. 3—ВнНдреше личинокъ нематоды. 4— 
Вздупя на корешкахъ. 5—Личинка: а—ротовое острее- 
Ь—кишка, е—зачатки половыхъ органовъ. 6,—Самецъ, 
7.—Самка: а—остр1е, Ь—желудокъ, к—яичники, 1—яйце- 
проходъ.

8) Свекловичный долговосикъ и его личинка.
9) Прободете свеклы пыреемъ.

Табл. VII. 1) Часть стебля со зрелыми клубочками.
2) Два ц вИтка.
3) Буракъ двухлЪтгйй, продольный и поперечный 

разрИзъ; до пунктирной лиши отъ центра—кольца утол- 
щешя 1-го года, а далйе—кольца 2-го года.

4) Почка бурака съ листочками для отводки.
5) Бурачокъ полученный отъ отводка.
6) Способы выемки пробы для поляризации
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Въ К О Н ТО Т РЕДАКЦШ Ж УРНАЛА „X  О 3 Я Й С Т В 0 “
г. Кгевъ, Бибиковскгй бульваръ, № 9.

ИМЕЮТСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ СЛЬДУЮПЦЯ КНИГИ:
Профессоръ К. Г. Шиндлеръ. Теор1я и конструкфя пахотныхъ орудш.

Атласъ машинъ и орудШ и 1-ый выпуски текста. ЦЬна 5 руб. 
безъ пересылки.

Профес. О. Кельнеръ. Нормлеже сельско-хозяйственныхъ животныхъ.
(полное пздате). ЦЬна 2 р. 50 к.

Профес. О. Кельнеръ. Нормлеже сельско-хозяйственныхъ животныхъ въ 
услов1ЯХЪ практическаго хозяйства. (Отдельное изд. 3-ей части). 
ЦЬна 1 р. 50 к.

„ИзвЬсля Стажци испытажя земледЬльческихъ машинъ и орудж при 
Шевскомъ Политехническомъ ИнститутЬ“ . Выпускъ 1-ый. 1900— 
1901 г.г. ЦЬна 1 р. 50 к. безъ пересылки.

A. Ячевскгй. ГлавнЬйиле паразиты культурныхъ растенж. Три таблицы
рисунковь съ объяснениями. Ц'Ьна 45 коп., съ пересылкой и упа
ковкой 80 коп.

B. Гомилевскгй. ВоздЬлываже пивовареннаго ячменя. Ц'Ьна 1 руб.
Ф. Шотте. Самыя необходимыя предохранительный приспособлена при 

сельско-хозяйственныхъ машинахъ. Ц'Ьна 1 руб.
Н. Б. О живыхъ изгородяхъ. Ц'Ьна 10 кон.
И. Власовъ. Къ вопросу о луговомъ мотылькЬ. Ц'Ьна 10 коп.
Ф. Бельциковскгй. Сельско-хозяйственная производительность Подолж въ 

сравнены съ Франц1ей. Ц'Ьна 40 коп.
В. Гомилевскгй. Жукъ ..НапустоЬдъ“ . Ц'Ьна 10 коп.
П. О. Широкихъ. Химичесжй составъ озимой соломы хозяйствъ Юго- 

Западнаго Края. Ц'Ьна 2 руб.
В. Заленскт. Опылеже и оплодотвореже растежй. Ц'Ьна 12 коп.
A. II. Осиповъ. Нужно ли истреблять кротовъ? Ц’Ьна 10 коп.
B. Гомилевскгй. Черный трюфель и дубовые лЬса Юга РоссЫ.

Ц'Ьна 10 коп.
A. Н. Агафоненко. Табакъ и минеральный удобрежя. ЦЬна 45 коп.
К. В. Глоба. Практическое руководство къ управлежю локомобилемъ 

и молотилкой. ЦЬна 1 руб 25 коп.
C. Л. Франкфуртъ. Навозъ и минеральное удобреже. ЦЬна Ю к. 
Профес. И. О. Широкихъ. Г осу дарственное и частное коннозаводство

и его отношеже къ улучшежю коневодства страны. ЦЬна 20 коп.
B. 11. Поспгъловъ. Изъ наблюденш надъ свекловичными долгоносикомъ.

ЦЬна 20 коп.
В. Е. Краинскгй. Основы сельско-хозяйственнаго счетоводства въ 

связи съ организац1ей хозяйства. ЦЬна 1 р. 50 к.
В. II. Поспгъловъ. Гессенская муха, ея естественные враги и мЬры 

борьбы съ ней. ЦЬна 10 кои.
Э. К. Лигоцкгй. Сохраже и примЬнеже скотскаго навоза. ЦЬна 35 к.
В. II. Поспгъловъ. Свекловичный долгоносики и мЬры борьбы съ ними.

Съ 2-мя таблиц, рис. и съ 8 рис. въ текстЬ. ЦЬна 30 коп.
Г. Н. Мельниковъ. Основы сельскаго хозяйства. Практич. руководство 

и программа полевыхъ работъ въ течете года. ЦЬна 50 коп.
Е. Е. Ростовцева. Варка сыра „Бакштейнъ“. ЦЬна 10 коп.
М. Е. Софроновъ. Значеже садоводства. ЦЬна 25 коп.
Т. М. Лотоцкгй. Вредныя насЬкомыя и способъ истреблетя ихъ. 

ЦЬна 30 коп.
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ГЕНРИ СМИТЪ и К2,
- - - - - - - - 1 В Ъ  К 1 Е В Ъ .  —
СКЛАДЫ: Институтская, 4 ф  Беза- 

ковская, 30, вблизи пас. вокзала.
ПРЕДЛАГАЕТЪ:

ПЛУГИ: одно и многолемешные.
ЖАТВЕННЫЯ МАШИНЫ первоклассныхъ заводовъ: Массей 

Гаррисъ, Чамшонъ, Дирннга, Осборна.
„МАНИЛА' шпагатъ для сноповязалокъ, самаго высокаго 

качества.
ПАРОВЫЕ ГАРНИТУРЫ. ПАРОВЫЕ ЛОКОМОБИЛИ-САМОХОДЫ. 
КЕРОСИНОВЫЕ автомобили-двигатели, для молотьбы паро

выми молотилками, для пахоты плугами и для пере
возки тяжестей

МАРШАЛЬГСЫНОВЕЙ и №,
ВЪ ГЕНСБОРО, ДНГЛ1Я-

НЕФТЯНЫЕ ДВИГАТЕЛИ англШскаго завода ПЕТТЕРЪ, самые 
усовершенствованные, экономные, по ц-ЬьгЬ дешевле рус- 
скихъ и другихъ заводовъ. Дается полная гараныя. 

ГА30-ГЕНЕРАТ0РЫ  англШскаго завода ДЭВИ ПАКСМАНЪ и К 0,
Кольчестеръ, безопасные, экономные, вполн'Ь пригодные 
какъ для сельско-хозяйственныхъ надобностей, такъ и 
для промышленныхъ Ц'Ьлей.

Вниманию еахаро-заводчиковъ и зем левладельцев!).
ф  РУБЕРОИДЪ-КОНГО, оригинальный амернкансшй для покры- 
ф  Т1я крышъ, самый дешевый кровельный матер1алъ, реко-
ф  мендуется для житницъ, воловенъ, желъзнодорожныхъ
^  станцШ п вс'Ьхъ большихъ строенгй.



ТОВАРИЩЕСТВО

„ Р А Б О Т Н И К  Ъ“
Шевъ. Николаевская 11.

Погребище, Шевской губ., Жмеринка, Под. губ.

Складъ землед'Ьльческихъ машинъ и орудШ.
ПОСТОЯННЫЙ и БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ 

НОВЪЙШИХЪ М АШ ИНЪ и  ОРУД1Й
для обработки свекловичныхъ плантащй.

Полный еельеко-хозяйетвенный инвентарь.
Прейсъ-кураптъ высылается безплатно по первому требовашю.

у  9 »  Ш

"  „ Т » М. ГЕЛЬФЕРИХЪ-САДЕ" "
заводы и склады сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудлй 

ВЪ ХАРЬКОВА.
Постоянная выставка машинъ на Московской ул., соб. д. № 27. 
Собственная испытательная станщя машинъ въ Роганской эконом.

СОБСТВЕННАГО
Ж  ПРОИЗВОДСТВА

„ПЛАНЕТЪ“
американсюе пропашники—пололь

ники для свекловичныхъ план
тащй. Работаютъ какъ ручные 

или группами по 5-ти при 
1 лошади. 

Анппйск1е паровые плуги

с ь я л к и
для разнаго рода сЬмянъ и туковъ.
Большой выборъ машинъ

по вс'Ьмъ отраслямъ сел. хоз. &



153

Поступила въ продажу книга
< Л р с ф . сЗ С сл ьн сра

Кормлеше сельско-хозяй- ♦  ♦  
♦  ♦  ственныхъ животныхъ.

Руководство, составленное на основанш физюлогическихъ 
изсл'Ьдовашй и практическихъ наблюдений.

ЦЪна 2 руб. 50 коп.
Одобрена Ученымъ Комитетомъ Главнаго Управ. Землеустр. 

и ЗемледЪл. для среднихъ с.-х. учебн. заведенш.
Главный складъ издашя: Юевъ, Бибиковстй бульваръ, № 9, 

Контора журнала „Хозяйство14.
Выписываюире непосредственно (денежн. переводомъ) изъ кон

торы журнала за пересылку не платятъ.

УЧЕН1Е О ЗЕ М Л Е Д Ш Ч Е С К И Х Ъ  МАШИНАХЪ и ОРУДМ ХЪ
(машины и оруд1я современнаго сельскаго хозяйства)

сочинете инженеръ-механика К. Г. Ш индлера, профессора Шевскаго Политехниче-
скаго Института.

издан1в журнала „Ведомости С. X. и (1р.“ (органъ Южно-Русскаго Общества Посщр. Зем. и Сел. (1р.).
Поступплъ въ нродажу I, самостоятельный отъ другихъ, выпускъ

ТЕ0Р1Я и Н0НСТРУКЦ1Я ееее-
— ПАХ ОТ Н ЫХ Ъ 0РУД1Й.

Все издаше состоитъ пзъ: 1) Атласа машинъ и орудж, содержащего 
56 таблицъ размерами 32X41 сайт, съ 2420 рисунками, 2) текста изъ 
трехъ выпусковъ въ размер* около 30 печати, листовъ. Вышедшая 
уже части издашя: атласъ и I выпускъ текста (стр. 278+ХШ) продаются 
по ц'ЬпЪ въ 5 руб., для подиисчиковъ журнала „Хозяйство1* 4 р. 50 к. 

Почтовые расходы на счетъ заказчика.
Выписываюпце 10 экземпляровъ за пересылку не платятъ.

О ц'Ьн'Ь 2-хъ остальныхъ выпусковъ будетъ объявлено по напе-
чатанш ихъ.

Главный складъ издажя въ главной конторЪ журнала „Хозяйство**.
Кгевъ, Бибиковскгй бульваръ, № 9.
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