
у м е н ь ш е н и я к о э ф ф и ц и е н т а в а р и а ц и и р а с п р е д е 
л е н и я с е м я н . 

Т а к и м о б р а з о м , п р е д л о ж е н н о е с о в е р ш е н с т в о в а 
н и е с е я л о к С П У п о з в о л я е т у в е л и ч и т ь с р е д н и е р а с 
с т о я н и я м е ж д у з е р н а м и по д л и н е р я д к а и с о з д а е т 
п р е д п о с ы л к и д л я п о в ы ш е н и я п р о д о л ь н о й р а в н о м е р 
н о с т и в ы с е в а с е м я н . 
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С давних в р е м е н главным занятием наших предков 
было земледелие . Бесспорные археологические подтвер
ждения с у щ е с т в о в а н и я земледелия на территории Бела
руси относятся к эпохе б р о н з ы (первая половина II тыс . 
до н . э . ) [1 , с .95 ] . 

Вначале это б ы л о м о т ы ж н о е з емледелие неподале 
ку от м е с т п о с т о я н н о г о п р о ж и в а н и я . В д а л ь н е й ш е м , с 
появлением сохи и конной или воловьей тягловой силы, 
наши предки стали использовать и более отдаленные уча
стки з е м л и . Ч а щ е всего п л о щ а д и пахотных з е м е л ь рас 
ш и р я л и с ь за счет в ы р у б к и и в ы ж и г а н и я участков л е с а -
пасечное земледелие (от слова «пасека» - в ы р у б л е н н ы й 
участок леса) . 

О д н о п о л ь н о е з е м л е д е л и е , когда культуры в ы р а щ и 
в а л и с ь на о д н о м и том ж е поле , со в р е м е н е м у с т у п и л о 
место трехпольному. В п л о т ь до начала X X в. т р е х п о л ь 
н ы й с е в о о б о р о т на т е р р и т о р и и Беларуси был преобла 
д а ю щ и м с п о с о б о м земледелия . П р и т р е х п о л ь н о й систе
ме обработки одна часть поля засевалась озимой р о ж ь ю , 
вторая - я р о в ы м и культурами, а о с т а в ш у ю с я отводили 
«пад папар», что с п о с о б с т в о в а л о о ч и щ е н и ю п о ч в ы от 
с о р н ы х р а с т е н и й и н а к о п л е н и ю в ней питательных ве
ществ. Поле, находившееся «пад папарам», обрабатывали 
наиболее старательно , ведь на нем в начале осени сеяли 
с а м у ю в а ж н у ю культуру для белорусского к р е с т ь я н и н а 
- о з и м у ю р о ж ь . 

Глубину о б р а б о т к и п о ч в ы , с р о к и и частоту ее п р о 
ведения б е л о р у с с к и е к р е с т ь я н е о п р е д е л я л и исходя из 
м о щ н о с т и плодородного горизонта , климата местности , 
погодных условий, в л а ж н о с т и почвы в м о м е н т обработ
ки и степени ее з а с о р е н н о с т и сорняками . 

В з ависимости от состояния и структуры почвы, ее 
з а с о р е н н о с т и к а м н я м и и с п о л ь з о в а л и с ь р а з н о о б р а з н ы е , 

л у ч ш е п р и с п о с о б л е н н ы е к м е с т н ы м у с л о в и я м сельско
х о з я й с т в е н н ы е орудия. Так, в Витебской и с е в е р н о й ча
сти М и н с к о й губернии , где почвы б ы л и з а с о р е н ы боль 
ш и м количеством валунов и камней , почти не исполь 
з о в а л и п л е т е н ы е б о р о н ы , т я ж е л у ю п о л е с с к у ю (литовс 
кую) соху. Для о б р а б о т к и почв там п р и м е н я л а с ь легкая 
соха - «перакладка» , в которую о б ы ч н о запрягали коня, 
а не волов (как в л и т о в с к у ю соху) [3 , с .17-18] . Ее очень 
п р о с т о б ы л о извлечь из б о р о з д ы , ч т о б ы о т б р о с и т ь ка
мень [2, с. 19]. 

П о ч т и п о в с е м е с т н о в Беларуси п р и м е н я л а с ь неглу
бокая в с п а ш к а п о ч в ы : на 2-3 в е р ш к а (10 -15 см) . Более 
глубокая обработка считалась нецелесообразной , так как 
при этом п о д н и м а л с я нижний , п о д п о ч в е н н ы й с л о й гли
ны или песка [4, с.477]. 

К р е с т ь я н е д о с т а т о ч н о х о р о ш о п о н и м а л и свойства 
почвы, в з а в и с и м о с т и от которых о п р е д е л я л и не только 
глубину в с п а ш к и , но и в р е м я п р о в е д е н и я о б р а б о т о к . 
Вспашку глинистых и суглинистых почв рекомендовалось 
проводить в сухую погоду, так как при их обработке во 
влажном состоянии образовывались крупные глыбы, зат
р у д н я в ш и е п р о в е д е н и е п о с л е д у ю щ и х п о л е в ы х работ. В 
сухую погоду р е к о м е н д о в а л о с ь п р о в о д и т ь и боронова 
ние, чем достигалось не только л у ч ш е е рыхление почвы, 
но и у н и ч т о ж е н и е сорняков , в ы б р о ш е н н ы е корни кото
р ы х сразу же подсыхали [5, с .830]. 

Первую вспашку «пара» проводили еще летом, сразу 
же после внесения навоза . В т о р у ю в с п а ш к у - за 1-2 не
дели до начала сева. 

На легких песчаных почвах было достаточно и дву
кратной в с п а ш к и почвы. На глинистых и суглинистых 
участках почву под озимую рожь нередко пахали три раза 
[5, с .832] . Почву под яровые перепахивали два раза, при 
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чем, более глубоко п е р в ы й раз - о с е н ь ю . Пахали и один 
раз , когда, н а п р и м е р , п о с л е я р о в ы х п р е д п о л а г а л о с ь се
ять лен или сажать картофель . 

В большинстве случаев из-за узости участков вспаш
ку проводили в одном и том же направлении - вдоль поля. 
В п о м е щ и ч ь и х хозяйствах практиковалась и поперечная 
вспашка , о с о б е н н о на с к л о н о в ы х землях , что предохра
няло почву от эрозии [5, с .833] . 

Боронование поля проводилось после каждой вспаш
ки: поперек пластов вспаханной почвы [6, с .86]. 

Обработка почвы под яровые культуры в некоторых 
местах начиналась с осенней вспашки. Однако чаще всего 
ее начинали весной, как только почва подсыхала. На поле 
вывозили навоз, который сразу же запахивали, чтобы из
б е ж а т ь п о т е р и н а и б о л е е ц е н н ы х а з о т и с т ы х с о е д и н е н и й 
[5, с.818]. 

Н е о б х о д и м о отметить , что в ряде мест навоз весной 
р а с т р я с а л и и «у п р ы с щ л к у » , т.е. после сева яровых . В 
этом способе и с п о л ь з о в а н и я навоза с у щ е с т в у ю т как по
ложительные , так и отрицательные стороны. Отрицатель
н ы м является то , что н а в о з , оставаясь на п о в е р х н о с т и 
п о ч в ы , т е р я е т м н о г о а з о т и с т ы х соединений . К п о л о ж и 
т е л ь н ы м м о м е н т а м о т н о с и т с я з а щ и т а посевов от весен
них заморозков и содействие сохранению влаги в почве . 

Сеять р о ж ь начинали о б ы ч н о ранним утром. В этот 
день из д о м а н и ч е г о не отдавали , о с о б е н н о хлеб и з ер 
но, а наоборот , с т а р а л и с ь у к р а с т ь н е м н о г о зерна у со
седа , надеясь , что э т о будет с п о с о б с т в о в а т ь л у ч ш е м у 
у р о ж а ю [8, с .78] . 

К р о м е р а з н о о б р а з н ы х м а г и ч е с к и х д е й с т в и й с у щ е 
с т в о в а л и и д о в о л ь н о р а ц и о н а л ь н ы е р е к о м е н д а ц и и . На
п р и м е р : « м о ч и т ь з е р н о в воде с ж е л е з н ы м к у п о р о с о м » 
[7, с .91] . Э т о не что и н о е как п р о т р а в л и в а н и е зерна пе
ред севом. 

Н а б о л е е н и з к и х , у в л а ж н е н н ы х участках ч а щ е вы
севали ячмень, пшеницу, горох. На сухих, песчаных землях 
- овес , п р о с о . 

Большое значение имела последовательность разме
щения тех или иных культур. После «папара» сеяли рожь, 
затем я ч м е н ь , а в с л е д у ю щ е м году - овес , гречиху. Так
же считалось , что овес л у ч ш е сеять после картофеля , а 
«второй хлеб» - после ржи или п ш е н и ц ы [8, с .89]. 

Таким образом , а г р о н о м и ч е с к и е знания , накоплен
ные в т р а д и ц и о н н о й культуре б е л о р у с с к и х крестьян , и 
сегодня заслуживают пристального внимания ученых. В 
условиях планетарного экологического кризиса , когда с 
о с о б о й остротой ставится в о п р о с о п е р е с м о т р е устано
вок на господство о б щ е с т в а над п р и р о д о й и неограни
ч е н н о г о использования ее р е с у р с о в , изучение позитив
ного опыта т р а д и ц и о н н ы х о б щ е с т в в области п р и р о д о 
п о л ь з о в а н и я м о ж е т стать о д н и м из источников гармо
низации в з а и м о о т н о ш е н и й м е ж д у п о с т и н д у с т р и а л ь н ы м 
о б щ е с т в о м и о к р у ж а ю щ е й с р е д о й . 
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СЛОВАЗЛУЧЭННЕ ЯК СПОСАБ 
УТВАРЭННЯ УЛАСНАБЕЛАРУСК1Х 

ТЭРМШАУ (на матэрыяле 
тэхшчнай тэрмшалоги) 

А.П.Занкавлч, к. ф. н., дацэнт ( УА БДАТУ) 

У т э х ш ч н а й т э р м ш а л о г и шырока ужываюцца шмат-
л ш я тэрм1ны-словазлучэнн1. Як сцвярджае В.П. Даншенка, 
т э р м ш ы - с л о в а з л у ч э н ш , як1я в ы р а ж а ю ц ь а д з ш а е ц э л а с -

нае паняцце , в а л о д а ю ц ь рознай с т у п е н н ю сэнсавай рас-
к л а д а л ь н а с щ , у ц э л ы м б о л ь ш устойл1выя у п а р а у н а н ш 
са свабодным1 словазлучэнням1 л1таратурнай м о в ы . Па 
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