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Сорок с лишним лет, всю свою трудовую жизнь работал 
Владимир Николаевич Варгин в нашем крае. Он явился здесь 
зачинателем химизации сельского хозяйства, с его именем тес
но связано зарождение и развитие среднего и высшего сель
скохозяйственного образования на Урале. В отечественную 
науку он вошел как агроном-опытник, блестящий популяриза
тор сельскохозяйственных знаний, пропагандист минеральных 
удобрений и клеверосеяния. Его жизнь была исполнена забо
тами о развитии сельского хозяйства Урала.

Выражаю сердечную благодар
ность Владимиру Владимировичу 
Варгину, Татьяне Павловне Варгиной, 
Василию Николаевичу Прокошеву и 
другим лицам за помощь в работе 
над рукописью о выдающемся рус
ском советском агрономе Владимире 
Николаевиче Варгине.

Автор
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В ЛЕСОСТЕПЬ ПОД КРАСНОУФИМСКОМ

Путешествие на тряской телеге по пыльному тракту, нако
нец, завершилось. Возница, облегченно вздохнув, остановился 
у высокого каменного здания.

— Вот и приехали.
Худощавый среднего роста в черной косоворотке молодой 

человек сошел на вымощенную камнем мостовую. Агроном 
Владимир Варгин прибыл к месту назначения в Красно- 
уфимск.

— Рады вашему приезду, Владимир Николаевич, — встре
тил его директор Красноуфимского реального училища Нико
лай Александрович Соковнин и крепко пожал ему руку.— 
В самую горячую пору прибыли. Дел, знаете, уйма.

В жизни Красноуфимского реального училища, одного из 
трех реальных училищ обширной Пермской губернии (два 
других находились в городах Екатеринбурге и Перми), про
исходили важные перемены.

Реальное училище в уездном городке Красноуфимске от
крылось в 1875 году. В нем, по инициативе директора Н. А. Со- 
ковнина, был введен двухлетний курс сельского хозяйства. 
Училище, первое на Урале сельскохозяйственное учебное за
ведение, стало готовить своих питомцев к работе в деревне. 
Для прохождения практики учащихся была создана за горо
дом сельскохозяйственная ферма.

В 1883 году при ферме, благодаря стараниям директора, 
была основана мастерская сельскохозяйственных машин и 
орудий. Соковнин уделял ей много внимания, и она преуспе
вала. Мастерская изготовляла тогда еще очень малорас
пространенные пароконные плуги, делала сеялки, молотилки 
и другие машины и орудия, хорошие и по относительно сход-
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ным ценам. Крестьяне охотно их покупали — разумеется, 
только крестьяне состоятельные. Успешная работа мастер
ской была отмечена на Сибирско-Уральской научно-промыш
ленной выставке, состоявшейся в Екатеринбурге в 1887 году.

Выпускники училища шли на агрономическую работу. 
В 1883 году в Пермской губернии, опять же по инициативе 
Н. А. Соковнина, впервые в России был введен земский ин
ститут агрономических смотрителей. Пятерых питомцев учи
лища пригласили тогда на вновь учрежденные должности 
участковых агрономов-смотрителей Пермского губернского 
земства. Должности агрономов-смотрителей ввели и уездные 
земства. Попутно заметим: первый земский агроном в Перм
ской губернии появился еще раньше — в 1878 году. Это был 
специалист сельского хозяйства, приглашенный Верхотурским 
уездным земством. В Пермской губернии и зародилась зем
ская агрономия в стране.

Развитие России по капиталистическому пути властно по
требовало от земств усилить внимание сельскому хозяйству, 
и «...после того, как год за годом стали повторяться «недоро
ды» и сельское хозяйство требовало улучшений, земства ста
ли склоняться, хотя и туго, к приглашению агрономов» 
(«Уфимский сельскохозяйственный листок», 1913, № 18).

С годами специалистов сельского хозяйства требовалось 
все больше. Одновременно нужны были и люди, знающие 
промышленность. Жизнь все настойчивее напоминала вла
стям: усильте подготовку техников для промышленности и 
сельского хозяйства. В ответ на это веление времени в 
1889 году Красноуфимское реальное училище было преобра
зовано в промышленное училище с двумя отделениями — гор
нозаводским и сельскохозяйственным. Возникло необычное, 
первое в России, учебное заведение для подготовки техни- 
ков-практиков. Газета «Пермские губернские ведомости» 
назвала его училищем «строго практического характера» 
(«Пермские губернские ведомости», 1889, 23 сентября, № 76).

Первые шесть классов Красноуфимского промышленного 
училища были общеобразовательными, а седьмой, восьмой, 
девятый и десятый являлись специальными, техническими. За 
четыре года учащиеся сельскохозяйственного отделения долж
ны были пройти курсы сельского хозяйства и переработки 
сельскохозяйственных продуктов, или сельскохозяйственной 
технологии, как ее обычно называли. Курс сельского хозяй
ства являлся для всех общим, а в курсе переработки сель
скохозяйственных продуктов имелось подразделение на специ
4
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альности. От учащихся требовалось освоить, по .выбору, либо 
распространенное тогда крахмало-паточное производство, ли
бо не менее распространенное винокуренное, либо же сухую 
перегонку дерева или кожевенное дело с мыловаренным. Пе
ред училищем была поставлена задача: готовить таких сель
ских техников, которые могли бы помочь крестьянам органи
зовать у себя в хозяйствах и переработку продуктов.

Домик на ферме Красноуфимского промышленного училища 
(ныне поселок Красноуфимской селекционной станции).

Здесь жил В. Н. Варгин.

27 августа 1889 года состоялось официальное открытие 
Красноуфимского промышленного училища. 137 человек в 
общеобразовательных классах и 79 в технических (48 на 
сельскохозяйственном отделении и 31 на горнозаводском) 
приступили к занятиям.

Учиться в технических классах приехали не только из раз
личных уездов Пермской губернии, а и из многих других 
губерний страны. «Это была солидная публика: бородатые, 
частью семейные, поступившие сюда после окончания сред
них школ или «выставленные» из высших учебных заведе
ний, — писал впоследствии питомец училища, руководитель

2 Ученый-агроном В, Н. Варгин 5
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социал-демократического кружка («кружка техников-сель- 
чан») позднее большевик Алексей Константинович Суслов. — 
Они резко выделялись из местных мещан и представляли 
•собой самый «беспокойный элемент» города».

В. Н. Варгину на первых порах, в 1889 году, было пору
чено преподавать учение о сельскохозяйственных машинах и 
орудиях и счетоводство, одновременно заведовать сельско
хозяйственной фермой, руководить на ней летними практи
ческими занятиями учащихся. В дальнейшем ему приходилось 
вести и многие другие предметы: общее земледелие, сельско
хозяйственную экономию, организацию хозяйства, а време
нами еще и агрохимию, почвоведение, зоотехнию. Так в жиз
ни Владимира Николаевича Варгина начался плодотворный 
красноуфимский период.

Поселился В. Н. Варгин на ферме, в домике под сенью 
кудрявых берез. Ферма находилась тогда в трех километрах 
от города. Понравилось ему здесь. После Москвы с ее бес
численными извозчиками и трактирами пахнуло тишиной и 
привольем. Кругом березовые рощи и обширные поля. Земля 
черная, как крыло ворона. Не чета распространенному на 
Урале серому подзолу! Травы из земли так и поднимаются. 
Воздух напоен их сытными ароматами. А березовые рощи 
на парки похожи. Зеленокосые в белых юбчонках березки 
веселой гурьбой взбегают по склонам гор. Горы огромными 
куполами возвышаются. За горами река Уфа бежит ,широ
ким прозрачным потоком. Красиво же здесь! А главное — 
земля, черная, плодородная. «На ней можно будет развер
нуться»,— думал Варгин. Красноуфимская лесостепь бук
вально обворожила, зачаровала молодого агронома.

КАНДИДАТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

С детства у Володи Варгина, сына бывшего крепостного 
крестьянина, зародилась любовь к природе. Мальчика из 
Спасска уездного городка Казанской губернии, очень тяну
ло на луга, в березовые перелески. Домашние любили рас
сказывать любознательному Володе о травах в пойме тихой 
речки, о лесных диковинках, о странных резких звуках коро
стеля «крек-крек! крек-крек!» по вечерним и утренним зорям.

1 С 1935 года город Куйбышев-Татарский. Входит в состав Татар
ской АССР.
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И редкий летний день проходил без того, чтобы Володя не 
сбегал за город в любимые места, благо находились они 
близко.

Отец Володи Варгина, спасений мещанин, служивший в 
одном из уездных учреждений, рано ушел из жизни — траги
чески погиб, утонув в реке. Мать ликвидировала все хозяй
ство в Спасске и переехала к родственникам в Казань. Воло
дя в Казани часто болел. Врачи посоветовали переменить 
климат. Мать с сыном отправилась к родственникам в Екате
ринбург.

С переездом Варгиных на Урал тяга к природе стала еще 
больше. Гимназист Владимир Варгин рвался за город — к 
земле, в лес. Когда обучение в гимназии подходило к концу, 
на домашнем совете было решено, что юноша отправится в 
Москву учиться на агронома.

В 1884 году В. Н. Варгин окончил с серебряной медалью 
екатеринбургскую гимназию и поступил в Петровскую земле
дельческую и лесную академию в селе Петровском-Разумов
ском под Москвой — Петровку, как ее часто для краткости на
зывали (ныне Московская ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная академия имени 
К. А. Тимирязева — знаменитая Тимирязевка). Вместе с Вла
димиром Варгиным в Петровское-Разумовское приехала его 
мать Ольга Ивановна. Она обзавелась здесь домиком. В этом 
домике Варгины прожили четыре с лишним года, пока Вла
димир Николаевич не окончил учение.

Петровская земледельческая и лесная академия была от
крыта в 1865 году. Четырьмя годами раньше царизм отменил 
крепостное право. Помещикам потребовались люди, которые 
смогли бы в новых условиях управлять имениями, вести хо
зяйство. Для подготовки таких специалистов царское прави
тельство и открыло земледельческую и лесную академию под 
Москвой.

Ко времени поступления В. Н. Варгина академия пред
ставляла собой уже вполне сложившееся высшее сельскохо
зяйственное и лесное учебное заведение. На ее кафедрах ве
ли работу видные профессора. Среди студентов академии 
преобладали выходцы из народа, тем более, что для поступ
ления в нее не был установлен образовательный ценз. В сте
нах академии, в отличие от ряда других высших учебных за
ведений, царил дух творчества.

Ботанику, все разделы этой науки, читал изумительный 
популяризатор и прекрасный экспериментатор профессор
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Климент Аркадьевич Тимирязев. Уже тогда он был известен 
не только своими классическими работами в области фото
синтеза ', но и страстной пропагандой агрохимических зна
ний. После первых систематических опытов с удобрениями в 
России, поставленных им под руководством великого химика 
Д. И. Менделеева, Тимирязев стал справедливо считать аг
рохимию основой прогресса в земледелии и яркими результа
тами опытов привлекал внимание студентов к начавшей раз
виваться новой науке — агрохимии.

Необычным был этот незабываемый ученый. Вот что ска
зал о нем в своих воспоминаниях писатель В. Г. Короленко1 2: 
«Высокий, худощавый блондин с прекрасными большими гла
зами... он был как-то по-своему изящен во всем. Свои опыты 
над хлорофиллом, доставившие ему мировую известность, он 
даже с внешней стороны обставлял с художественным вку
сом. Говорил он сначала неважно, порой тянул и заикался. 
Но когда воодушевлялся, что случалось особенно на лекциях 
по физиологии растений, то все недостатки речи исчезали, 
и он совершенно овладевал аудиторией».

Коллега К. А. Тимирязева по работе профессор А. Ф. Фор
тунатов вспоминал: «Слушатели Тимирязева быстро осваива
лись с несколько своеобразной дикцией лектора и увлекались 
глубиной содержания, стройностью связи, изящным подбором 
слов и живостью изложения. Не помню ни одной лекции Ти
мирязева, которая была бы лишена «искры внутреннего огня».

Лекции К. А. Тимирязева учили студентов критически 
мыслить, звали к опыту, к эксперименту с растениями. Вла
димиру Варгину посчастливилось их слушать.

С интересом слушали студенты Петровской академии 
«Густавсоново увесистое слово» — лекции по агрономической 
химии профессора Г. Г. Густавсона, ученика Д. И. Менделее
ва. Наука эта, которую, как мы уже отметили, высоко ценил 
К. А. Тимирязев, делала тогда еще первые шаги. Выдающий
ся лектор Густавсон блестяще, мастерски знакомил слушате
лей с химией почвы и ее анализом, с удобрениями и приема
ми их исследования, рассказывал о результатах опытов с

1 Ф о т о с и н т е з  — образование органических веществ (углеводов) 
из неорганических веществ (углекислого газа и воды) в зеленом листе 
«а свету.

2 В. Г. Короленко учился в Петровской академии. В 1876 году, за 
участие в студенческих волнениях, исключен. Как известно, в конце семи
десятых годов Короленко был тесно связан с революционно-народни
ческими кругами. Около шести лет провел в тюрьмах и ссылке; в 1880— 
Д88! годах находился в политической ссылке в Перми.
В
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минеральными удобрениями, которые довелось ему проводить 
в Смоленской губернии по программе Вольного экономиче
ского общества *. В лаборатории велись практические заня
тия. Лаборатория была тесной и несовершенной, и все же 
студенты получали хорошие навыки анализа почв, удобрений, 
и растений.

Земледелие з академии преподавал маститый ученый: 
Иван Александрович Стебут, автор капитального труда «Ос
новы полевой культуры». Много студентов московских выс
ших учебных заведений специально приезжали в Петровское- 
Разумовское послушать Стебута, не говоря уже о студентах 
самой Петровки, и никто не мог представить себе академии 
без Стебута.

Обращаясь к своим ученикам, профессор И. А. Стебут 
говорил: «Не рецепты даю я вам, а также не копиистов и 
книжников хотел бы я видеть в вас, но прежде всего созна- 
тельйо мыслящих людей, мастеров своего дела, хозяев, горя
чо любящих избранную профессию, искренне преданных жи
вым интересам своей сельскохозяйственной службы, стой
ких в своих взглядах, энергичных в проведении твердо наме
ченных практических задач, достойных интеллигентных ра
ботников русской деревни».

У Митрофана Кузьмича Турского,' «славного сеятеля на 
ниве лесной», будущие специалисты учились лесоводству. 
До избрания профессором академии М. К. Турский много 
работал в лесном хозяйстве, в частности несколько лет был 
таксатором в Пермской губернии. Выдающийся русский ле
совод передавал свой богатейший практический опыт учени
кам. Под его непосредственным руководством будущие агро
номы учились сажать лес, вести уход за лесопосадками и 
естественными насаждениями.

У этих выдающихся представителей русской науки и учил
ся Владимир Варгин. Учился широко смотреть на окружаю
щий мир, проникать в глубину явлений, изучал природу и 
сельское хозяйство.

Занимался В. Н. Варгин с большим интересом. Все его 
привлекало: и лекции, и занятия в лаборатории, и работа на 
ферме (так называлось учебное хозяйство академии). На 1

1 Вольное экономическое общество — первое в России экономическое 
общество. Было учреждено в 1765 году крупными землевладельцами и 
просуществовало до 1915 года. Играло заметную роль в развитии сель
ского и лесного хозяйства страны. В частности, в 1848 году издало ка
питальный труд нашего выдающегося уральского лесовода А. Е. Тепло- 
ухова «Устройство лесов в помещичьих имениях».
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ферме он знакомился с многопольем, с породами крупного 
рогатого скота, с сельскохозяйственными машинами и ору
диями, сам лично выполнял различные сельскохозяйственные 
работы. Он и пахал, и сеял, и доил коров, и чистил лошадей... 
Любил бывать студент Варгин на опытном поле академии.

Подолгу просиживал Владимир над книгами, жадно впи
тывая их содержание, — хотелось узнать и запомнить воз
можно больше. С первого года обучения в академии в нем 
обозначилась тяга к творчеству. Особенно она стала расти, 
когда Варгин начал слушать лекции профессора сельскохо
зяйственной статистики А. Ф. Фортунатова. Этот выдающий
ся педагог возбуждал в студентах Петровки интерес к само
стоятельному исследованию сельского хозяйства России.

Студент Варгин решил охарактеризовать родную ему 
Пермскую губернию в сельскохозяйственном* отношении. 
И эта «работа была составлена очень обстоятельно, сопро
вождалась интересными картограммами по сравнительному 
изучению распределения угодий, полевых культур и живот
новодства», — вспоминал впоследствии, в связи с двадцати
пятилетием агрономической деятельности В. Н. Варгина, его 
учитель А. Ф. Фортунатов. Это самостоятельное исследование 
послужило базой для другой, более значительной работы 
В. Н. Варгина.

14 февраля 1889 года В. Н. Варгин окончил Петровскую 
земледельческую и лесную академию. По окончании ее он 
представил рассуждение (диссертацию) на тему «Зеленое 
удобрение и значение его для крестьянских хозяйств Перм
ской губернии». За обстоятельную работу на важную и ори
гинальную в то время тему агроном В. Н. Варгин был удо
стоен ученой степени кандидата сельского хозяйства.

В одно время с Варгиным в Петровской земледельческой 
и лесной академии учился и его сверстник Дмитрий Нико
лаевич Прянишников, впоследствии профессор академии, 
академик, родоначальник советской агрохимии. Творческие 
и дружеские отношения сложились между этими двумя пет- 
ровцами, и сохранялись они на протяжении всей их жизни.

УЧИТЕЛЬ ПЕРВЫХ АГРОНОМОВ

Директором Красноуфимского промышленного училища 
министерство просвещения назначило кандидата сельского 
хозяйства Ивана Ивановича Барсукова, ранее преподавав-
10
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шего естественные науки и сельское хозяйство в Красно
уфимском реальном училище. Это был человек большой ини
циативы и высокой культуры. Он очень заботился об активи
зации преподавания. В училище была взята ставка на лек
цию, на самостоятельную работу учащихся с книгой и на 
практические занятия. «В лекциях надо дать учащимся ос
новы наук, а с деталями пусть они сами самостоятельно зна
комятся», — не раз подчеркивал директор Барсуков.

Зимой по расписанию было семь часов занятий в день: 
три часа теории и четыре часа практики. Учащиеся сельско
хозяйственного отделения проходили практику на виноку
ренном, кожевенном, мыловаренном, маслобойном, сырова
ренном и гончарном заводах и в мастерской сельскохозяй
ственных орудий.

Для проведения практики учащихся горнозаводского от
деления были созданы чугунолитейная, слесарно-механиче
ская мастерская и химико-техническая лаборатория. На лето 
занятия в стенах училища прекращались. Будущие техники 
промышленности разъезжались по уральским горным заво
дам, а будущие техники сельского хозяйства летом находи
лись на учебной ферме, выполняя на ней все работы — и 
сельскохозяйственные, и строительные.

Постепенно, но неуклонно искоренялась перешедшая из 
реального училища казенная дисциплина. Добрым словом 
стремился директор повлиять на учащихся и такого же от
ношения к ним требовал от своих коллег.

Прогрессивные начинания директора и многих преподава
телей училища встретили сначала настороженное, а затем 
и враждебное отношение со стороны уездного начальства. 
Жандарм фон-Оглио доносил своим хозяевам: «Директор
училища не на месте, и чем больше он пробудет у власти, 
тем глубже будет испорчено доверенное ему учебное заведе
ние». И в 1897 году И. И. Барсуков с должности директора 
училища был смещен.

Но за восемь лет работы директором училища кандидат 
сельского хозяйства Иван Иванович Барсуков сумел добить
ся многого. В частности, он очень содействовал В. Н. Вар- 
гину в развитии учебной фермы.

Большую часть времени В. Н. Варгин проводил на ферме. 
Отлучался он в город, как правило, лишь для чтения лекций. 
С утра и до вечера агроном находился в поле либо на пред
приятиях фермы, чаще всего со своими учениками. А длин
ные осенние и зимние вечера любил он проводить дома, в
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семейном кругу, уделяя много внимания своим детям: играл 
с ними, читал им книжки, что-либо мастерил.

Владимир Николаевич очень любил детей. Вот что вспо
минает о нем его сын Владимир Владимирович, живущий 
сейчас в Ленинграде. «Семья у нас была дружная. Роди
тели очень хорошо относились к нам, и отец все свое сво
бодное время (а его было мало) посвящал семье, в частно
сти детям. Из летних развлечений (отпуск отец брал не еже
годно) отец больше всего любил вылазки с нами (сыновья
ми) на речки. Обычно мы собирали грибы, разводили костры, 
жарили шашлыки и пили чай. Совершались вылазки и на 
лодке, которую отец приобрел для этой цели. Отец любил 
заниматься фотографией, но снимал только свое семейство; 
я не помню других фотографий. Этому делу он обучал и 
меня (другие дети не интересовались)».

Когда дети укладывались спать, Владимир Николаевич 
садился за стол готовиться к очередным занятиям либо при
нимался за литературную работу. Поздно гас огонек в окнах 
его квартиры.

Было где приложить знания, которые приобрел Варгин в 
Петровской академии. Первым делом заведующий учебной 
фермой навел порядок в использовании земли. Были введе
ны многопольные севообороты и, в частности, предложенное 
Варгиным девятиполье, за которое он настойчиво агитиро
вал в течение всей своей жизни.

Девятиполье Варгина представляет интерес и сегодня. 
Коротко расскажем о нем. Первое и седьмое поля отведены 
под пар, чистый и занятый, в зависимости от того, сколько 
удобрений вносится в почву. Второе и восьмое поля засе
ваются ценнейшей у нас продовольственной культурой — 
озимой рожью. В третьем и девятом полях помещаются яро
вые хлеба, причем в третьем поле обязательно с подсевом 
многолетних трав — клевера с тимофеевкой. А в четвертом, 
пятом и шестом полях идут травы; травы используются и на 
сенокос, и на выпас. Много продовольственного зерна и мно
го прекрасного корма дает такое девятиполье.

В. Н. Варгин подчеркивал: девятиполье с трехлетним ис
пользованием трав позволяет одновременно разрешить во
прос с летним содержанием скота. «Таким путем, — писал 
он, — все лето можно держать скот на подножном корме, не 
имея никакого постоянного выгона». А именно: сначала па
сти скот по клеверному пару, потом на клеверах третьего 
года пользования, затем по отавам трав второго и первого
12

дадам.регт-Ьоок.ги



года пользования. Заметим, что такая возможность может 
представить практический интерес для многих хозяйств Перм
ской области, особенно пригородных, где пастбищ не хватает 
и имеющиеся пастбища в основном низкого качества, больше 
лесные.

Введение многопольных севооборотов было большим со
бытием в жизни фермы, да и не только ее. 'В крестьянских 
хозяйствах Предуралья царствовала тогда печальной памяти 
трехполка — с полями пара, озимой ржи и ярового, чаще 
всего овса. Трехполка очень мешала более производительно 
использовать землю. Варгин наглядно, на полях учебной 
фермы, показал, что может дать переход от трехполья к мно
гополью.

В полях севооборота, под руководством своего учителя, 
будущие техники сельского хозяйства закладывали опыты, 
применяли передовые агрономические приемы, на практике 
училась добиваться высоких, устойчивых по годам урожаев. 
Особое внимание уделялось обработке почвы и внесению 
удобрений под сельскохозяйственные культуры. На полях 
фермы широко испытывались тогда мало известные паро
конные плуги, культиваторы с экстирпаторными лапами, 
утяжеленные бороны и другие орудия. Ставились опыты с 
заводскими минеральными туками. Были заведены сортовые 
семена.

Одновременно с растениеводством Варгин уделял много 
внимания животноводству. «Какое может быть хозяйство 
без животноводства!» — часто подчеркивал он. Говоря это, 
Варгин имел в виду животноводство интенсивное, товарное: 
коров с высокими надоями молока, животных с высокими 
суточными привесами. Он категорически не соглашался с те
ми земскими деятелями, которые считали, что крестьянская 
корова должна быть прежде всего «навозницей».

На ферме училища разводили племенной крупный рога
тый скот и племенных свиней. За породистыми поросятами 
приезжали сюда не только из Пермской губернии, а и из со
седних — Уфимской и Вятской. Приезжали, конечно, в ос
новном состоятельные крестьяне — зажиточные и кулаки. 
Что касается бедняцких хозяйств, им просто не на что было 
купить породистого поросенка и тем более племенную телку. 
Так что прогрессивное по сути дело учебной фермы прино
сило пользу только зажиточно-кулацкой верхушке деревни.

Под руководством агронома В. Н. Варгина учебная фер
ма Красноуфимского промышленного училища превратилась

3 Ученый-агроном В. Н. Варгин 13

дадам.регт-Ьоок.ги



в своеобразное опытное поле, стала рассадником агрономи
ческой культуры1. Из интересных агрономических и зоотех
нических заметок В. Н. Варгина, опубликованных в 1898 го
ду в «Сборнике Пермского земства», узнаем, например, что 
здесь, на ферме, уже много лет применялась осенняя (зяб-/ 
левая) вспашка — прием теперь весьма обычный, но в про
шлом мало известный.

Учебная ферма училища распространяла свое влияние на 
крестьянские хозяйства большой округи, помогала им во мно
гом. Преподаватели и учащиеся шли в крестьянские хозяй
ства, стремились помочь крестьянам выбраться из нужды, 
правда, часто безуспешно.

В 90-х годах в Зауралье случилась большая беда: ко
былка — насекомое из саранчовых — несметными полчищами 
набросилась на хлеба и стала их пожирать. Отряд препода
вателей и учащихся Красноуфимского промышленного учи
лища, и среди них В. Н. Варгин, выезжал в Зауралье на 
борьбу с кобылкой. Агроном Варгин не только руководил 
истреблением этого прожорливого насекомого, а и собрал 
важные материалы о нем, важные в практическом отноше
нии. Впоследствии на XIII съезде агрономов Пермского гу
бернского земства и в печати (1903 год) Варгин выступил 
с предложениями о том, как успешно бороться с кобылкой.

На ферме проходили практику не только учащиеся са
мого промышленного училища, но и учащиеся русско-башкир
ской сельскохозяйственной школы, которая имелась при учи
лище; школа готовила мастеров сельского хозяйства — млад
ших техников, как тогда их называли.

Летом, начиная с 1893 года, четыре года подряд, при фер
ме проводились трехмесячные курсы для народных учителей 
по сельскому хозяйству. Съезжались учителя из различных 
уездов Пермской губернии. На курсах они изучали теорию 
естествознания и сельского хозяйства и одновременно полу
чали хорошую практику. Руководил этими курсами В. Н. Вар
гин. С особым желанием занимался он с учителями, видя в 
них возможных проводников агрономической культуры в 
крестьянские хозяйства.

1 В 1933 году на базе учебной фермы Красноуфимского промышлен
ного училища (с 1921 года Красноуфимского сельскохозяйственного тех
никума) была создана Красноуфимская селекционная станция. За годы 
ее деятельности выведено много хороших различных сортов сельскохозяй
ственных культур, в частности яровой пшеницы. Сорта эти пользуются 
большим спросом и у колхозов Пермской области.
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Учащиеся с большим желанием работали под руковод
ством Владимира Николаевича Варгина. Он располагал к 
себе с первого занятия. Не спеша, строго последовательно, 
научно и вместе с тем просто, ясно и кратко, в форме лек
ции-беседы излагал Варгин свой предмет. Учитель стремился 
ознакомить своих питомцев прежде всего с самым главным, 
с самым существенным; и это ему вполне удавалось. Он 
умел доходчиво объяснить самые сложные явления, проник
нуть в суть явлений, связать их в систему.

«Вы педагогом родились», — неоднократно говорили Вла
димиру Николаевичу его коллеги. Разумеется, успех сам по 
себе не приходил. Владимир Николаевич тщательно гото
вился к каждому занятию, обдумывая, по какому плану его 
провести, какие сведения сообщить, какой наглядный мате
риал при этом использовать. Это и приносило агроному- 
педагогу В. Н. Варгину заслуженный успех.

КНИГА ВЫШЛА СЕМЬ РАЗ

Лекции молодого агронома-педагога были замечательной 
основой для создания учебных пособий, и Владимир Нико
лаевич Варгин успешно использовал эту основу. В красно
уфимский период своей жизни он создал два пособия для 
учащихся низших и средних сельскохозяйственных заведе
ний. Это «Элементарный курс общего земледелия» и посо
бие «Организация хозяйства».

«Элементарный курс общего земледелия» появился в свет 
в семи выпусках. Автор знакомил будущих техников и ма
стеров сельского хозяйства с основами науки о растениях, 
с почвами, их удобрением и обработкой, с семенами и посе
вом, с приемами ухода за растениями. Материал изложен 
строго последовательно и просто. Отдельные положения ил
люстрированы рисунками; на восемьсот с лишним страниц 
текста имеется более пятисот иллюстраций. Кажется, в «Кур
се» нет ничего лишнего, все необходимо. Действительно, ма
териал строго отобран, дано самое основное. В небольших 
по объему книжках заключено большое содержание. Для 
своего времени (конец прошлого — начало нынешнего века) 
они явились своеобразной маленькой энциклопедией по во
просам земледелия.

Агрономическая общественность тепло приняла «Элемен
тарный курс общего земледелия». Книга не залеживалась в
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магазинах, расходилась по всей стране. На нее был боль
шой спрос, и потому ее несколько раз переиздавали.

Первый выпуск — «Питание и размножение растений» — 
выдержал семь изданий. Интересно, что седьмое издание 
вышло спустя двадцать четыре года после первого, уже при 
Советской власти, в 1921 году. В то время наша страна ис
пытывала острый бумажный голод, однако книга Варгина 
была напечатана тиражом двадцать тысяч экземпляров. Она 
требовалась для подготовки младших агрономов.

Второй выпуск — «Почвоведение» — выдержал шесть изда
ний. Остальные выпуски — «Удобрение», «Орудия для обра
ботки почвы», «Обработка почвы», «О семенах и посеве» и 
«'Вредные влияния, которым подвергаются растения во время 
произрастания, и уход за растениями» — выходили от двух 
до пяти раз.

«Элементарный курс общего земледелия» В. Н. Варгина 
ученым комитетом министерства земледелия был удостоен 
Большой золотой медали.

Четырежды издавалось учебное пособие В. Н. Варгина 
по организации хозяйства, из них два раза уже после Ок
тябрьской революции (в 1918 и 1923 годах).

Созданием учебных пособий Варгин занимался и после 
отъезда из Красноуфимска — в пермский период жизни. Это 
были главным образом пособия для широкой массы кресть
ян. При непосредственном участии Варгина были созданы 
многочисленные настенные таблицы для бесед по сельскому 
хозяйству и краткие брошюры-листовки к ним, так назы
ваемые чтения, по которым легко мог провести беседу агро
номический смотритель или даже учитель. Таблицы и бро
шюры выпускало Пермское губернское земство.

В 1912—1926 годах четыре раза отдельной книжкой выхо
дили лекции по химии, которые прочел Варгин на курсах для 
крестьян.

Агроном Варгин справедливо считал, что «сообщение не
которых сведений по химии слушателям закладывает фунда
мент для прохождения курса сельского хозяйства». В книге, 
которая в первых трех изданиях имела название «Основные 
сведения по химии», а в последнем была названа «Химией 
земледельца», даны советы, как поставить на сельскохозяй
ственных курсах двадцать восемь опытов по химии. Советы 
даны с той целью, чтобы слушатели могли лучше разобрать
ся в основах химической науки, лучше уяснить, в каких ве
ществах нуждаются растения и как происходит их питание.
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дадам.регт-Ьоок.ги



ЖШ СГ№*><

Нв«*с«ав#8Т

В  Н . Вйргт
*Г#СМ»й1И

' л ? _  

т )

ПИТАНИЕ и РАЗМНОЖЕНИЕ
РАСТЕНИЙ

! №%Р _

''V; Ы6.9&'

• госадктвЕннрЕ издательство 
" ; : т г  ;

: ; > • ; • ' ••• * : : Л у

ШЬ.

Обложка 6-го издания первого выпуска «Элементарного курса 
общего земледелия».

ммм.регт-Ьоок.ги



Автор приводит список необходимых реактивов, указывает, 
какое оборудование требуется. Текст снабжен большим коли: 
чеством рисунков.. Для своего времени учебное пособие 
В. Н. Варгина по земледельческой химии было очень ценным.

Крестьянам была адресована и книжка В. И. Варгина 
«Простые расчеты по организации крестьянского хозяйства 
в Северной России», которая за 1912—1927 годы тоже вы
держала четыре издания. Все расчеты Варгин делал на те 
хозяйства, в которых не используется наемный труд. Он пол
ностью разделял идею производственного кооперирования 
крестьянских хозяйств и стремился развить ее дальше.

В 1930 году вышли записки по курсу «Организация хозяй
ства» — учебное пособие для студентов сельскохозяйствен
ных вузов по проектированию урожаев в хозяйствах. В этом 
пособии Варгин проанализировал большой фактический ма
териал, в том числе и данные сельскохозяйственных опытных 
учреждений Урала. Не менее ценным были методические ука
зания, как проектируемую урожайность обосновать соответст
вующим объемом агротехнических мероприятий. Кстати, такой 
материал очень нужен сегодня при планировании урожаев в 
колхозах и совхозах. О записках по планированию урожаев 
кандидат экономических наук доцент Пермского сельскохо
зяйственного института А. И. Вострокнутов говорит, что эта 
книга сохранила свою актуальность и в наши дни.

Нельзя не сказать еще об одном учебном пособии 
В. Н. Варгина — «Конспекте лекций по общественной агро
номии»;, В отличие от других пособий, его сам автор к печати 
не готовил, больше того, даже не знал, что оно готовится.

Дело обстояло так. Среди предметов агрономического фа
культета Пермского государственного университета имелся 
небольшой, на двадцать часов, курс общественной агроно
мии. Читал его В. Н. Варгин, читал с каким-то особым 
вдохновением. Это были лекции по организации агрономи
ческой помощи сельскому населению. Лектор, тогда уже про
фессор, стремился подсказать будущим агрономам, как ра
ботать в деревне, какими мерами поднимать сельское хозяй
ство на Урале. Это были советы по организации пропаганды 
сельскохозяйственных знаний. Варгин подробно говорил о 
беседах по агрономии среди крестьян; о постановке опытов 
с целью показа крестьянам; о том, что могут дать те или 
иные передовые приемы; о сельскохозяйственных выставках. 
Говоря о передовых приемах, Варгин оттенял, что именно да
18
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ло применение их в сельскохозяйственных опытных учреж
дениях Урала, а также в отдельных крестьянских хозяйствах. 
В лекциях содержались советы и по созданию производствен
ной кооперации на селе.

Студенты с большим интересом слушали лекции по обще
ственной агрономии. Пособий по этому курсу никаких не 
было. У студентов зародилась мысль издать конспект лекций 
Владимира Николаевича. Поручили это дело издательской 
комиссии академической секции агрономического факуль
тета. Издание конспекта лекций по общественной агрономии 
готовилось без ведома лектора, даже втайне от него, как 
своеобразный приятный сюрприз любимому учителю. 
И к 1924/25 учебному году конспект лекций был напе
чатан.

В предисловии к нему говорилось: «Записки по обществен
ной агрономии печатаются издательской комиссией студен
тов агрофака ПГУ на правах рукописи, без ведома читав
шего общественную агрономию.

Всю ответственность за изложение печатаемого материа
ла комиссия принимает на себя. Записки печатаются исклю
чительно для студентов Пермского агрофака, по настойчивой 
просьбе последних.

Мысль, побудившая напечатать настоящие лекции, — это 
помощь молодой общественной агрономии в ее будущей ра
боте в условиях нового строительства СССР».

«Конспект лекций по общественной агрономии (записки 
студентов)» вышел тиражом пятьсот экземпляров.

ПОЧЕМУ ЖЕ БЕДСТВУЮТ КРЕСТЬЯНЕ?

С первых месяцев работы в Красноуфимском промыш
ленном училище В. Н. Варгин старался поближе ознако
миться с теми условиями, в которых должны работать пи
томцы училища. Большую роль в развитии интереса к краю 
сыграло близкое знакомство Варгина с агрономом Красно
уфимской уездной управы Н. Л. Скалозубовым. Человеком 
с широким кругозором был этот агроном. Он интересовался 
не только непосредственно своей специальностью. Его очень 
занимал сам край: природа, хозяйство, культура. Скалозу
бов и Варгин часто встречались, будучи членами сельско
хозяйственного совета при Красноуфимском промышленном 
училище. Встречи эти переросли в личное знакомство.
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Пермское губернское земство заметило любознательного, 
пытливого молодого агронома-педагога В. Н. Варгана и при
гласило его на очередной, VII съезд агрономических смот
рителей, который проводился в декабре 1889 года.

На съезде В. Н. Варгин выступил с докладом, выдвинул 
предложение о создании при народных школах образцово
показательных хозяйств, которые могли бы явиться для мас
сы крестьян примером хозяйствования. Докладчик подсчитал, 
что именно потребуется для создания таких хозяйств, под
черкнул, что руководить ими должны агрономические смот
рители (агрономы). В этих хозяйствах они, агрономические 
смотрители, смогут и знакомить крестьян с усовершенство
ванными орудиями и машинами. Участники съезда заинтере
совались предложением Варгина, его расчетами.

Впоследствии это предложение Варгина горячо поддержал 
директор народных училищ Пермской губернии А. П. Рамен
ский. Представитель славной династии учителей Раменских, 
человек передовых взглядов, он писал: «Желательно, чтобы 
каждая школа имела свой собственный участок земли. Толь
ко при существовании таковых... народные училища могут 
быть проводниками сельскохозяйственных знаний в кресть
янскую среду, потому что только на школьном опытном хо
зяйстве учитель может наглядно убеждать своих учеников и 
даже взрослых крестьян в пользе сельскохозяйственных ново
введений, применимых в данной местности».

Варгин активно участвовал в работе съезда агрономиче
ских смотрителей, сделал немало ценных замечаний по во
просам, которые обсуждались, вносил практические предло
жения.

С тех пор В. Н. Варгин стал непременным участником 
всех губернских съездов агрономических смотрителей. 
А в 1899 году его пригласили на работу в Пермское 
губернское земство на должность губернского агро
нома.

Свою деятельность на новом поприще В. Н. Варгин начал 
с поездки по уездам Пермской губернии. У губернского агро
нома была цель обстоятельно ознакомиться с состоянием 
сельского хозяйства в отдельных районах обширного края. 
Сначала совершил он поездку по волостям Предуралья, а 
затем — по волостям Зауралья. Интересовало его и как рас
пределена пашня между владельцами, и какие урожаи хле
бов снимают крестьяне, и что делается для того, чтобы зем
ля родила ежегодно...
20
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Долго он пробыл в лесостепном Шадринском уезде. За
интересовали его здешние черные земли — черноземы. И за
ставили задуматься: озолотить могут, а вот большинство 
крестьян уезда бедствует. Почему же так получается?

На Урале, как и в других районах царской России, шло 
классовое расслоение крестьянства. Небольшая часть кре
стьян становилась зажиточной, кулаками — сельскими эк
сплуататорами, а масса середняцких хозяйств превращалась 
в бедняков. «Власть денег... расколола крестьянство: громад
ная масса неуклонно разорялась и превращалась в пролета
риев, меньшинство выделяло кучки немногочисленных, но 
цепких кулаков и хозяйственных мужиков, прибиравших к 
рукам крестьянское хозяйство и крестьянские земли...» 
(В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 4, стр. 431). Частые 
неурожаи, ускоряли этот, неизбежный в капиталистических 
условиях, процесс. В Зауралье расслоение крестьянства бы
ло выражено значительно сильнее, чем в относительно более 
промышленно развитых районах Предуралья. Наблюдатель
ный, вдумчивый агроном Варгин не мог не заметить проле
таризации деревни.

После поездки по Шадринскому уезду в «Сборнике Перм
ского земства» (1901 год) Варгин писал: «В настоящее... вре
мя, когда, с одной стороны, хлеб прямо с поля поступает под 
молотилку, везется на рынок и превращается в деньги, а с 
другой, — когда весь запас земель, вполне удобных для куль
туры хлебов, уже распахан, дело принимает совсем другой 
вид. Зажиточному крестьянину есть полный расчет, восполь
зовавшись нуждой соседа, взять у него за дешевую цену 
часть надельной земли и законтрактовать его самого за не
нормально дешевую плату на те полевые работы, которые 
требуют особого напряжения рабочих сил хозяйства и, в слу
чае недостатка рабочих рук, ограничивают самые размеры 
запашки. При таком положении дела каждый неурожай ста
вит многих хозяев средней зажиточности в зависимость от 
более зажиточных хозяев, а хозяину, раз вошедшему в обре
менительные долги, отдавшему значительную часть надела 
и запродавшему свою работу на те периоды хозяйственного 
года, когда она крайне нужна и в своем хозяйстве, чрезвы
чайно трудно поправить свое хозяйство».

В урожайные годы цены на хлеб резко падали. В этих 
случаях зажиточные и кулаки стремились попридержать хлеб 
у себя, даже прикупали его у многих других крестьян. 
А «крестьяне средней зажиточности» вынуждены были про-
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давать хлеб и по низкой цене. В результате, указывает Вар
ган, «неурожаи, сопровождающиеся годами с весьма низкими 
ценами на хлеб, являются основным фактором сокращения 
среднезажиточных крестьянских хозяйств и перехода части 
их в высшую группу — группу богатых хозяйств (то есть ку
лацких.— С. Я .), а большей частив низшую группу сдаю
щих землю и продающих свой труд». 4

Классовое расслоение крестьянства на сельскую буржуа-^ 
зию и сельский пролетарит прогрессировало. Социальные из
менения в деревне с каждым годом становились все значи
тельнее.

За примерами далеко ходить не требовалось. Неподалеку 
от Красноуфимска, где Варган проработал свыше десяти лет, 
в Енапаевской волости Красноуфимекого уезда (ныне Ок
тябрьский район Пермской области) в 1882 году зажиточные 
крестьяне составляли менее двадцати процентов всего насе
ления волости, однако имели более тридцати процентов всей 
земли. В то же время бедных крестьян в волости было вдвое 
больше, и им принадлежало лишь около двадцати трех про
центов земли, да и то больше половины ее они были вынуж
дены сдавать в аренду. А у кого было мало земли, тот неиз
бежно бедствовал с хлебом. В Кояновской волости Перм
ского уезда, к примеру, в 1884 году на одного человека из 
семей зажиточных крестьян приходилось свыше 50 пудов хле
ба, из середняков — около двадцати двух пудов, а из бедня
ков — только около 5 пудов (это двести граммов хлеба на 
день!).

А народники продолжали верить в крестьянскую общину. 
Видный пермский земский статистик Е. И. Красноперов в 
1887 году писал, что русская община еще «разовьет свои си
лы и докажет миру все истинное величие исконных экономи
ческих устоев нашего народа». Верил в крестьянскую общину 
и Варган. Ему казалось, что рядом мер можно помочь сред
нему крестьянину выбраться из нужды и успешно развивать 
свое хозяйство. Что же, по мнению Варгана, следовало де
лать?

Предоставлять крестьянам не выше средней зажиточности 
(это подчеркивал Варган) государственный кредит под залог 
хлеба, долгосрочный или лучше бессрочный, с взиманием в 
год одного-двух процентов от выданной ссуды — не больше. 
Далее, повышать культуру хозяйствования на земле, в част
ности непрестанно улучшать обработку почвы и обязательно 
вносить удобрения под растения. И еще — развивать на селе 
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в подмогу сельскому хозяйству кустарные промыслы, кото
рые давали бы крестьянину заработок на случай неурожая.

Губернский агроном В. Н. Варгин искренне верил в дей
ственность всех этих мер и все свои усилия обратил на по
вышение культуры земледелия и развитие разнообразных 
кустарных промыслов в губернии. Круг мероприятий по раз
витию сельского хозяйства в крае, которыми занимался Вар
гин, был очень широким. О чем только он не заботился! 
И о распространении семян колосовых улучшенных сортов, и 
о создании сортировальных пунктов в деревнях, и об улучше
нии скота и развитии маслоделия, и о создании опытных по
лей, устройстве выставок по сельскому хозяйству (в частно
сти, передвижных — на базарах, ярмарках), об открытии 
библиотек при сельскохозяйственных обществах, создании 
курсов для крестьян. В. Н. Варгин организовал показ ку
старных промыслов Пермской губернии на Всероссийской 
промышленной выставке в Петербурге в 1902 году. Пред
ставленные экспонаты привлекли внимание посетителей. 
Пермское губернское земство получило за них почетный дип
лом. Это способствовало привлечению внимания к крестьян
ским промыслам, при Пермском губернском земстве был 
учрежден кустарный отдел.

Большое внимание уделил В. Н. Варгин постановке опы
тов с минеральными удобрениями и клевером в крестьян
ских хозяйствах, о чем расскажем дальше.

Во всей этой работе губернский агроном В. Н. Варгин 
стремился опереться на своих помощников — агрономов.

Поначалу, в 1899 году, агрономов было очень мало— все
го одиннадцать на всю обширную Пермскую губернию, и о 
них вполне можно было сказать: «и швец, и жнец, и в дуду 
игрец». Первым агрономам, так называемым агрономическим 
смотрителям, приходилось выполнять самые разнообразные 
обязанности. Они были и статистиками, и пчеловодами, ово
щеводами, маслоделами, механиками по сельскохозяйствен
ным машинам, одновременно заведовали складами, управля
ли фермами, преподавали в особых сельскохозяйственных 
четвертых отделениях при начальных школах. И это еще не 
все. Первое время должность агронома совмещалась еще с 
должностью... страхового агента.

В. Н. Варгин добился значительного увеличения числен
ности агрономов. К 1913 году их стало по линии земства сто 
девяносто шесть. Помимо уездных агрономов, появились 
участковые — по нескольку человек в каждом уезде. Были
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приглашены специалисты по отраслям. Чуть ли не ежегодно 
устраивались губернские съезды агрономов, и на этих съез
дах оживленно обсуждались вопросы практики агрономиче
ской работы. К примеру, на XVII губернском агрономическом 
съезде (1908 год) обстоятельно разбирались агротехнические 
мероприятия, которые должны широко применяться, и в чис
ле первых были названы внесение удобрений, полевое траво
сеяние, культура кормовых корнеплодов и картофеля. Съезд 
обсудил и утвердил рекомендации по расширению опытов с 
удобрениями в крестьянских хозяйствах. Говорилось и о том, 
какой должна быть увязка в работе между агрономами и 
специалистами-маслоделами и т. д. и т. п. Систематически и 
много о работе агрономов, о том, какой она является на са
мом деле и какой должна быть, писала «Пермская земская 
неделя».

В Пермской губернии, в значительной степени благодаря 
заботам губернского агронома В. Н. Варгина, сложилась 
довольно разветвленная и работоспособная земская агроно
мическая сеть, известная под названием Пермской агрономи
ческой организации. Ядро ее составляли питомцы Красно
уфимского промышленного училища.

Чего же удалось добиться Пермской агрономической ор
ганизации? '

ДВЕ т ы с я ч и  о п ы т о в

Основными сельскохозяйственными культурами в кресть
янских хозяйствах Пермской губернии были хлеба. В Пред- 
уралье больше сеяли озимую рожь и овес, а в Зауралье зна
чительное место занимала яровая пшеница. Урожай был низ
ким и по годам сильно колебался. Случалось даже и так, 
что крестьяне с горькой иронией говорили: «Мерку сеял, мер
ку взял — ничего не потерял». А в 1891 году разразилась ка
тастрофа. Лето выдалось жаркое, засушливое. Страшный 
недород охватил многие губернии царской России с населе
нием свыше тридцати миллионов человек. Затронул он и 
Пермскую губернию, ее юго-восточные уезды — Шадринский, 
Камышловский и Екатеринбургский. Положение оказалось 
в полном смысле слова критическим.

Газета «Пермские губернские ведомости» запестрела тре
вожными сообщениями о постигшем народ бедствии и сове
тами — чем заменить хлеб. Вот что говорилось в корреспон-
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денции из села Мехонского Шадринекого уезда: «...Черный 
голод наступает и скалит зубы на бедных... Неурожай про
шлого года (1890 года. — С. Н .) порядочно подсек, но не 
обескуражил нас. Весной сего года сеяли много... С весны 
радовались до половины лета; но тут не утихала жара, по
явилась кобылка; все погибло... Мы теперь без хлеба и без 
корму для скота. И плачем над скотинушкой, да точим на 
нее острый нож... Все искололи скот и птицу. К тому же с 
27 сентября наступил холод, выпал снег... Хлеба нет уже у 
многих... Ухитрились молоть семена травы березки, выросшей 
на пашне после кобылки и после пшеницы. Также мелют ле
беду» («Пермские губернские ведомости», 1891, 26 октяб
ря, № 86). „

Этот неурожай на памяти поколения был далеко не пер
вым. Пермское губернское земство решило выяснить, какими 
же средствами можно повысить урожай и, главное, сделать 
его устойчивым по годам. В то время в печати, особенно сто
личной, довольно часто стали появляться сообщения о заме
чательном действии минеральных удобрений. Земские агро
номы решили проверить действие минеральных туков на зем
лях Предуралья и Зауралья. С этой целью под руководством 
инициативного губернского агронома В. А. Владимирского, 
предшественника В. Н. Варгина, были заложены опыты с 
заводскими туками.

Закладывали их в крестьянских хозяйствах и на опытных 
полях сельскохозяйственных обществ. Вначале лишь с фос
форитной и костяной мукой, причем костяная мука была не 
только привозная — извне губернии, а и местная. В Кунгуре 
предприимчивый скотопромышленник Чаадаев завел косто
мольный завод. Завод этот вырабатывал до шестисот пудов 
костяной муки в год. Такие «предприятия» имелись и в не
которых других районах Прикамья. Первый блин не ока
зался комом: фосфоритная и костяная мука дали хорошую 
прибавку в урожае хлебов, и зерно оказалось крупнее. Позже 
начали испытывать и другие фосфорные удобрения — супер
фосфат и томасшлак, а также калийные соли и зеленое удоб
рение.

С приходом В. Н. Варгина в Пермское губернское земство 
постановка показательных опытов с удобрениями в кресть
янских хозяйствах приобрела широкий размах.

Ставилось множество опытов. В 1892—1911 годах было 
заложено около двух тысяч опытов. Это в среднем по сто 
опытов в год. Изучалось действие удобрений на озимые и
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яровые хлеба, а также на кормовые культуры: клевер с ти
мофеевкой, вико-овсяную смесь. Методика опытов была хо
рошо продумана и отвечала возможностям крестьянских хо
зяйств. Опыты были двухделяночными. Обычно полоса де
лилась пополам. На одной половине полосы вносилось 
удобрение, а другую половину оставляли неудобренной. При 
таком порядке закладки опытов разница в урожае резко 
бросалась в глаза, крестьяне наглядно видели, что дает то 
или иное удобрение. ч

В опытах, как правило, действие минеральных удобрений 
сравнивалось с действием навоза. И вот что было выяснено. 
Оправдалась крестьянская поговорка, что «навоз и бога об
манет». На распространенных в Предуралье дерново-подзо
листых почвах навоз сильно действовал два года подряд. 
Внесение его увеличивало урожаи зерна первых двух хлебов 
приблизительно на двенадцать центнеров с гектара. Много
численные опыты показали: внести навоз, это дополнительно 
получить шесть центнеров зерна первой культуры — озимой 
ржи, яровой пшеницы или ячменя и столько же зерна второй 
культуры — овса.

Замечательные результаты дали фосфорные удобрения. 
Оказалось, что даже при внесении труднорастворимого фос
форного удобрения — фосфоритной муки — можно дополни
тельно получить три с половиной центнера зерна озимой ржи 
с гектара. Прибавка большая! И нет оснований не верить 
этому: многие десятки опытов показали такой результат. 
А если внести легкорастворимое фосфорное удобрение — су
перфосфат, то даже в полузасушливый год, при недостатке 
влаги в почве, прибавка в урожае наверняка обеспечена. 
«Пуд суперфосфата — это верный пуд зерна ржи», — подчер
кивал Варгин.

Опыты велись обязательно с учетом особенностей поля. 
Агрономы обращали внимание на то, какой рельеф у участ
ка. Если участок со склоном, то в какую сторону — теплую 
или холодную. Далее, какими культурами занимался участок 
в прошлом, какой была заправка удобрениями. И обяза
тельно — какая почва на поле. Агроном Варгин прекрасно 
разбирался в почвенных разностях и постоянно обращал вни
мание агрономов на необходимость детально разобраться в 
особенностях почвы поля.

Варгин советовал крестьянам сдабривать минеральными 
туками «трунду» — торф из травянистых (низинных) болот. 
Говоря о торфе, он очень рекомендовал широко использовать
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это удобрение и в смеси с навозом, и в чистом виде. Варгин 
часто обращал внимание своих коллег-агрономов на то, 
что болот на Урале много, почти у каждой речки, у каждого 
ручья они имеются. И в каждом болоте торф. А торф — это 
органическое вещество, которое так нужно подзолистым зем
лям. Если же смешать торф с навозом, то и навоз станет 
лучше, жидкие части навоза не улетучатся, торф их погло
тит, свяжет.

Варгин призывал испытать сидеральное — зеленое удоб
рение. «Сейте бобовое растение люпин и, когда он образует 
большую зеленую массу, скашивайте и запахивайте его», — 
говорил агроном.

Наряду с .внесением местных и минеральных удобрений 
В. Н. Варгин настойчиво рекомендовал применять косвенно 
действующие удобрения — известь и в отдельных случаях 
гипс.

Под руководством Варгина в 1901 и 1902 годах в Красно
уфимском уезде были поставлены опыты с удобрением кле
вера гипсом; гипс рассевался по клеверу рано .весной. На 
каждый пуд гипса было дополнительно получено почти до 
трех пудов сена.

С известью Варгин ставил много опытов, поскольку поч
вы в Предуралье преимущественно кислые. Вносился и тонко 
размолотый известняк, и мергель («известковая земля»). 
Как правило, результаты получались очень хорошие: извест
кование дерново-подзолистых почв значительно повышало 
урожай хлебов, клевера и других сельскохозяйственных куль
тур. Причем повышение урожая наблюдалось в течение мно- 
гих-многих лет.

В. Н. Варгин очень заботился о повышении плодородия 
наших почв, особенно дерново-подзолистых. И потому так 
настойчиво боролся он за широкое применение всех удобре
ний, какие только есть или могут быть в хозяйстве.

В двух тысячах опытов с удобрениями, проведенных перм
скими крестьянами под руководством В. Н. Варгина и его 
помощников, были получены настолько четкие и убедитель
ные результаты, что они на протяжении нескольких десяти
летий привлекают внимание агрономов. Академик Д. Н. Пря
нишников в нескольких своих работах, в частности в работе 
«К вопросу о химификации нашего земледелия» (1925 год), 
ссылается на прекрасные результаты этих опытов. В 1933 го
ду Д. Н. Прянишникову довелось участвовать в выездной 
сессии Академии наук СССР в Свердловске. Говоря на этой
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сессии о том, что минеральные удобрения позволяют значи
тельно повысить урожай хлебов, он подчеркнул: «Еще преж
ние широко проведенные опыты В. Н. Варгина в Перми по
казали, что суперфосфат, внесенный в пары, дает шестьде
сят процентов прироста урожая ржи». Профессора\ Пермско
го сельскохозяйственного института М. П. Петухов и 
В. Н. Прокошев включили данные В. Н. Варгина об эффек
тивности удобрений в свою монографию «Применение удоб
рений в Предуралье», что вышла в Перми в 1964 году.

Во всех случаях Варгин очень интересовался экономиче
ской стороной дела — обстоятельно подсчитывал, во что имен
но обходится прибавка урожая, не окажется ли она убыточ
ной. Расчеты неизменно и четко показывали одно и то же: при
менение фосфатов под хлеба с подсевом к ним многолетних 
трав или непосредственно по травам очень выгодно. Заме
тим попутно: всегда В. Н. Варгин придавал огромное зна
чение экономике, выясняя экономическую эффективность 
осуществляемых агротехнических мероприятий. Заметим еще: 
Варгин был осторожен в рекомендациях тех или иных новых 
культур или новых приемов возделывания. Он считал необхо
димым сначала новшество проверить, а затем уже, в случае 
положительных результатов, широко внедрять его в прак
тику.

Результаты массовых крестьянских опытов с удобрениями 
были обобщены В. Н. Варгиным в двух работах: «Цифровые 
данные учета показательных опытов по удобрению за 1892— 
1906 гг.» и «Цифровые данные учета показательных опытов 
по удобрению минеральными туками на крестьянских полях 
Пермской губернии за 1907—1911 гг.» Эти печатные работы 
не лишены интереса и сегодня. Агрономы могут найти в них 
немало ценных указаний относительно применения минераль
ных удобрений.

Варгин не ограничился тем, что сотнями опытов устано
вил высокую эффективность минеральных, в частности фос
форных, удобрений и отчасти выяснил условия применения 
тех или иных удобрений. Он пошел дальше. Агроном считал: 
надо, чтобы удобрения были по возможности дешевыми и 
имелись в достатке. А этого можно добиться только в том. 
случае, если производство удобрений наладить на месте.

Но имеются ли такого рода возможности?
Больше всего разговоров было относительно фосфорных 

удобрений. Еще при губернском агрономе В. А. Владимир
ском, предшественнике Варгина, Пермское губернское зем
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ство организовало поиски фосфоритов в крае; фосфориты 
очень интересны для сельского хозяйства: их можно вносить 
в размолотом виде, вч виде фосфоритной муки; кроме того, 
они — сырье для выработки суперфосфата. В 1897 году, по 
просьбе Пермского земства, известный казанский геолог 
П. И. Кротов (кстати, уроженец села Елово на Каме) искал 
фосфориты в Гайнск^й и Аннинской волостях Чердынского 
уезда Пермской губернии (ныне Гайнский район Коми-Пер
мяцкого национального округа Пермской области). Фосфо
ритов не оказалось.’

• Но отсутствие залежей фосфоритов в крае не явилось су
щественным препятствием для организации здесь производ
ства минеральных удобрений. Дело в том, что тот же 
П. И. Кротов еще в 1888 году выявил большие запасы фос
форитов в соседней — Вятской губернии, в .верховьях реки 
Камы. Были найдены залежи, которые легко разрабатывать. 
Имелось в виду, что добытый здесь фосфорит дешевым вод
ным путем — в баржах по Каме — можно доставить в район 
Перми и там использовать для производства суперфосфата.

В 1889 тоду около пятидесяти пудов (примерно восемь 
центнеров) верхнекамских фосфоритов доставили в город 
Вятку (ныне Киров) для опыта. Часть фосфоритов использо
вали на ферме при губернской земской больнице под озимую 
рожь, а часть отправили для тех же целей в уездные управы: 
Орловскую, Сарапульскую и Елабужскую. Уже первые опы
ты с внесением размолотого фосфорита (фосфоритной муки) 
дали положительные результаты. Но использование Верхне
камского месторождения фосфоритов не началось, чему, 
впрочем, не приходится удивляться. В царской России с ее 
косным к новшествам правительственным аппаратом часто 
бывало так, что полезное дело долго не получало развития.

И вот агроном В. Н. Варгин выдвинул предложение, что
бы Пермское и Вятское губернские земства совместно ор
ганизовали разработку верхнекамских фосфоритов и по
строили в Перми суперфосфатный завод — первый завод 
минеральных удобрений в обширнейшем Уральском крае. 
Имелось в виду, что выработанный суперфосфат без особен
но больших затрат на перевозку можно будет доставить не 
только в Пермскую губернию, а и по сданной в 1899 году в 
эксплуатацию железной дороге от Перми на запад — в Вят
скую губернию.

Предложение В. Н. Варгина высоко ценил Д. Н. Пряниш
ников. Ученый считал: организовать производство суперфос-
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фата из отечественного сырья — это значит разрешить важ
ную национальную проблему России.

Предложение Варгина оживленно обсуждали и в Перми, 
и в Вятке. Оба земства пришли к единому мнению: сообща 
строить завод суперфосфата в Перми. Однако шли годы, а 
доброе решение оставалось только благим пожеланием. По
могла, как ни странно, первая мировая война. Потребовалось 
эвакуировать из Молдавии в глубокий тыл бельгийский су
перфосфатный завод. Его оборудование на равных на
чалах приобрели Пермское и Вятское земства.

Неподалеку от Перми, близ станции Левшино (ныне это 
в черте города Перми), на берегу Камы начали сооружать 
завод. Но сделало земство только половину — организовало 
производство серной кислоты, которая требовалась для вы
работки суперфосфата из фосфорита. Сернокислотный завод 
начал работать в сентябре 1916 года. А производстве! супер
фосфата было создано позже — уже в первые годы Совет
ской власти. Вначале готовили суперфосфат весьма прими
тивно — в облицованных досками ямах. Делалось это так: 
размолотый фосфорит смешивали с серной кислотой, полу
ченную пульпу затем размешивали лопатами. Между серной 
кислотой и фосфоритом происходила реакция, образовывался 
суперфосфат. В смену получали до тонны удобрения, только 
до тонны! К шестой годовщине Октября был готов специаль
ный цех по производству суперфосфата.

В первые годы деятельности Пермского суперфосфатного 
завода продукция его расходилась медленно. Урал брал толь
ко три процента выработки. В начале 1926 года на заводе 
скопилось до двухсот пятидесяти тысяч пудов удобрения 
(тогда считали еще на пуды). В Уралплане поставили даже 
вопрос о закрытии суперфосфатного завода в Перми. Перм
ская крестьянская газета «Страда» забила тревогу. В. Н. Вар- 
гин усилил агитацию за применение пермского суперфосфата 
под зерновые культуры — и в  выступлениях непосредственно 
перед агрономами и крестьянами, и в печати. Одновременно 
удалось снизить себестоимость суперфосфата. Благодаря 
всему этому вопрос о закрытии завода отпал. Производство 
медленно, но верно пошло в гору. Сейчас на пермском хими
ческом заводе имени Серго Орджоникидзе, кроме суперфос
фата, вырабатываются еще разнообразные красители. Пер
вый на Урале завод минеральных удобрений дает много про
дукции. За успешную работу в минувшей семилетке и в свя
зи с 50-летием со дня основания он награжден орденом Тру
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дового Красного Знамени. В эту пятилетку орденоносный 
пермский химический завод имени Серго Орджоникидзе по
лучает дальнейшее развитие.

Заботясь о внесении минеральных удобрений под сельско
хозяйственные культуры, в то же время В. Н. Варгин всегда 
уделял много внимания использованию местных удобрений, 
в частности навоза. Он заботился о том, чтобы навоза в хо
зяйствах было больше и обязательно хорошего: предлагал 
переслаивать его с другими удобрениями, своевременно вы
возить, разбрасывать и запахивать.

Первым в Пермской губернии агроном Варгин начал про
пагандировать устройство навозохранилищ и хранение наво
за при вывозке его в поле в больших штабелях. Сейчас та
кого рода рекомендация является прописной истиной, а в 
начале нынешнего века она была новинкой; ведь крестьяне 
держали навоз в поле до запашки в маленьких кучах (воз — 
куча) и при таком хранении много азота из навоза улетучи
валось, качество удобрения резко ухудшалось.

В. Н. Варгин воевал за .возврат в почву отчужденных из 
нее с урожаем питательных веществ, причем воевал за воз
врат в увеличенном объеме. «Мы должны заботиться и о 
завтрашнем дне, мы должны оставить землю своим потом
кам улучшенной», — говорил он. Как это перекликается с 
широко известными словами Карла Маркса: «Даже целое 
общество, нация и даже все одновременно существующие об 
щества, взятые вместе, не суть собственники земли. Они 
лишь ее владельцы, лишь пользующиеся ею, и, как добрые 
отцы семейства, они должны оставить ее улучшенной сле
дующим поколениям» (К. М а р к с .  Капитал, т. 3, гл. 46, 
стр. 789).

«ЗОЛОТАЯ ТРАВА»

Наряду с применением местных и минеральных удобрений 
под сельскохозяйственные культуры и известкованием кис
лых почв В. Н. Варгин придавал большое значение введению 
в севооборот бобовых. Он считал, что бобовые должны быть 
в каждом полевом севообороте. Владимир Николаевич часто 
подчеркивал: «Бобовые — это белок. Для нас и для живот
ных. В бобовых много белка. Ведь не зря горох называют 
растением более сытным, чем мясо. И еще: бобовые — это 
азот для почвы».
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А азот, добавим мы, это тот элемент почвенного питания, 
который у нас в крае (да и не только у нас) значительно 
чаще, чем другие элементы, оказывается в минимуме. «Ведь 
вся история земледелия в Западной Европе свидетельствует 
о том, что главным условием, определяющим среднюю вы
соту урожая в разные эпохи, была степень обеспеченности 
сельскохозяйственных растений азотом» (Д. Н. Прянишни
ков).

Из бобовых растений особое внимание Варгин уделял 
клеверу. В предложенном им девятипольном севообороте три 
поля отводится под эту, как ее называют, «золотую траву». 
И всегда в разговоре о клевере уральский агроном оттенял 
две его особенности. С одной стороны, клевер — растение 
больших возможностей. Можно собрать до ста центнеров 
клеверного сена с гектара, а это позволит получить более 
четырех тысяч литров молока. С другой стороны, после кле
вера его корневые остатки дают до пятидесяти килограммов 
азота на гектар, то есть столько, сколько имеется в десяти 
тоннах навоза. Но таким клевер бывает только в первые го
ды пользования, а не «седой». И если к нему проявлено за
ботливое отношение. На слове «заботливое» Владимир Ни
колаевич делал ударение.

В чем же оно, заботливое отношение, должно заклю
чаться?

Прежде всего, в строгом соблюдении агротехники клеве
ра и, в частности, в посеве обязательно полновесными се
менами.

И во время работ в земстве, и позже Варгин настойчиво 
боролся за увеличение посевов клевера, за хорошую поста
новку клеверного семеноводства.

Он высоко ценил пермский стародавний клевер, выведен
ный крестьянами Кунгурского и прилегающих к нему уез
дов. Клевер, который прекрасно приспособлен к суровым 
уральским условиям: зимостоек, долговечен, урожаен и не 
имеет злейшего врага — повилики (повилика — паразитное 
растение, живет исключительно за счет других растений и, 
в частности, за счет клевера). За прекрасные качества 
пермский клевер на международной выставке в Милане в 
1906 году был удостоен золотой медали.

За семенами пермского стародавнего клевера приезжали 
из центральных и западных районов нашей страны (Подмос
ковье, Прибалтика). Этим клевером очень интересовались и 
иностранные покупатели. Из Кунгурского уезда в другие рай
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оны страны и на экспорт вывозилось до ста тысяч пудов 
(полтора железнодорожных состава!) клеверных семян в год.

И вместе с тем Варгина очень волновало, что кунгурские 
крестьяне, стремясь продать возможно больше клеверных 
семян, оставляют себе «высевки», то есть мелкие семена, от 
которых трудно получить хорошее потомство. «Выйдет, — пи
сал В. Н. Варгин, — что хозяева сами зарежут курицу, не
сущую им золотые яйца». К сожалению, часто безысходная 
нужда заставляла крестьян поступать именно так — во вред 
себе.

Волновали Варгина и резкие колебания урожаев клевер
ных семян по годам. В одни годы пермские крестьяне полу
чали до пяти центнеров семян в переводе на гектар. Это был 
хороший урожай. В другие же годы удавалось собрать с той 
же площади лишь немногие десятки килограммов. Большой 
урон приносил жучок клеверный долгоносик. Его личинки, 
беленькие «червячки», выедали части цветков; и, понятно, об
разование семян .в таких случаях исключалось. В 1907 году 
агрономическое отделение Пермской губернской управы об
ратилось в департамент земледелия со специальной прось
бой: сообщите, как бороться с клеверным долгоносиком? Из 
департамента земледелия ответили, что, к сожалению, вы
полнимых в хозяйствах мер борьбы с клеверным долгоноси
ком нет.

Заметим, теперь эффективное средство защиты, борьбы 
есть: дуст. И примечательно, что дуст не только уничтожает 
пожирающего завязи клеверного долгоносика, а еще и спо
собствует образованию семян в головках. Таким образом, 
два замечательных качества сочетаются в одном химикате. 
Кстати, сейчас дуст в больших количествах вырабатывается 
одним из химических заводов Пермской области. Тогда же 
об этом препарате не имели понятия.

Агроном Варгин усиленно рекомендовал вносить под кле
вер фосфорное удобрение.

По вопросам клеверного семеноводства В. Н. Варгин не
однократно выступал в печати. После неурожая семян кле
вера в 1907 году, вызванного сразу тремя причинами: силь
ными заморозками после раннего схода снега, засухой и кле
верным долгоносиком, — Варгин дважды выступал в «Перм
ской земской неделе». Он разъяснял, какие агротехнические 
правила следует выполнять, чтобы по возможности ежегодно 
получать семена, причем не только для себя, а и на продажу. 
Заметим попутно, Варгин постоянно заботился о повышении
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товарности крестьянских хозяйств; правда, далеко не всегда 
эта забота давала ощутимые результаты.

К вопросу о получении высоких и устойчивых урожаев 
клеверных семян В. Н. Варгин часто возвращался и в после
дующие годы. В 1925 году в Москве тиражом сто тысяч 
экземпляров вышла его книжка «Клевер на семена». Про
стым языком уральский агроном рассказывал об основных 
свойствах клеверных растений, об агротехнике клевера на 
семена. В книжке приведено много примеров из практики 
крестьян бывшего Кунгурского уезда, использованы данные 
Оханского (ныне Менделеевского) опытного поля.

В 1929 году в Свердловске, бесплатным приложением к 
уральской «Крестьянской газете», .вышла брошюра В. Н. Вар- 
гина «Культура клевера на семена».

В работах В. Н. Варгина содержится масса ценных прак
тических указаний по агротехнике клевера. Вот некоторые 
из них. Низины с пухлой черной землей, указывает Варгин, 
неблагоприятны для клевера. На таких местах ранней вес
ной, после схода снега, от перемежающихся заморозков и 
оттепелей клевер «выжимается» из почвы. Наиболее благо
приятно для семенного клевера возвышенное место со скло
ном на юг — «на угреве». Места, где хорошо вызревает яро
вая пшеница, где она дает полное, не «морное» зерно, будут 
хороши и для семенного клевера. На сильно удобренной, туч
ной земле клевер долго «нежится» — сильно кустится, идет в 
листву, а цветет недружно. Но и бедная почва для клевера 
непригодна.

Варгин настойчиво рекомендовал сеять клевер вместе с 
тимофеевкой. В этом случае, подчеркивал он. во все годы 
пользования урожай зеленой массы и, стало быть, сена будет 
высоким: в первый год больше за счет клевера, во второй и 
тем более в третий год — больше за счет тимофеевки. Зе
леная масса будет богата и белками, и углеводами; этим 
самым окажется полноценнее в кормовом отношении.

И, что тоже важно, стебли тимофеевки поддержат мало
устойчивые стебли клевера, не дадут им полечь. И еще: 
клевер вместе с тимофеевкой легче сушить, особенно в дожд
ливое лето.

Раз клевер желательно высевать вместе с тимофеевкой, 
надо выращивать и ее семена. И этому вопросу Варгин уде
лял много внимания. Тимофеевку на семена лучше выращи
вать, отмечал он, в приречных долинах с темной, жирной и 
более или менее плотной, влажной почвой, то есть на настоя
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щих луговых местах. Важно не допустить перестоя семенни
ков тимофеевки: они очень осыпаются.

В Зауралье, с его полузасушливым климатом, клевер ра
стет хуже. Крестьян Зауралья агроном Варгин агитировал 
сеять люцерну — долговечное и высокоурожайное кормовое 
растение, тоже из бобовых. «Хорошее поле люцерны — чистый 
капитал», — говорил он. Когда в летнюю пору Владимиру 
Николаевичу доводилось бывать в зауральской лесостепи, он 
с восторгом смотрел на зеленую стену люцерны, пестрящую 
кистями синеньких цветков. «Смотрите, какая силища из зем
ли поднимается! — обычно говорил он своим спутникам.— 
И влаги немного, а как растет! Два укоса в лето и нередко 
еще богатая отава осенью».

Варгин советовал сеять люцерну и вне севооборота, остав
ляя поле под ней без перепашки до тех пор, пока она не 
выродится. А люцерна может и десять лет на одном месте 
давать высокий урожай. Это ярко показали долголетние ис
следования одного из учеников Владимира Николаевича —■ 
ныне профессора Пермского государственного университета 
А. И. Оборина, в Челябинской области, а также на некото
рых почвах Предуралья.

В люцерне Варгин видел не только прекрасное кормовое 
растение, а еще и культуру, которая может улучшить — «рас- 
солить» солонцы, которые так обычны в лесостепном З а 
уралье: на территории Челябинской и Курганской областей 
их один миллион восемьсот тысяч гектаров.

В. Н. Варгин на протяжении всей его трудовой жизни 
отстаивал мысль, что многолетние травы очень нужны в 
районах достаточного увлажнения. Вот что по этому по
воду он писал в 1914 году: «...Травосеяние в связи с приме
нением минеральных удобрений составляет основу коренного 
улучшения хозяйства в Предуралье». Агроном Варгин не мыс
лил себе уральский сельский пейзаж без полей, залитых мо
рем красных головок клевера, источающих медовый аромат, 
без ульев пчел, подвезенных к коврам «кашки» на время ее 
цветения.

Одновременно с клевером и люцерной Варгин пропаган
дировал посев и других бобовых растений.

Пропагандировал он вику и пелюшку (полевой кормовой 
горох). Поначалу вики сеялось очень мало — в 1908 году во 
всей Пермской губернии только четыреста сорок гектаров! 
Агроном рекомендовал сеять вику с овсом на связных поч
вах, пелюшку с овсом — на легких почвах. Теперь нет необхо-
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димости агитировать за вику и пелюшку. Уральские колхозы 
и совхозы из долголетнего опыта знают, насколько прекрасны 
эти кормовые культуры. Варгину же в девятисотых годах 
приходилось многократно разъяснять, что могут дать вика и 
пелюшка, новые тогда культуры.

Когда по окончании гражданской войны очень остро встал 
вопрос о подъеме сельского хозяйства, в частности животно
водства, Варгин выступил с брошюрой «Бобы и чечевица»; 
брошюра была выпущена Пермским губернским бюро агро
пропаганды. Автор говорил о кормовых культурах, богатых 
белком, — о бобах для влажного Предуралья и чечевице для 
засушливого Зауралья. В подтверждение высокой ценности 
этих культур были приведены данные уральских опытных уч
реждений. Заключение было такое: «Возделывание бобов и 
чечевицы — единственное средство обеспечить массовое кре
стьянское хозяйство сильными кормами, богатыми белком». 
Варгин занимался выведением мелкосемянных кормовых бо
бов, которые можно было бы высевать сеялкой. И они в ре
зультате длительной работы были получены, но в дальней
шем, к сожалению, утеряны. Не можем не отметить, что и 
сегодня высокобелковые культуры бобы и чечевица представ
ляют интерес. Они могут хорошо помочь колхозам и совхо
зам в пополнении кормов белком.

Много внимания уделял Варгин и таким культурам, как 
картофель и корнеплоды. Одна из его последних работ, 
вышедшая в Перми в 1929 году, была озаглавлена: «О воз
делывании брюквы и турнепса на корм скоту». В увеличе
нии площадей под кормовыми корнеплодами и картофе
лем и повышении их урожайности он видел возможность 
резко повысить молочную продуктивность крупного рогатого 
скота и успешно развивать свиноводство.

Варгин считал очень важной проблему улучшения лугов, 
особенно улучшение малопродуктивных лугов с распашкой 
их и посевом трав. В настоящее время в нашей стране 
основательно взялись за разрешение проблемы лугов. Со
здана широкая сеть машинно-мелиоративных станций, в ча
стности и в Пермской области. Станции эти оснащены 
мощной техникой и укомплектованы квалифицированными 
кадрами. Им поручено вести коренное улучшение земель и в 
том числе коренное улучшение лугов. Проведение этих капи
тальных работ государство взяло на свой счет. В ряде рай
онов Пермской области уже получены первые существенные 
результаты от мелиорации земель.
36

дадам.регт-Ьоок.ги



Нельзя не подчеркнуть и то, что В. Н. Варгин широко про
пагандировал силосование. Сегодня этот способ заготовки 
корма впрок, способ прекрасный, обычен, а несколько десят
ков лет назад его еще почти совсем не знали. Владимир 
Николаевич предлагал силосовать зеленую массу с запозда
лых посевов овса, листву капусты, моркови, свеклы, брюквы, 
зеленую массу с естественных сенокосов при уборке ее в 
дождливую погоду. И не только агитировал, а и указывал, 
как устроить силосные ямы, как закладывать зеленую массу, 
когда ее использовать и что она, засилосованная, может дать 
в хозяйстве.

Агитируя за обеспечение животных грубыми, сочными и 
концентрированными кормами, одновременно Варгин требо
вал, чтобы скот содержался в теплых помещениях (и корма 
пойдет меньше, и продукции будет больше), чтобы велось 
улучшение скота. В повседневной работе на посту губерн
ского агронома он уделял много внимания развитию племен
ного дела на местах. Когда ему представилась возможность 
поехать в Петербург на Всероссийский съезд по вопросам 
массового улучшения скота, он с большим желанием исполь
зовал эту возможность. Ему хотелось познакомиться с опы
том других губерний в этом деле и все лучшее перенести на 
Урал.

Агроном Варгин ратовал за развитие различных отрас
лей животноводства, советовал не забывать об овцеводстве. 
Говоря о последнем, рекомендовал разводить овец романов
ской породы. Их овчина, в которой мало грубого волоса — 
«ости» и много густого, нежного «пуха», прекрасна. Уж кто- 
кто, а Варгин лично знал это. Сколько раз тулуп из рома
новских овчин выручал его в бесчисленных зимних поездках 
по уездам губернии. К тому же романовские овцы отлича
ются высокой плодовитостью: овца ягнится двойнями, а очень 
часто и тройнями.

КРУШЕНИЕ НАДЕЖДЫ

Хотя агротехнических опытов в Пермской губернии ста
вилось немало, однако это Варгина не удовлетворяло: про
паганда передовых приемов земледелия и животноводства 
еще не имела широкого размаха.

Пытался, очень пытался агроном Варгин опереться а  
этом деле на сельские школы, превратить их в рассадники
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'нового, передового в сельском хозяйстве, и ничего, как пра
вило, не получалось. Не получалось по самым разнообраз
ным причинам.

Образцово-показательное хозяйство, созданное при школе 
в селе Карги Красноуфимского уезда, просуществовало всего 
два года. С отъездом старого учителя оно ликвидировалось; 
новый учитель не пожелал заниматься сельскохозяйственны
ми делами.

С 1900 года в Пермской губернии стали возникать сель
скохозяйственные общества. Была попытка опереться и на 
них, попытка тоже безуспешная.

Вот что, например, вышло с Сенькинским сельскохозяй
ственным обществом, которое возникло в 1902 году в селе 
Сенькино Пермского уезда по инициативе местных учи
теля и агронома. Деятельность этого общества распро
странялась на четыре волости: Сенькинскую, Гаревскую, 
Добрянскую подзаводскую и Добрянскую заводскую со 
180 селениями, с 1711 дворами. Крестьяне холодно отнес
лись к затее сенькинских учителя и агронома, не рассчиты
вая получить от возникшего общества действенную помощь. 
-Лишь 46 человек стали членами общества. Чем же оно за
нималось? Проводило собрания. Учитель выступал с докла
дом о мелком кредите, агроном рассказывал о необходимо
сти устройства зерносушилки. А когда практически встал 
вопрос о строительстве этой сушилки, то не оказалось де
нег — в кассе общества было всего лишь семнадцать руб
лей, требовалось же пятьсот. А земство неохотно шло на 
оказание финансовой помощи.

В Пермской губернии имелось несколько опытно-показа
тельных хозяйств земства: Кунгурское, Ножовское, Кочев- 
ское, Юрлинское и другие. Деятельность этих хозяйств остав
ляла желать много лучшего.

Вот что писал В. Н. Варгин о Ножовском опытно-пока
зательном хозяйстве, с которым он обстоятельно познакомил
ся во время длительной поездки по Оханскому уезду: Ножов
ское хозяйство «не отвечает целям ни опытного, ни показа
тельного хозяйства». И отчасти объяснил, почему именно так 
получается. «Действительно, что будет поучительного в том, 
что хозяйство на полях, удобряемых навозом с чужих дворов 
(не имевших полевого хозяйства. — С. Н .), будет получать 
хорошие урожаи хлебов и трав, когда окружающие кресть
янские хозяйства... по растянутости и раздробленности своих
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полей могут возить навоз только на незначительную 
часть их...»

Да, как мог многосемейный крестьянин Пичкалев из де
ревни Бурешки Чистопереволоченской волости Оханского 
уезда удобрять имевшуюся у него землю, если она состояла 
из сорока двух участков! Не мог этого сделать и крестьянин 
Занин из деревни Скомороховой Бобровской волости Ирбит- 
ского уезда, которому до самого дальнего участка надо было 
■ехать двадцать две версты (двадцать три с половиной кило
метра!).

Чересполосица, длинноземелье очень мешали среднему 
крестьянину применять у себя агрономические новшества. 
А  о крестьянах-бедняках и говорить не приходилось. Новше- 
етва «прививались» в основном только в хозяйствах зажи
точных и кулаков. Это ярко показывали проводившиеся в 
уездах и волостях выставки. В 1902 году Чердынское уездное 
земство провело в селе Юрла выставку крупного рогатого 
скота. Говоря об этой выставке, агроном по Чердынскому 
уезду Шилдаев справедливо заметил: «Экспонентами высту
пают преимущественно зажиточные домохозяева». Бедняц
ким хозяйствам, разумеется, идти на выставку было не с чем.

Зажиточным и кулацким хозяйствам, вот кому служило 
земство. Имея это в виду, пермский историк М. И. Черныш 
совершенно верно заключил, что «деятельность Пермского 
земства... в деле поднятия экономического быта крестьянства 
и улучшения ведения сельского хозяйства удовлетворяла по
требность, главным образом, лишь небольшой группы зажи
точных крестьян и тем способствовала активизации процесса 
разложения крестьянства...» (М. И. Ч е р н ы ш .  Развитие ка
питализма на Урале и Пермское земство, 1959, стр, 164). 
Это им, зажиточным крестьянам и кулакам, прежде всего 
им, служили созданные в губернии к 1913 году 345 кредит
ных товариществ, 11 земских уездных касс мелкого кредита, 
301 мастерская по изготовлению сельскохозяйственных ма
шин и орудий. И культурническая деятельность агрономов 
земства, хотели они того или нет, ускоряла процесс классо
вого разложения деревни.

В. Н. Варгин, постоянно заботясь о повышении товарно
сти крестьянских хозяйств, уделял много внимания органи
зации переработки молока на масло. В 1901 году он специ
ально ездил в город Курган на выставку маслоделия и съезд 
маслоделов Западной Сибири, где знакомился с опытом про
мышленного маслоделия; сибирское масло шло тогда уже не
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только на внутренний рынок, а и на экспорт — вывозилось 
в Лондон и Копенгаген. По возвращении из Кургана Варгин 
с присущей ему энергией и настойчивостью взялся за развер
тывание промышленного маслоделия в Пермской губернии. 
Намерения у него были самые благие — развивать артельные 
маслодельни, способствовать повышению товарности основ
ной массы крестьянских хозяйств и этим самым росту их 
материального благополучия. А что в действительности по
лучилось? Маслодельни появились. К 1913 году их в губернии 
насчитывалось уже 2798. Как видите, очень много. Но артель
ных маслоделен было только 42. Во главе этого дела оказа
лись «хозяйственные мужички».

Один из таких «мужичков», Д. И. Смирнов, открыл свою» 
маслодельню при Зюкайской мельнице в Усть-Бубинской во
лости Оханского уезда и занялся скупкой молока. Поначалу 
скупал он до шести пудов молока в день, а потом и до двух
сот семидесяти пудов, открыл отделения своей маслодельни 
в деревне Сосуновой Бубинской волости и в селе Сепыч Се
пычевской волости, вырабатываемое масло отправлял в 
Пермь и Петербург. Предприниматель Смирнов пустил свои 
щупальца в крестьянские хозяйства шестидесяти четырех 
селений.

Вот во что обращались на практике попытки земства «по
мочь» большинству крестьянских хозяйств выбраться из нуж
ды и пойти по дороге процветания.

Надо отдать должное, в целом агрономическая культура 
в уральской деревне росла. Росла, несмотря на то, что в 
Пермской губернии на пятьсот тысяч дворов имелось только 
десять тысяч плугов, пятьсот рядовых сеялок, пять тысяч 
жатвенных машин, несмотря на то, что плугами обрабаты
валось только чуть больше четырех процентов пашни, сеял
ками засевалось менее одного процента зерновых. О росте 
агрономической культуры можно судить по таким показате
лям. К 1913 году посевы клевера в Пермской губернии до
стигли шестидесяти тысяч десятин, производство клеверных 
семян возросло до двухсот тысяч пудов. Минеральных удоб
рений, улучшенных семян, сельскохозяйственных орудий рас
пространялось в год на сумму до шестисот тысяч рублей. 
Ежегодно на сельскохозяйственных курсах получали знания 
уже две с половиной — три тысячи крестьян.

В росте агрономической культуры в уральской деревне» 
росте, повторяем, сугубо относительном, огромной была за
слуга губернского агронома В. Н. Варгина. «Его порази
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тельная работоспособность, методичность в работе, широта 
•организационных замыслов, скромность и осторожность при 
практическом осуществлении плана мероприятий, глубокая 
эрудиция во всех вопросах сельского хозяйства в совокуп
ности с громадным запасом практического опыта, крайне 
внимательное и товарищеское отношение к своим сотрудни
кам составили основу для... развития общественно-агрономи
ческой работы в Пермской губернии», — вспоминая о работе 
В. Н. Варгина в губернском земстве, писал в 1923 году его 
сослуживец Н. Г. Кудрявцев. Но что мог сделать губерн
ский агроном для основной массы крестьянских хозяйств в 
условиях капиталистического строя? Его усилия оказывались 
тщетными.

Суровая действительность царского времени постепенно 
рассеивала иллюзии В. Н. Варгина относительно возможно
сти средствами земства остановить обеднение основной мас
сы крестьянских хозяйств. И чем больше рассеивались эти 
иллюзии, тем все меньше удовлетворения находил Варгин в 
работе на посту губернского агронома. И в конце концов он 
подал в отставку, — несмотря на то, что руководство земства 
относилось к нему хорошо. Об отношении земства к Варгину 
можно судить хотя бы по такому факту. В 1913 году земство 
отметило двадцатипятилетие успешной агрономической дея
тельности Владимира Николаевича Варгина и в знак высо
кого уважения к юбиляру учредило две стипендии его имени 
в сельскохозяйственных учебных заведениях страны.

Была еще одна причина, которая побудила В. Н. Варгина 
■сменить должность. В бесчисленных поездках по губернии 
он сильно подорвал свое здоровье, появились различные не
дуги и, в частности, начала развиваться глухота.

Свои знания и умения В. Н. Варгин решил применить в 
одной области — области опытного дела. С 1913 года он стал 
заведующим сельскохозяйственными опытными учреждения
ми Пермского губернского земства.

•Коллеги очень сожалели об уходе В. Н. Варгина с поста 
губернского агронома. В памятном адресе они писали: «С тя
желым чувством незаменимой утраты узнали мы и наши 
товарищи о вашем отказе от дальнейшего непосредствен
ного участия в местной агрономической работе. Талантли
вый руководитель одной из крупнейших агрономических орга
низаций, вы приняли дело, совершенно не разработанное, не 
имеющее прочных корней в прошлом, едва терпимое зем
ством. В первые же годы вы внесли в него необычайную све-
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жесть, исключительную оригинальность и жизненную делови
тость, доставившие пермской агрономии широкую извест
ность...

Обладая обширными общими и специальными познания
ми, располагая богатейшим хозяйственным опытом, вы при
знавали возможной лишь работу в тесном единении с ваши
ми сотрудниками, неизменно поддерживая каждое проявле
ние личной инициативы и, с присущими вам удивительным 
тактом и мягкостью, направляя разрозненные усилия в об
щее русло планомерной агрономической работы. Вниматель
но изучая обстановку, характер и результаты работы на ме
стах, вы чутко реагировали на каждый вновь возникающий: 
вопрос агрономической жизни, безошибочно выдвигая на 
очередь и отстаивая лишь то, что отвечало условиям вре
мени и места... Вы тщательно изучали все, даже мельчайшие 
особенности местной сельскохозяйственной жизни, привлекая 
к тому же своих сотрудников; все работы, законченные нами 
под вашим ближайшим руководством, неизменно отличались 
глубокой продуманностью и ясным, отчетливым знанием 
предмета, обстановки и деталей.

...Мы не сомневаемся, что с переходом в опытную органи
зацию вы внесете в это новое сложное столь необходимое 
дело те же особенности, т. е. оригинальность, свежесть и яс
ность мысли, практичность и деловитость исполнения, кото
рые уже положены вами в основание пермской агрономии».

В этих строках из памятного адреса ярко, полно охарак
теризованы замечательные качества Владимира Николаеви
ча Варгина. Трудно что-либо к ним прибавить.

СОЗДАТЕЛЬ ОПЫТНЫХ УЧРЕЖДЕНИИ

Опытным делом Владимир Николаевич Варгин интересо
вался всегда — и будучи преподавателем Красноуфимского 
промышленного училища, и работая губернским агрономом. 
В первую же поездку по Кунгурскому уезду (1899 год) он 
обстоятельно ознакомился с опытным полем уездного зем
ства. Это опытное поле возникло в 1890 году. Варгин инте
ресовался буквально всем, что имело отношение к опытной 
работе. Интересовался он, какие вопросы там изучают, как 
ставятся там сами опыты, какие результаты получены, пы
тался выяснить, почему они различны по годам, что делается 
для внедрения их в крестьянские хозяйства. Губернский
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агроном подробно разобрал упущения в работе опытного по
ля, дал рекомендации, что и как делать дальше. Не прохо
дило ни одного съезда агрономов губернии, на котором бы 
Варгин не поднял те или иные вопросы опытной работы по 
сельскому хозяйству.

В 1902 году на страницах «Сборника Пермского земства» 
В. Н. Варгин выступил с обстоятельной статьей «О нуждах 
сельскохозяйственного опытного дела в Пермской губернии». 
В статье указывалось, что именно, в интересах дальнейшего 
развития сельского хозяйства губернии, следует в первую 
очередь изучать. Прежде всего Варгин назвал культуру трав, 
многолетних и однолетних, в частности клевера и вики. Он 
считал неотложным делом выяснить, какими агрономически
ми приемами можно обеспечить высокие и устойчивые по го
дам урожаи кормовых и почвоулучшающих растений. Д а
лее, Варгин предлагал ставить опыты с удобрениями, орга
ническими и минеральными, опыты по обработке почвы, ш> 
рядовому посеву хлебов (крестьяне сеяли тогда вразброс), 
опыты по искоренению полетая. Сорняк полетай (овсюг) 
очень снижал урожаи хлебов, особенно в Зауралье.

Варгин предлагал ставить опыты и в крестьянских хо
зяйствах и на казенных фермах: развернуть широкую сеть, 
опытов, причем не только демонстрационных, показывающих 
пользу от уже известных агрономических мероприятий. Он 
указывал на необходимость изучать и новые агрономические- 
приемы, искать и искать, как повысить урожай.

У Варгина, еще в бытность губернским агрономом, сло
жился план сети опытных учреждений в Пермской губернии. 
В 1912 году Пермское земствр утвердило проект опытной се
ти. С 1913 года автор проекта приступил к осуществлению 
своих замыслов.

На окраине города Перми, против Загородного сада (ны
не сад имени А. М. Горького), В. Н. Варгин начал создавать 
Центральную сельскохозяйственную опытную станцию. Здесь,, 
на пустыре, строили вегетационный домик на тысячу вегета
ционных сосудов для постановки детальных опытов с расте
ниями, сооружали трехэтажное здание химической лабора
тории (сейчас в этом здании находится кафедра химии Перм
ского сельскохозяйственного института, само здание называ
ют химическим корпусом). В 1916 году станция развернула 
работу.

Одновременно с созданием сельскохозяйственной опытной 
станции в Перми Варгин приступил к организации опытных
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полей. Имелось в виду открыть три опытных поля в Пред- 
уралье (по одному в Северном, Центральном и Южном Пред- 
уралье) и два опытных поля в Зауралье, с таким расчетом, 
чтобы в каждой своеобразной по природным условиям группе 
уездов Пермской губернии имелось свое опытное учреж
дение.

Так выглядел участок Пермской центральной сельскохозяйственной 
опытной станции. Справа вегетационный домик.

Империалистическая война помешала полному осуще
ствлению плана развертывания сети сельскохозяйственных 
опытных учреждений на Урале. В намеченные сроки, в 
1916 году, удалось организовать два опытных поля: Камыш- 
ловское на севере Зауральской лесостепи и Шадринское в 
центральной части лесостепного Зауралья. Вместе с сельско
хозяйственной опытной станцией в Перми это были первые на 
Урале научно-исследовательские учреждения по сельскому 
хозяйству. Таким образом, агроном В. Н. Варгин явился ос
новоположником сельскохозяйственного опытного дела на 
Урале. Уже одно это обстоятельство имеет очень важное 
значение.
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Оханское (ныне Менделеевское) опытное поле, сейчас са
мое старое в Пермской области исследовательское учреж
дение по сельскому хозяйству, было основано тоже в 1916 го
ду, но систематически стало работать уже после окончания 
гражданской войны — в 1921 году.

Опытное поле на севере Предуралья — Тюлькинское (Со
ликамское) — удалось открыть лишь в 1928 году (ныне это. 
сельскохозяйственная опытная станция Соликамского калий
ного комбината).

Варгин составил программу работ Пермской центральной 
сельскохозяйственной опытной станции и опытных полей 
Урала. В нее были включены важнейшие вопросы повыше
ния плодородия уральских почв. В частности, в программу 
работы Оханского (Менделеевского) опытного поля Варгин 
включил опыты с внесением извести. Здесь по инициативе 
Варгина в 1923 году были заложены первые длительные опы
ты с известкованием кислых почв. Они дали замечательные 
результаты. Оказалось, что известь, раз внесенная, действу
ет очень долго — на протяжении нескольких ротаций сево
оборота. Так, в 1929 году был заложен опыт с известкова
нием почвы в семипольном севообороте. Прибавка урожая 
от извести наблюдается до сих пор, то есть на протяжении 
более трети века. Результаты опытов Менделеевского поля 
с известью явились основанием для широко проводимого, 
сейчас известкования полей в колхозах и совхозах Пермской 
области. К исключительно длительным опытам Менделеев
ского поля с известью, опытам классическим, проявлял боль
шой интерес академик Д. Н. Прянишников. Он дважды — в. 
1924 и 1926 годах — приезжал знакомиться с опытами, кото
рые велись под руководством В. Н. Варгина. Дмитрия Нико
лаевича особенно интересовали опыты в вегетационных со
судах на Пермской станции, полевые опыты с известью, и 
фосфорными удобрениями на Менделеевском поле, опыты 
с зернобобовыми культурами на Шадринском поле.

Наряду с вопросами улучшения земель в программу пер
вых уральских сельскохозяйственных научно-исследователь
ских учреждений были включены опыты с занятыми парами,, 
намечалось изучить, в течение какого срока, два или три года, 
целесообразно пользоваться многолетними травами. Были 
включены и другие вопросы. В общем тематика работ была 
разнообразной.

Одновременно с тщательной разработкой тематики опы
тов Владимир Николаевич Варгин уделил очень много вни-
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мания методике проведения опытов. Ведь весьма важно, что
бы результаты получились достоверными.

Все полевые опыты рекомендовалось ставить только в се
вооборотах. Закладке их должно предшествовать почвенное 
обследование участка и уравнительный на нем посев. До 
мельчайших деталей было продумано проведение опытов и 
сопутствующих им наблюдений и исследований. И какого 
размера должны быть делянки, и сколько делянок надо за
ложить по каждому варианту опыта, и как разместить их на

Здание химической лаборатории Пермской сельскохозяйственной 
опытной станции. (Ныне химический корпус Пермского 

сельскохозяйственного института.)

участке, как проводить посев, уход и, особенно, как убрать и 
учесть урожай, чтобы никакой, даже самой малейшей, ошиб
ки не вкралось.

Забота Варгина о сельскохозяйственных опытных учреж
дениях Урала была большой и разносторонней. Он и высту
пал на различных совещаниях земельных работников, стре
мясь привлечь их внимание к результатам опытов, и очень 
тревожился, когда постигали неудачи, стремился выяснить и 
устранить их причины.
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Везде, где только представлялся случай, Варгин подчер
кивал, что основной вопрос коренного улучшения сельского 
хозяйства на Урале и, прежде всего, в Предуралье, это кор
мовой вопрос. И работники опытных учреждений обязаны 
позаботиться об увеличении производства кормов, дешевых 
и обязательно в достаточном количестве.

Одновременно с созданием сельскохозяйственной опыт
ной сети В. Н. Варгин выступил с проектом открытия в Перми 
высшего сельскохозяйственного учебного заведения. Как 
всегда доказательно, он требовал создания высшей сельско
хозяйственной школы на Урале. Вот основные доводы, кото
рыми оперировал Варгин: Урал — край прежде всего сель
скохозяйственный. (В наши дни это звучит странно, но до 
Октябрьской революции было действительно так). Семьдесят 
процентов населения занято в сельском хозяйстве. Промыш
ленность дает продукции в год на семьдесят миллионов руб
лей, а сельское хозяйство — на сто девяносто четыре мил
лиона рублей, или почти в три раза больше. И, однако, в 
сельском хозяйстве Урала почти совершенно нет специали
стов с высшим образованием. К 1913 году в Пермской гу
бернии только один агроном из двадцати пяти имел высшее 
образование. Положение явно нетерпимое.

Убедительные доводы Варгина, однако, не возымели дей
ствия на правительственные круги царской России. Проект 
был осуществлен лишь при Советской власти: 1 июля 1918 го
да в Пермском государственном университете открылся 
агрономический факультет, кстати, первый агрофак в систе
ме университетов страны. И В. Н. Варгину было суждено 
принять непосредственное участие в работе этого факуль
тета.

ПРОФЕССОР УНИВЕРСИТЕТА

В 1920 году Владимир Николаевич Варгин был пригла
шен на агрономический факультет Пермского государствен
ного университета.

«Нелегко было мне, тогда декану, — вспоминал впослед
ствии профессор университета А. Г. Генкель, — уговорить 
этого вдохновителя идеи агрофака в Перми (Владимира Ни
колаевича Варгина. — С. Н .) украсить своим именем список 
его профессуры, но в конце концов это удалось». Варгин 
опасался, что не справится с поручаемым ему делом. Пугали
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Профессор Владимир Николаевич Варгин.
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<его ухудшение состояния здоровья, особенно развитие глу
хоты, и двадцатилетний перерыв в педагогической деятель
ности. Но как можно было не согласиться на работу в пер
вом сельскохозяйственном вузе (точнее, факультете) Урала!

17 февраля 1920 года ученые Пермского университета 
единодушно избрали В. Н. Варгина профессором, заведую
щим кафедрой сельскохозяйственной экономии и организа
ции хозяйства. Снова, как и в начале своей трудовой деятель
ности, в 1889—1899 годах, он ушел в педагогическую работу, 
стал передавать свои знания будущим агрономам. Студен
там младших курсов Варгин читал основы агрономии, сту
дентам старших — организацию хозяйства, счетоводство. 
И несколько лекций по общественной агрономии. Практикум 
по организации хозяйства вел неизменный помощник Варги
на, его ассистент Александр Николаевич Чумищев (1890— 
1966 гг.). Студенты составляли организационные планы хо
зяйств (в качестве дипломных работ), и многие планы затем 
были претворены в жизнь. Варгина называли корифеем со
ставления организационных планов сельскохозяйственных 
предприятий.

В ходе практических занятий родилось замечательное 
«Пособие для составления смет по кормлению скота» с семью
десятью таблицами. В этих таблицах, составленных в виде 
книжечек, был собран большой справочный материал о кор
мовых нормах для отдельных видов животных и о кормах. 
«Пособие для составления смет по кормлению скота» пред
назначалось для агрономов, в 1926 году оно вышло в Сверд
ловске.

Летом в определенные дни недели рано утром Варгин от
правлялся в учебное хозяйство факультета. Обычно Влади
мир Николаевич брал с собой двух студентов в качестве 
помощников-ассистентов и с ними обходил поля; ассистенты 
набирали экспонаты, делали записи. А затем для всех сту
дентов устраивался подробный разбор текущих сельскохо
зяйственных работ. Он расширял агрономический кругозор 
будущих специалистов, очень помогал им разбираться в том, 
как вести сельское хозяйство.

Одновременно Варгин не порывал связи со своим дети
щем — Пермской сельскохозяйственной опытной станцией, 
взяв на себя обязанности ее консультанта.

Чуть ли не ежедневно Владимир Николаевич заходил на 
опытную станцию (кстати, она находилась в нескольких ми
нутах ходьбы от дома, где жил Варгин) и подолгу там за-
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держивался; обычно ждали его посетители, письма. В. Н. Вар- 
гин тщательно анализировал результаты исследований, про
водимых станцией и ее опытными полями. Он первый обоб
щил эти результаты и доложил о них уральским агрономам. 
И дальше неоднократно на съездах и в печати он выступал 
по вопросам опытного дела. Как и прежде, его усилия были 
направлены на развитие опытной работы в различных райо
нах Урала, на изучение важнейших вопросов повышения 
урожайности сельскохозяйственных культур в этом обшир
нейшем крае. Успешной деятельности Варгина на этом по
прище очень способствовало назначение директором Перм
ской сельскохозяйственной опытной станции агронома 
Н. Г. Кудрявцева. Этот инициативный и напористый агро
ном отдал много сил осуществлению разработанного Варги- 
ным плана развития сельскохозяйственного опытного дела на 
Урале. Заветной мечтой В. Н. Варгина было подвести под. 
уральское сельское хозяйство солидную научную базу, но 
силы его таяли и таяли. И все же Владимир Николаевич 
оставался прежним. Он настойчиво следовал своему давнему 
девизу: «Нужно работать, постоянно, неустанно работать».

Советская страна переживала тогда очень тяжелое время. 
Империалистическая и гражданская войны причинили огром
ный ущерб народному хозяйству. Стояли фабрики и заводы,, 
транспорт работал с большими перебоями, царил голод, бо
лезни косили людей. Трудно было молодой Советской Рес
публике, выдержавшей и разбившей многочисленные походы 
внутренней и внешней контрреволюции, поднимать пришед
шее в упадок хозяйство. .

Профессор В. Н. Варгин делал все, что только мог, для 
подъема сельского хозяйства в Пермской губернии. После
изгнания колчаковцев на окраине Перми стал оживать сер
нокислотно-суперфосфатный завод. Не ожидая создания за
водского производства суперфосфата, рабочие начали гото
вить удобрение примитивным путем — в ямах. Появился 
суперфосфат, в небольшом количестве — пудами, десятками 
пудов, но все-таки появился.

Владимир Николаевич был очень рад победе рабочих и 
немедленно реагировал: по договоренности с губернским 
бюро агрономической пропаганды написал брошюру о супер
фосфате, на многих местных примерах показал, какую боль
шую пользу может дать это минеральное удобрение и как его- 
надо применять. И вскоре эта брошюра тиражом три тысячи 
экземпляров увидела свет.
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Варгин придавал огромное значение внедрению передо
вых агрономических приемов в сельское хозяйство и исполь
зовал все возможности, чтобы рассказать крестьянам о том, 
как повысить урожаи на полях и дать продовольствие совет
скому государству.

В первые годы Советской власти В. Н. Варгин написал 
много статей и брошюр в помощь крестьянам. Часть их была 
издана Пермским губернским бюро агрономической пропа
ганды. Несколько брошюр вышло в сельскохозяйственной 
библиотечке крестьянина, которую выпускало находившееся 
в Свердловске издательство «Уралкнига». Когда в Перми в 
1921 году начала выходить крестьянская газета «Страда», 
В. Н. Варгин первым из ученых агрономического факультета 
Пермского университета пришел в редакцию с материалом. 
Он систематически выступал на страницах «Страды» по раз
нообразным вопросам земледелия и животноводства, был ее 
активным корреспондентом.

Заметим, много писал В. Н. Варгин для крестьян и рань
ше — до Октябрьской революции. Им было составлено до 
восьмидесяти листовок по разным вопросам сельского хозяй
ства. Пермское земство неоднократно их переиздавало. Ли
стовки раздавались крестьянам на агрономических беседах. 
Крестьяне называли их «наставлениями».

Варгин не только писал для крестьян, а и выступал перед 
ними. Выступал, несмотря на косые часто взгляды земского 
начальства и его приспешников. Очень характерный в этом 
отношении случай произошел однажды в Шадринском уезде. 
Варгин проводил курсы для крестьян. Занятия велись в шко
ле, по вечерам. В один из вечеров, когда Владимир Нико
лаевич рассказывал крестьянам о применении минеральных 
удобрений, в класс вошел инспектор народного просвещения. 
Вошел и, не здороваясь, сел. Послушал лектора, а потом и 
говорит: «Мужики, что они поймут?! Не для чего им все это 
рассказывать». И вот один из «мужиков» обращается к Вар- 
гину: «Давай, барин, я расскажу, как ничего не понимаю» 
(тогда крестьяне ко всем, кто был одет по-городскому, об
ращались со словом «барин»). И рассказал «мужик», что 
дает применение минеральных удобрений. Инспектор вышел 
в коридор и в коридоре был вынужден извиниться перед 
Владимиром Николаевичем за допущенную бестактность.

В. Н. Варгин очень заботился о том, чтобы крестьяне зна
ли научные основы ведения сельского хозяйства. «Но как 
этого добиться? — думал агроном. — Лучше всего, если зна-
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комство с научными основами хозяйствования на земле 
начинается еще в сельской школе». И Варгин не раз вносил 
конкретные предложения об агрономическом просвещении 
крестьян через школу.

Еще в 1900 году, на страницах «Сборника Пермского 
земства», он выступил со статьей «О постановке сельскохо
зяйственных отделений при народных школах». Губернский

В. Н. Варгин среди научных работников и студентов агроно
мического факультета Пермского университета. 1924 год.

агроном предлагал открыть при трехклассных сельских шко
лах двухгодичные сельскохозяйственные отделения. В тече
ние этих дополнительных двух лет учащиеся должны были 
получить сведения по анатомии и физиологии растений и жи
вотных, познакомиться вкратце с учением о почве, об удобре
нии, о скотоводстве. Виды занятий с учащимися намечались 
разнообразные: и урок, и экскурсия, и практическая работа 
на поле, на ферме. Чтобы учащиеся получили хорошую под
готовку, приобрели практические навыки, надо обязательно 
при каждой школе создать небольшое, но свое опытно-пока
зательное хозяйство. Примечательно, что, кроме сельского 
хозяйства и естествознания, в программу сельскохозяйствен
ных отделений (четвертого и пятого классов) Варгин считал 
необходимым включить и общеобразовательные предметы:
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арифметику, русский язык, географию и историю. Доброе 
пожелание агронома Варгина, однако, не получило поддерж
ки ни в земстве, ни в вышестоящих инстанциях.

Когда после свершения Великой Октябрьской социали
стической революции в стране создавалась новая — трудовая 
школа, Варгин опять вернулся к вопросу об агрономическом 
просвещении крестьян через школу. В 1923 году в Москве, в. 
серии «Вопросы сельскохозяйственного образования», вы
шла его работа «Опытное поле при сельской школе первой 
ступени». В ней были даны советы по организации опытно
показательных участков при сельских школах. В этой ж е 
интересной книжке автор говорил об одиннадцати опытах,, 
которые можно поставить на уроках.

О каких опытах шла речь? Скажем, учащиеся знакомятся, 
с почвой, с ее свойствами (а уж землю-кормилицу они долж
ны знать!). Надо не только рассказать, а и показать учени
кам, что разрыхленная почва испаряет влагу медленнее, чем 
плотная; что почва плотная, но разрыхленная сверху, испа
ряет влагу медленнее, чем почва плотная до самого верха;, 
что уплотнение почвы вверху усиливает испарение воды и. 
так далее. Автор давал советы, как поставить эти простей
шие, но важные для дела обучения опыты. Это были советы 
из личной практики, в частности из практики работы с уча
щимися русско-башкирской сельскохозяйственной школы, 
которая имелась при Красноуфимском промышленном учи
лище.

Многое из того, что рекомендовал агроном-педагог 
В. Н. Варгин в 20-х годах, вполне применимо и сегодня.

Кстати, заметим: В. Н. Варгин придавал очень большое 
значение наглядности в преподавании. Вот почему он так 
добивался, чтобы учащиеся не только слышали об объекте, 
а и обязательно видели его.

Профессор В. Н. Варгин активно участвовал в работе уч
реждений образованной в конце 1923 года Уральской об
ласти. Он был экспертом Уральского областного исполни
тельного комитета, Уральской областной плановой комиссии, 
Уральского областного земельного управления.

На агрономическом факультете университета Владимир* 
Николаевич Варгин не только заведовал кафедрой и читал 
лекции, вел семинары. Он был душой многих массовых ме
роприятий.

Студенты агрономического факультета основательно гото
вились к предстоящей работе в деревне. Их очень волновал
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вопрос: каким должен быть советский агроном, в чем заклю
чается его общественная деятельность? Хотелось еще до 
окончания факультета окунуться в будущую работу, попро
бовать в ней свои силы. Инициативная группа студентов ор
ганизовала кружок общественной агрономии. Избрали прав
ление кружка, в которое вошло несколько человек, в частно
сти Василий Прокошев, ныне доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор Пермского сельскохозяйственного институ
та. С 22 декабря 1922 года кружок начал свою жизнь.

В. Н. Варгин среди студентов-активистов кружка общественной 
агрономии на агрономическом факультете Пермского университета.

1923 год.

Систематически устраивал кружок свои заседания. На 
них выступали студенты и научные работники. Живо, в спо
рах, обсуждались вопросы агрономической политики на селе 
и подготовки работников. Но заседания были только одной 
из многих форм работы кружка общественной агрономии.

Кружковцы ходили на заводы к рабочим и в казармы к 
красноармейцам поговорить о путях развития сельского хо
зяйства в стране, о насущных нуждах деревни, о том, какую 
помощь может оказать ей город. Кружок активно участво
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вал в организации в Перми Дома крестьянина; помогал гу
бернскому выставочному комитету в подготовке к Всероссий
ской сельскохозяйственной выставке 1923 года, участвовал в 
организации массовых мероприятий по пропаганде агроно
мических знаний.

Профессор В. Н. Варгин направлял деятельность студен
ческого кружка общественной агрономии и считал для себя 
обязательным бывать на всех его массовых мероприятиях.

7 октября 1923 года в учебном хозяйстве агрономического 
факультета «Липовая гора» проводился праздник урожая. 
Пригласили на него крестьян из окрестных деревень. Народ 
пришел на праздник с алыми флагами и песнями. Собрав
шиеся с интересом осматривали открытую в учебном хозяй
стве сельскохозяйственную выставку. На выставке были пред
ставлены две отрасли хозяйства: огородничество и животно
водство. То и дело слышалось: «Смотрите-ка, какая капуста 
выросла! Листья-то у нее не гладкие, а морщинистые, мя
коть в складки собрана»; «Вот это тыквина! Такую огром
ную сроду не видывал. И не поднять мне ее»; «На Красаву 
любо посмотреть. Наверно, ведра три молока в день дает?»

Студенты прочли на празднике лекцию на тему «Девяти- 
полье на смену трехполья». Содержание ее сводились в ос
новном к следующему: трехполье, которое так распростране
но в крестьянских хозяйствах, малопродуктивно. Если сеять 
только рожь да овес, то сельское хозяйство никак не поднять. 
Необходимо многополье, с многолетними травами, с пропаш
ными культурами. Путь же к многополью лежит через произ
водственную кооперацию. Лекция заинтересовала присут
ствовавших, посыпались вопросы. Отвечал на них профессор 
Владимир Николаевич. Варгин, отвечал обстоятельно, приво
дил примеры.

В конце 1923 года кружок общественной агрономии взял 
шефство над Верхнемуллинской волостью. Кружковцы орга
низовали в волостном центре — селе Верхние Муллы трех
недельные курсы, на которых познакомили крестьян с осно
вами агрономии. Одновременно в крестьянских хозяйствах 
было проведено показательное кормление скота. Тогда име
лась большая необходимость показать крестьянам, насколько 
важно давать коровам разнообразные корма и какими долж
ны быть нормы дачи с учетом веса и продуктивности живот
ного. Для закрепления работы по повышению молочной про
дуктивности коров в Верхних Муллах был организован конт
рольный союз.
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Кружковцы учили крестьян новым приемам земледелия и 
животноводства и одновременно упорно учились сами. В сте
нах агрономического факультета была устроена читальня,, 
выписаны для нее сельскохозяйственные газеты и журналы..

Студенты и научные работники университета глубоко ува
жали профессора Варгина. Общественность края высоко це
нила большого энтузиаста агрономической науки, его вклад 
в уральское сельское хозяйство. И поэтому исполнившееся в 
1923 году тридцатипятилетие общественно-агрономической, 
и научно-педагогической деятельности Владимира Николае
вича Варгина вылилось в большой праздник.

На страницах журнала «Экономика» агроном Н. Г. Куд
рявцев писал: «Творческим размахом в своей деятельности, 
умением сочетать теорию и практику, активным отношением 
к любому начинанию, теснейшей связью с народом Влади
мир Николаевич Варгин является живым примером для на
шей агрономической молодежи».

Чествовали ученого в городском театре. Поступило более 
ста приветствий из различных районов не только Урала, а 
и всей страны. Старый коммунист Алексей Алексеевич Шпа- 
гин от имени Пермской губернской партийной организации 
горячо поздравил юбиляра и заверил, что большевики ока
жут всемерную поддержку ученому агроному Владимиру 
Николаевичу Варгину в его борьбе за восстановление и раз
витие сельского хозяйства на Урале. Подошли к любимому 
учителю студенты агрономического факультета: «Примите,
дорогой Владимир Николаевич, наш скромный подарок» — 
и преподнесли ему стол и большой сноп цветущего пермско
го клевера. На столешнице художник изобразил знаменитое 

девятиполье, за внедрение которого так ратовал агроном. 
Ученый, растроганный, сказал: «Друзья мои, спасибо, спа
сибо» — и протянул им обе руки. Приветствие пришло и из- 
за океана, из далекой Бразилии.

В том же 1923 году на Всероссийской сельскохозяйствен
ной выставке В. Н. Варгин получил, в числе трех старейших 
популяризаторов сельскохозяйственных знаний в республике, 
пожизненную пенсию по высшему разряду. А детищу Варги
н а — Пермской сельскохозяйственной опытной станции была 
присуждена первая премия.

В 1924 году Владимиру Николаевичу Варгину было при
своено высокое звание Героя Труда. В 1927 году он был из
бран кандидатом в члены Уральского областного исполни
тельного комитета.
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Высоко ценили В. Н. Варгина крестьяне. Пермские 
крестьяне хорошо знали Владимира Николаевича. Знали по 
личным встречам с ним, по выступлениям его в печати. Не
которые были корреспондентами В. Н. Варгина, регулярно 
сообщали ему о сроках сельскохозяйственных работ, о со
стоянии посевов, о болезнях и вредителях, об урожаях. Та
ких корреспондентов Варгин завел еще в первые годы рабо
ты губернским агрономом. Регулярные сообщения с мест 
помогали ему быть в курсе дел.

Крестьяне очень ценили, что «никогда Владимир Нико
лаевич не относился к собеседникам с сознанием своего пре
восходства», внимательно выслушивал каждого, был удиви
тельно прост в обращении.

Говоря об этом, хочется вспомнить про крестьян-передови- 
ков деревни Борисовой под Чусовым. Шел 1926 год. Борисов
ским крестьянам было ясно: путь к лучшей жизни лежит только 
через кооперацию и науку. И они для начала организовали 
■сельскохозяйственный кружок. Двадцать человек вступили 
в члены кружка. Встал вопрос о добром советчике. Советчи
ком, почетным членом кружка единодушно был избран про
фессор Владимир Николаевич Варгин.

Кружок приобрел сеялку. Это была первая в деревне се
ялка. До покупки ее борисовцы сеяли только вразброс и из- 
за  этого, конечно, недополучали урожай. Через Вереинское 
кредитное товарищество купили молотилку-«очерку». Когда 
появилась она, устроили молотильный сарай. Машина очень 
облегчила труд земледельцев. Купил кружок племенного 
быка-тагильца для улучшения поголовья крупного рогатого 
скота в деревне.

По совету Варгина кружок устроил опытное поле, точнее 
опытный участок. На нем были посеяны клевер и корнепло
ды, заложен опыт с применением суперфосфата.

Кружковцы открыли красный уголок, накупили для него 
книг, выписали газеты и журналы. По вечерам стали соби
раться на читки и беседы.

Деятельность кружка заинтересовала крестьян. Успех 
коллективных усилий кружковцев показывал: боритесь за 
развитие кооперации, производственной кооперации. В 1927 го
ду в деревне Борисовой возникла молочно-маслодельная ар
тель. В нее вступило уже сорок восемь человек.

Когда на Урале развернулась сплошная коллективизация, 
несколько возникших тогда колхозов крестьяне назвали име
нем старого уральского агронома В. Н. Варгина.
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ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АГРОНОМИИ

Нередко Владимира Николаевича спрашивали: «Когда 
это вы успеваете все делать?» В самом деле, когда В. Н. Вар- 
гин успевал и вести большую работу в университете, и кон
сультировать на опытной станции, и писать книжки для 
крестьян, и выезжать в различные места Урала?

Удивительно собранным был В. Н. Варгин, вел размерен
ный образ жизни, всегда стремился строго чередовать труд 
и отдых. После обеда он обязательно отдыхал, затем садился 
работать. А перед сном выходил на улицу и неторопливо' 
шагал за несколько кварталов к Каме. И так в любую пого
ду. Лишь в случае отъезда — в дороге, в пути нарушался» 
строго установленный порядок.

Большим оптимистом, жизнелюбцем был Владимир Ни
колаевич. Кажется, никогда не приходило к нему уныние. 
И горе не могло сломить его работоспособности — даже в тя
желую пору гражданской войны, когда смерть унесла горя
чо любимую им супругу и младшего сына Николая. Всегда 
В. Н. Варгин думал о жизни, и это придавало ему силы.

Прогрессировавшая глухота очень мешала общению с 
людьми. И все-таки Владимир Николаевич долго не выходил 
на пенсию. Ведь «жить — значит работать» — были люби
мые его слова. Лишь когда и слуховой аппарат перестал по
могать, а домашние стали объясняться с ним записками, 
В. Н. Варгин подал в отставку. Это произошло в 1931 году.

Но, оставив работу в вузе, Владимир Николаевич про
должал трудиться дома. И так почти до самой смерти, по
следовавшей 15 марта 1936 года1. Умер В. Н. Варгин от ту
беркулеза легких.

Большую жизнь, полную труда и забот, прожил агроном 
Владимир Николаевич Варгин.

Как и корифей сельскохозяйственной науки академик 
Д. Н. Прянишников, он очень заботился о земле, о повыше
нии ее плодородия, ратовал за широкую химизацию земле
делия. Непрерывное улучшение почв и повышение урожай
ности сельскохозяйственных культур В. Н. Варгин связывал 
с широким применением удобрений, в частности минераль
ных, и с широким использованием бобовых растений. Борол
ся он за это настойчиво, всю свою долгую трудовую жизнь. 
Боролся по разным линиям: популяризировал применение

1 В Большой советской энциклопедии и ряде других источников оши
бочно указано, что В. Н. Варгин умер в 1935 году.
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удобрений и посев бобовых через печать, учил этому буду
щих специалистов, организовал массовые показательные 
крестьянские опыты, а затем положил начало сети опытных 
учреждений по сельскому хозяйству на Урале, непосредствен
но участвовал в создании промышленности минеральных 
удобрений. Зарождение и развитие агрономической химии в. 
обширном Уральском крае связывается, прежде всего, с име
нем В. Н. Варгина.

Отрадно отметить, что многочисленные ученики и после
дователи В. Н. Варгина усиленно развивают агрохимию на 
Урале. Из агрономического факультета университета, на ко
тором работал Владимир Николаевич, вырос первый на Ура
ле Пермский сельскохозяйственный институт. В этом инсти
туте с 1931 года имеется специальный агрохимический фа
культет, который готовит агрономов-агрохимиков. В Перм
ской области создана государственная агрохимическая служ
ба. Две агрохимические лаборатории — одна при сельско
хозяйственном институте, а другая при областной сельско
хозяйственной опытной станции, — детально изучают хими
ческий состав почв на угодьях колхозов и совхозов, изучают 
с целью узнать, в чем именно нуждаются наши почвы, ка
кую пищу и в каком количестве им следует дать.

Как уже говорилось, В. Н. Варгин явился одним из ини
циаторов сооружения первого на Урале завода минеральных 
удобрений. И этот почин получил дальнейшее развитие. 
В Пермской области создана крупная промышленность по 
выработке минеральных удобрений, причем вырабатывает 
она все нужные сельскохозяйственным культурам минераль
ные удобрения: и азотные, и фосфорные, и калийные, и удоб
рения, которые содержат микроэлементы.

Развивается агрохимия и в других районах Урала. Со
циалистический строй создал исключительно благоприятные 
условия для ее развития. То, о чем мечтал В. Н. Варгин, 
воплощается и воплощено в жизнь.

Агроном В. Н. Варгин много писал по вопросам органи
зации сельского хозяйства. Писал десятки лет — и до Ок
тябрьской революции, и после нее. Писал в пору существо
вания мелких крестьянских хозяйств, ориентировался на нил, 
стремился помочь им повысить свое благосостояние. Но 
жизнь показала, что мелким крестьянским хозяйствам из 
нужды не выйти, если по-прежнему в одиночку хозяйствовать 
на земле. Выход только один — в кооперировании крестьян
ских хозяйств.
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Пермский Мкруашой ИскоАнтълъиый Комитет, учи* ■ 
тьтаи результаты Вашей плодотворной деятельности 
на ноярнще улучшения сельского хозяйства а Оерм- 
око» крае* считает своим долгом а день Десятой 
Годовщины Октября передать Вам, как честному 
советскому труженннку» свое искреннее товарищеское

Благодарность В. Н. Варгину от Пермского окрисполкома 
в день 10-летия Советской власти.
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К этому выводу пришел и В. Н. Варгин. Пришел, правда, 
после раздумий, однако пришел. И в своих последних рабо
тах по организации сельского хозяйства он уделил значи
тельное внимание производственному кооперированию на 
селе.

Уже в брошюре «Девятиполье на смену трехполью», из
данной в 1924 году в Свердловске, В. Н. Варгин призывал 
развивать простые формы производственной кооперации. Ка
кие именно? Машинные товарищества — товарищества для 
приобретения машин и пользования ими на коллективных 
началах, товарищества по содержанию племенных быков — 
так называемые «бычьи союзы», маслодельные артели и т. д„ 
и т. п. Обобщая все сказанное, В. Н. Варгин писал: «Надо 
широко развивать кооперацию среди трудовых хозяйств»,

В рукописи, относящейся к 1926 году, В. Н. Варгин в во
просах производственного кооперирования мелких крестьян
ских хозяйств шел еще дальше. Он предлагал: «Надо прибли
зить поля к усадьбе и округлить земельные участки, обеспе
чив неделимость хозяйства при смене живущих и работаю
щих в нем, что можно сделать, соединив хозяйства в одно 
общее трудовое хозяйство — артель или коммуну. Надо рас
пахать все годные для пашни луга, выгоны, шутьмы1; вве? 
сти вместо трехполья девятиполье с приусадебным малым 
кормовым севооборотом, с применением, кроме навоза, удоб
рений — суперфосфата, извести, золы. Но при таком объе
динении надо, чтобы все работали как на себя, не огляды
ваясь, как бы не переработать на соседа; чтобы к общему 
добру относились так же, как к своему, берегли его денно 
и нощно, заботились, как бы его не упустить, как бы все луч
ше сделать, чтобы с полным доверием относились к избран
ным руководителям хозяйства и всякое их распоряжение вы
полняли безоговорочно, не за страх, а за совесть».

В 1929 году В. Н. Варгин писал: «Надо делить не землю, 
а ' урожай, работая вместе целым земельным обществом. 
Можно скот, огород, домашнее хозяйство, даже приусадеб
ные участки, иметь отдельно, подворно, а поля, луга, выго
ны — вместе, хотя жить и врозь, а работать вместе».

Прогрессировавшая болезнь помешала В. Н. Варгину 
принять непосредственное участие в строительстве коллек
тивных хозяйств. Но это, под руководством партийных орга
низаций, делали многочисленные его ученики.

1 Ш у т ь м а  — залежь.
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Сорок два года трудился Владимир Николаевич Варгин, 
и все на Урале. Замечательный агроном-опытник, блестящий 
популяризатор сельскохозяйственных знаний, зачинатель 
агрохимии на Урале, он является выдающимся представите
лем отечественной агрономии. Он — замечательный наш со
отечественник. Владимир Николаевич Варгин был примером 
гражданина, патриота.

Память об агрономе В. Н. Варгине не угасает. В феврале 
1966 года Пермский сельскохозяйственный институт, Перм
ская областная сельскохозяйственная опытная станция и 
Пермское областное отделение научно-технического обще
ства сельского хозяйства провели заседание, посвященное 
100-летию со дня рождения Владимира Николаевича Вар- 
гина. Ученики выдающегося русского советского агронома 
выступили с воспоминаниями о своем учителе. Много теплых 
слов услышали собравшиеся о человеке, бескорыстно слу
жившем народу. Говорили о простоте и благородстве его 
души. «Нам, его ближайшим ученикам, он был отцом род
ным. Иным мы его не представляли», — сказал профессор 
Пермского университета Ф. А. Бынов.

Замечательным специалистом и человеком был Владимир 
Николаевич Варгин. Доктор сельскохозяйственных наук про
фессор Пермского сельхозинститута В. Н. Прокошев на стра
ницах журнала «Агрохимия» писал: «Наследство, составлен
ное благородной деятельностью Владимира Николаевича 
Варгина, заслуживает изучения и глубокого уважения по
томков».
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земства, 7 стр.; 2-е изд. — 1916.

Основные сведения по химии. Лекции, читанные на краткосрочных 
курсах для крестьян-хозяев. Спб., изд. А. Ф. Девриена, 56 стр., с 29 рис. 
в тексте.

4-е изд., 1926. Москва, изд. «Новая деревня». (Название: Химия
земледельца). 64 стр.

Проект организации сети опытных учреждений Пермской губернии. 
Пермь, 83 стр.

Простые расчеты по организации крестьянского хозяйства в Север
ной России. Лекции, читанные на краткосрочных курсах для крестьян-хо
зяев. С севооборотной таблицей в красках. Спб., изд. А. Ф. Девриена. 
75 стр. 2-е изд. — 1922; 3-е и зд .— 1925; 4-е изд. — 1927. Москва, изд. «Но
вая деревня».

Цифровые данные учета показательных опытов по удобрению мине
ральными туками на крестьянских полях Пермской губернии за 1907—  
1911 гг. Пермь, 42 стр.

1914. О работе районных агрономов в области опытного дела. Труды 
XXII делегатского съезда агрономов... Пермской губернии. Пермь, стр. 
120— 128. '

Опытные поля при сельскохозяйственных обществах и кредитных то
вариществах. Пермь, 60 стр.

1916. Суперфосфат. Применение в хозяйстве суперфосфата. Пермь,: 
изд. Пермск. губ. земства. 28 стр.

1917. О выработке для Пермской губернии плана школьного и вне
школьного распространения сельскохозяйственных знаний. Пермь, 11 стр.

1922. Бобы и чечевица. Пермь, Пермское губернское бюро агропропа
ганды. 25 стр. +  2 диаграммы.

Девятиполье на смену трехполья. (Народное чтение к плакату того* 
же названия). Пермь.

Малые, ручной обработки, опытно-показательные участки, Пермь, изд. 
Пермск. губ. бюро агропропаганды. 26 стр. +  2 листа диаграмм.

Пары и удобрение — основа расширения посевов. «Страда» (Пермь), 
24 июня, № 10.

Проект сушильного сарая для сушки: травы — на сено; чечевицы, бо
бов, вики — на зерно, семенного клевера, льна, проса и обычных хле
бов— в снопах. Пермь, изд. Пермского губ. бюро агропропаганды. 
8 стр.

Расчеты по организации сельского хозяйства в восточной лесостепи. 
Москва, изд. «Новая деревня», 131 стр.

Силосование. «Страда», 29 июля, № 15.
1923. Опытное поле при сельской школе первой ступени. Москва, изд. 

«Новая деревня», 55 стр. +  2 листа диаграмм.
1924. Девятиполье и семиполье. «Страда», 15 мая, № 18. 
Девятиполье на смену трехполью. (Для Предуралья). Екатеринбург,

изд. «Уралкнига». 46 стр. +  приложение — плакат. (В серии «Сельско
хозяйственная библиотека крестьянина»).

Конспект лекций по общественной агрономии. (Записки студентов).
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Пермь, изд. академ. секции агрофака Пермск. ун-та, 50 стр.
Результаты работ опытных полей Уральской области. Доклад на об

ластном совещании земельных работников. Екатеринбург, изд. Уральск, 
обл. земельного управления, 118 стр.

Чечевица и бобы. Для крестьянских хозяйств Зауралья. Екатерин
бург, изд. «Уралкнига», 48 стр., с 6 рис. в тексте. (В серии «Сельско
хозяйственная библиотека крестьянина»); 2-е изд., 1926.

1925. Клевер на семена. Москва, Гос. изд., 80 стр., 26 рис. в тексте.
На смену пестрополья четырехполье с пятой выгонной переменой.

(Для крестьянских хозяйств Зауралья). Свердловск, изд. «Уралкнига», 
75 стр., с 7 рис. в тексте (В серии «Сельскохозяйственная библиотека 
крестьянина»).

1926. Засуха на Шадринском опытном поле. Свердловск, изд. Сверд
ловск. центральной опытной сельскохозяйственной станции, 32 стр. 
+  5 таблиц.

Как ставить опыт на крестьянских полях. «Страда», № 26 и 27.
Картофель и корнеплоды. Составлено по данным Уральской област

ной опытной станции. Свердловск, изд. «Уралкнига», 64 стр., с 18 рис., 
в тексте. (В серии «Крестьянская библиотека»).

Подвал для картофеля и корнеплодов (спроектирован проф. В. Н. Вар- 
гиным). «Страда», 22 сентября, № 71, стр. 4—5, с 3 рис.

Пособие для составления смет по кормлению скота. Свердловск,, 
изд. «Уралкнига», 17 стр. +  таблицы (в виде 70 книжечек).

Расчеты по организации крестьянского сельского хозяйства в восточ
ной лесостепи. (Зауралье — Западная Сибирь). Пермь, изд. «Пермкнига», 
126 стр.

Руководство к пользованию «Пособием для составления смет по- 
кормлению скота». Свердловск, изд. «Уралкнига», 37 стр.

1926—1927. (Совместно с А. Н. Чумищевым). Практикум по органи
зации хозяйства (на агрономическом факультете Пермского университе
та). Материалы размножены на гектографе. Сборник хранится в библио
теке Пермского сельскохозяйственного института,

1927. Приемы производства работ при полевых опытах и сопутствую
щих опытам наблюдениях на опытных полях сети опытных учреждений 
Уральской области. Свердловск, изд. Уралоблзу, 112 стр.

1929. Культура клевера на семена. Наставление для креетьян-семе- 
новодов Уральской области. Свердловск, изд. уральской «Крестьянской 
газеты» и Уралсеменоводсоюза, 24 стр. (Бесплатное приложение к ураль
ской «Крестьянской газете»).

О возделывании брюквы и турнепса на корм скоту. Пермь, 16 стр. 
(Пермское окружное земельное управление).

Об удобрении полей. Свердловск, изд. облзу, Э2 стр. с 13 рис. 
в тексте.

II. Улучшения в полеводстве, возможные и желательные, как при 
трехполье, так и при многополье. III. Коренное улучшение хозяйства. 
В кн.: «Что надо сделать, чтобы повысить урожай», Пермь, стр. 7—26. 
(Пермское окружное земельное управление).

1930. Записки по курсу «Организация хозяйства». Часть III. Про
ектирование урожаев. 158 стр. Пермь (Уральский [Пермский] сельскохо
зяйственный институт).
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Р а б о т ы  о В. Н. В а р г и н е

Большая советская энциклопедия, 1927, т. 8, стр. 794; 2-е изд. — 1951, 
т. 6, стр. 626—627.

Б ы н о в [Ф. А.]. 40 лет на общественном посту. Профессор Пермского 
университета В. Н. Варгин — крупнейший знаток уральского сельского 
хозяйства. — «Звезда», 1928, 17 ноября, № 266.

В. П-в [В. П р о к о ш е в]. К 35-летнему юбилею профессора сельско
хозяйственного факультета В. Н. Варгина. «Страда», 1923, 22 июня, № 24.

В. Ю. Первоочередная программа работ крестьян-опытников в Пред- 
уралье. (Из доклада профессора В. Н. Варгина). «Страда», 1926, 18 сен
тября, № 70, стр. 9— 10.

Г е н к е л ь [А. Г.]. Пятилетие агрофака в Перми. «Экономика»
(Пермь), 1923, № 5, стр. 53—55.

З а л е т н ы й  С. 25-летие агрономической и общественной деятель
ности В. Н. Варгина. «Уфимский сельскохозяйственный листок», 1913, № 8, 
стр. 1—2.

К 40-летнему юбилею профессора В. Н. Варгина. — «Хозяйство Урала» 
(Свердловск), 1928, № 11, стр. 140— 142.

К у д р я в ц е в  Н. Г. Владимир Николаевич Варгин. (К 35-летию его 
агрономической деятельности). «Экономика», 1923, № 5, стр. 55—57.

Н и к о л а е в  С. Ф. Зачинатель уральской агрохимии. К 100-летию 
со дня рождения В. Н. Варгина. Календарь-справочник Пермской области. 
1966. Пермь, Кн. изд., 1965, стр. 18—20.

О ш е в [А. В.}. О культуре пермского клевера. (Из беседы с проф. 
В. Н. Варгиным). «Страда», 1926, 16 октября, № 77.

Пермским многополыцикам нужны семена тимофеевки. (Из беседы 
с  проф. В. Н. Варгиным). «Страда», 1927, 21 мая, № 38.

П е т у х о в  М. П. и П р о к о ш е в  В. Н. Применение удобрений в 
Предуралье. Пермь, Кн. изд., 1964. *

П р о к о ш е в  В. Агроном Варгин. (К 100-летию со дня рождения).— 
«Сельскохозяйственное производство Урала», 1966, № 3, стр. 33—34.

П р о к о ш е в  В. Н. В. Н. Варгин (1866—1936). К 100-летию со дня 
рождения. «Агрохимия», 1966, № 5, стр. 139— 145.

П р о к о ш е в  В., Н и к о л а е в  С. Гордость уральской агрономии. 
К 100-летию со дня рождения В. Н. Варгина. «Звезда», 1966, 1 февра
ля, № 26.

П р я н и ш н и к о в  Д. Н. О химической переработке наших фосфо
ритов. «Научно-технический вестник», № 2, 1921.

П р я н и ш н и к о в  Д. Н. Влияние удобрения известью на состав поч
венного раствора и на урожай. «Успехи агрономии», 1925, кн. 1.

П р я н и ш н и к о в  Д. Н. К вопросу о химификации нашего земледе
лия. «Успехи агрономии», 1925, кн. 1.

П р я н и ш н и к о в  Д. Н. Применение извести. «Труды научного ин
ститута по удобрениям», вып. 34, 1926.

П р я н и ш н и  ков Д. Н. Пути поднятия земледелия в Уральской об
ласти в ближайшие годы. «Уральский рабочий», 1933, 17 июля, № 164.

Упрощенный теплый скотный двор. По проекту проф. В. Н. Варгина. 
«Страда», 1927, 18 марта, № 21, стр. 8— 10, с 5 рис. в тексте.

Ф о р т у н а т о в  А л е к с е й .  Владимир Николаевич Варгин. (По слу
чаю двадцатипятилетней деятельности). 5 стр. 1913 (Петровская акаде
мия) .

Ч у м и щ е в  А. Н. В. Н. Варгин. Труды (Пермский сельскохозяй
ственный ин-т), т. XVII, вып. 1, стр. 155— 165. Пермь, 1959.
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Государственный архив Пермской области, ф. 180, оп. 6, д. 62, л. 2; 
ф. 790, д. 367.

Стенограмма расширенного заседания ученого совета Пермского сель
скохозяйственного института имени Д. Н. Прянишникова, посвященного 
ЮО'Летию со дня рождения В. Н. Варгина (18 февраля 1966 года).
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