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Значен1е извести для растетй.

Если взять золу какого бы то ни было растеши, то среди другихъ 
минеральныхъ веществъ въ ней всегда найдемъ и известь. Несправед
ливо было бы предположить, что известь всасывается корнями ра
стетй попутно, вмёстё съ почвенной водой, а что собственно для 
жизни растенШ она не нужна. Если въ сосудъ съ прокаленымъ и 
промытымъ пескомъ прибавить въ соотвЁтственномъ количеств^ 
необходимый для растетй питательный вещества, кромЁ извести, 
и посёять туда сЁмена какихъ нибудь растетй, то окажется, 
что взошеднйя изъ нихъ растешя развиваются плохо, выглядыва- 
ютъ хилыми и затЁмъ погибаютъ совершенно. Стоить только при
бавить известь, и растешя въ тёхъ  же сосудахъ развиваются 
вполне хорошо и приносятъ нормальный урожай.

Такимъ образомъ было доказано, что р а с т е Hie не можетъ  
жить  безъ  и звести ,  хотя  бы ему и были даны в с ё  
д р у г i я п и т а т е л ь н ы й  вещества .

Известь находится во всёхъ  частяхъ растешя, тагь же какъ и 
въ его сЬменахъ; наибольшее ея количество находится въ листьяхъ 
и стебляхъ. Для чего именно известь нужна растешямъ, къ 
сожалЁнш, пока еще не выяснено.

Растен1я  бе р утъ  и з в е с т ь  и з ъ  п оч вы  въ  неоди- 
н ак ов ом ъ  к о л и ч е с т в  ё. НЁкоторыя требуютъ ея много; къ 
такимъ принадлежать всё наши бобовыя растешя, за исключешемъ 
люпина и сераделлы, и табакъ. Друпя растешя, какъ, напримЁръ, 
хлЁба, масличныя pacieHia и т. д., берутъ изъ почвы известь 
лишь въ незначительномъ количеств^. Сколько нужно растенш 
извести для его развипя, узнаютъ по его золё: pacTeHie 
сжигаютъ, и въ его золё опредЁляется количество извести.

По различному составу золы принято различать три группы ра
стетй: кремнеземный, которыя содержать въ золё много кремне
зема; известковыя, зола которыхъ содержить много извести, и, 
наконецъ, калШныя, въ золё которыхъ находится много поташу. 
Къ первой группЁ относятся всё наши хлЁба и мнопя травы, кг
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второй— бобовыя растешя, табакъ и къ третьей — корнеплоды и 
клубнеплоды.

Известно, что растешя не одинаково относятся къ почвамъ: 
на однйхъ почвахъ лучше растутъ одни растешя, на другихъ— 
друпя.

На известковыхъ почвахъ поселяется такъ называемая извест
ковая растительность (флора), главными представителями которой 
будутъ следуюнце виды: изъ дикорастущихъ—  черноголовникъ, 
бедренецъ, колючки, башмачокъ, горечавка, дикая резеда, серпо
видная люцерна, ковыль перистый, коротконожка, некоторые виды 
астрагала, водосборъ, бересклетъ, чертожаръ, бЪлокопытникъ, ди- 
К1й макъ, чертополохи и друпя растешя. Изъ л'Ьсныхъ деревьевъ 
известковую почву предпочитаютъ ясени и буки. Изъ культурныхъ 
растетй известковыя почвы любятъ эсиарцетъ, люцерна и различ
ные виды клевера.

На бЪдныхъ известью сухихъ почвахъ поселяются: полевицы, 
пырей, щавель, обыкновенная ромашка. На сырыхъ же бЪдныхъ 
известью почвахъ преобладаютъ осоки, папоротники и т. д.

Такимъ образомъ известковую почву можно отличить отъ почвы, 
б'Ьдной известью, по составу растительности.

П р иб а в л е н ! е м ъ  из в ес ти  можно и з м ^ и т ь  бота
н и ч е с к и  с о с т а в ъ  данной почвы.  Ученый Гельригель 
удобрилъ часть поля мергелемъ, а другую часть оставилъ неудо
бренной и затЬмъ по прошествш года сосчиталъ растешя на 
обоихъ участкахъ.

Результатъ былъ следуюпцй. Въ каждыхъ 100 растешяхъ ока
залось:

Н а  у д о б р е н н о й  м ер гел ем ъ  п о ч в е . Н а  н е у д о б р е н н о й .

Мотыльковыхъ.............................25 0
Сладкихъ злаковъ  42 46
Кислыхъ злаковъ...................  27 34
Другихъ растетй...................  6 20

Изъ этого примера ясно видно, что растительность отъ дМ- 
CTBia извести изменилась, и притомъ къ лучшему: на неудобрен
ной почве мотыльковыхъ вовсе пе было, тогда какъ отъ внесешя 
мергеля ихъ сразу появилось 25.

Кроме того и зв е с т ь  действ  у етъ  на самую форму 
растен1й:  отъ ея прибавлешя растете получаетъ более ком
пактную форму. Она оказываетъ вл!яше и ’на количество семянъ, 
увеличивая его.
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Обыкновенно въ почве всегда содержится некоторое количе
ство извести, достаточное для развипя растетй. Почвы, совершенно 
бедныя известью, встречаются редко, и на такпхъ почвахъ не 
могуть расти бобовыя растешя.

Известь вносится въ почву по большей части съ другими це
лями, чемъ фосфорнокислый, калШныя и друпя удобрешя.

Эти последняя вносятся въ почву потому, что данная почва бедна 
ими. При этомъ внесенное удобреше непосредственно  усво- 
яется растешями и называется поэтому «прямымъ» удобрешемъ.

И з в е с тк ов о е  же удобрен ie д е й с т в у е т ъ  на расте- 
н i е не только  прямо, но п р еи мущест вен но  косвен 
но, и н а з ы в а е т с я  поэтому « к о с в е н н ы м и  удобрень  
емъ. Внесеше извести въ почву, въ виде собственно извести 
или же въ виде мергеля, действуетъ на почву не только хими
чески, но и физически, и, улучшая одновременно физичесш и хи- 
мичесш качества почвы, повышаетъ ихъ плодород!е.

Известкован1е.
I. HcTopifl известковашя.

Употреблеше извести какъ удобрешя известно было еще въ 
древности, и ее, вероятно, начали употреблять для этой цели съ 
той же поры, какъ и навозъ. Есть указашя, что римляне за не
сколько вековъ до P. X. употребляли уже известь въ виде удо
брешя. Особенно употреблеше ея рекомендовалось иодъ виноград
ники, маслины и вишневыя плантацш. Впрочемъ, надо заметить, 
что римляне сравнительно мало пользовались известковыми удо- 
брешями. Чаще и обширнее известковаше применялось у север- 
ныхъ народовъ; особенно сильно оно было распространено во 
Франщи. Въ Бельгш, Англш и Германш известковаше известно 
было очень давно, но особенное значеше и развтгае пршбрело 
оно тамъ въ XIX сто лен и.

У на'съ въ Россш известковаше начали изредка применять 
еще въ конце XV III века. Больше всего известкуюгъ почвы въ 
нашихъ западныхъ губершяхъ, но вообще можно сказать, что 
известковаше мало распространено въ Россш, и ему мало уде
ляется внимашя со стороны русскихъ сельскихъ хозяевъ. А между 
темъ, какъ увидимъ ниже, польза отъ известковашя получается 
огромная. Правда, бывали случаи, когда известковаше приносило 
и вредъ, но это происходило не потому, что оно было вредно для 
данной почвы, само по себе, а потому, что было неправильно 
производимо.



6

Въ настоящее время, какъ въ западно-европейской, такъ и въ 
нашей практик!;, накопилось достаточно данныхъ, чтобы тгЬть воз
можность правильно и разумно употреблять въ хозяйств^ известко
ваше. И при нашихъ климатическихъ и почвенныхъ услов1яхъ 
известковаше, несомненно, принесетъ большую пользу, если только 
хозяева будутъ знать и понимать цМств1е извести на почву.

Для известковашя почвъ можно употреблять или обыкновенные 
известняки въ размолотомъ виде или же жженую известь, 
получаемую отъ обжигашя известняковъ:). Необожженные  
и з в е с т н я к и  медленнее д е й с т в у ю т ъ  на почву,  ч е мъ  
жженые,  вслЬдств1е чего ихъ приходится вносить въ почву 
въ большихъ количествахъ, для того, чтобы получить то же 
действ1е. Особенно слабо действуетъ  на почву  грубо 
смолотый и з в е с т и я  к ъ. А потому, чтобы действ!е извести 
на растешя и на почву было быстрее, известняки следуеть 
сначала обжечь, потомъ погасить водой, и лишь тогда разбросать 
по полю.

2. Матер1алъ, служагщй для приготовлешя йдкой извести.
Для сельскаго хозяйства имеютъ значеше такъ называемые и з- 

в е с т н я к и, состояние, главнымъ образомъ, изъ углекислой извести. 
Цветъ этихъ известняковъ бываетъ различный— отъ чисто белаго 
до чернаго, смотря по той примеси, которая всегда сопровождаетъ 
углекислую известь. Чаще всего встречаются следукищя примеси: 
глина, несокъ, углекислая магнез1я и окиси железа и глинозема. 
Для о б ж и г а ш я  у п о т р е б л я ю т ъ  только  те и з в е с т 
няки,  которые и м е ю т ъ  плотную ме л ко зе рн ис ту ю  
форму. Чаще всего для этой цели употребляютъ плотные из
вестняки, состояние, главнымъ образомъ, изъ углекислой извести, 
къ которой часто бываютъ примешаны магнез1я, глина и песокъ; 
затемъ доломитовые известняки, отличаюнцеся отъ первыхъ темъ, 
что значительно больше ихъ содержать углекислой магнезш.

П р и  о б ж и га н ш  и з в е с т и я к о в ъ  о т ъ  у гл е к и с л о й  и з в е с т и , и х ъ  с о с т а 

в л я ю щ ей , о т н и м а е т с я  у г л е р о д ъ , и у г л е к и с л а я  и з в е с т ь , и л и , к а к ъ  н а зы 
в а е т с я  о н а  в ъ  хи м 1и , у гл е к и с л ы й  к а л ь ц ш , п р е в р а щ а е т с я  вь б е зв о д н у ю  

о к и с ь  к а л ь ш я ; п р и  с о е д и н е н о ! п о сл е д н е й  с ъ  в о д о ю  в ы д е л я е т с я  м н о го  т е п л а , 

о т ч е го  р а с т в о р ъ  с и л ь н о  н а г р е в а е т с я  и б у р л и т ь , о т ъ  в ы д е л е ш я  в о з д у х а  
и п а р о в ъ , „ к и п и т ъ “ , к а к ъ  г о в о р я т ъ . П р и  о гр а н и ч е н п о м ъ  к о л и ч е с т в е  воды  

о н а  в с я  п о г л о щ а е т с я  при э т о м ъ  и з в е с т ь ю  и в м е с т о  р а с т в о р а  о б р а з у е т с я  

р а з с ы п ч а т ы й  п о р о ш ок ъ  или г у с т о е  т е с т о  в о д н о й  о к и си  к а лы ш т, „ ё д к о й  

и з в е с т и " , к а к ъ  е е  ещ е н а з ы в а ю т ъ . О б о ж ж ен н ы е и з в е с т н я к и  в ъ  о б ы ч п ом ъ  

о б и х о д е  н а з ы в а ю т с я  ж ж ен о й  и з в е с т ь ю , или н е га ш е н о й  и з в о с т ы о , к и п е л к о й . 
С о е д и н е ш е  ея  с ъ  вод ою  н а з ы в а е т с я  га ш е ш е м ъ  и з в е с т и , а  п о л у ч а е м а я  при 
о том ъ  е д к а я  и з в е с т ь  -  гаш е н о й  и з в е с т ь ю , или п у ш о н к о й .
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Кроме того, для обжигашя употребляютъ также мЪлъ, известко
вые желваки, известияки-туфы, болотные известняки и, наконецъ, 
въ нриморскихъ странахъ— различный раковины, представляюпйя 
изъ себя по своему составу почти чистую углекислую известь.

Известняковъ совершенно чистыхъ отъ примесей въ природе 
почти не встречается. Часто въ одной и той же каменоломне 
встречаются совершенно различные по своему составу известняки, 
при чемъ одни изъ нихъ годны для пережигашя, а дру- 
rie— нетъ.

И з в е с т ь  принято  н а з ы в а т ь  жирной,  если она 
содержитъ  примесей  мало и, тощей — если при
месей больше.

Изъ примесей особенно вреденъ оказывается большой процентъ 
глины и песку. При обжиганш глина и песокъ сплавляются съ 
известью и мешаютъ полному выделешю изъ нея углекислоты. 
Кроме того, при гашеши извести съ этими примесями получается 
не порошкообразная масса, а такъ называемый цемеитъ, не 
играющШ никакой роли какъ удобреше и даже имеющШ вредныя 
свойства. Если известнякъ содержитъ больше 1 %  кремневой 
кислоты, то его уже не рекомендуется употреблять какъ удобреше.

Примеси железныхъ окисей, гипса и магнезш также оказы- 
ваютъ дурное действ1е при обжиганш и дальнейшемъ употребленш 
извести, какъ удобрешя. Впрочемъ, эти примеси вредны только 
тогда, когда известняки содержать ихъ въ значигельномъ ко
личестве.

Прежде чемъ приступать къ обжиганно извести, надо узнать, 
годится ли она для целей сельскаго хозяйства.

Для этого лучше всего послать образчики извести въ одну изъ 
химическихъ лабораторШ, где точно определять, сколько въ дан- 
номъ известняке находится углекислой извести, сколько примесей 
и характеръ ихъ. Если же этого почему нибудь нельзя сделать, 
то можно и дома отчасти узнать, насколько пригодны известняки 
для пережигашя. Для этого нужно взять средшй образчикъ извест
няка, взвесить его и осторожно обжечь. После того, какъ онъ 
остынетъ, его нужно опять взвесить. Если онъ совершенно ли- 
шенъ примесей, то после обжигашя весь его уменьшится на 
44°/0 иротивъ первоначального веса, такъ какъ известь состоитъ 
изъ 56% едкой извести и 44% углекислоты, которая после 
обжигашя улетучивается. Въ действительности же известняки 
после обжигашя тсряютъ меньше 44% своего веса, такъ какъ 
въ нихъ обыкновенно бывагогъ еще друпя примеси. Следовательно, 
чемъ потеря веса больше, темъ лучше известнякъ.
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После этого берутъ взвешенное количество жженой извести, 
напр., 100 фунтовъ, и осторожно гасятъ. Если известнякъ для 
обжигашя былъ взять хорошШ, то после гашетя жженая известь 
должна увеличить свой весъ до 132 фунтовъ. Чемъ ближе къ этой 
цифре будетъ приближаться весъ 100 фунтовъ едкой извести после 
гашешя, темъ лучше.

Кроме этдхъ двухъ главныхъ характерныхъ признаковъ, су- 
ществуютъ еще друпе, на основанш которыхъ хозяииъ можетъ 
решить, хорошъ известнякъ или плохъ.

Если известнякъ хорошъ, то полученная жженая известь для 
своего гашетя потребуетъ воды до :/з части всего веса. Она въ 
этомъ случае быстро гасится, при этомъ сильно разогревается и 
разбухаетъ въ нежное тесто. Объемъ хорошей извести при гашенш 
увеличивается отъ 2 до 5 разъ.

Тощая известь для своего гашешя требуетъ меньше воды и 
увеличивается въ объеме только въ V /2— 2 раза.

Жирная известь при гашенш даетъ белый нежный порошокъ, 
дающШ на ощупь ощущеше самой тонкой муки, а тощая — 
грубозернистый, окрашенный въ различные цвета, смотря по 
примеси.

На основанш этихъ признаковъ можно отчасти судить, годны ли 
данные известняки для сельскаго хозяйства или нетъ.

3. Обжигаше известняковъ.

Для обжигашя известняковъ употребляютъ дерево, торфъ, 
каменный уголь или коксъ.

Самое простое, но вместе съ темъ самое грубое и дорогое 
обжигаше, по количеству требуемаго горючего матер1ала,— это обжи
гаше въ  о б ы к н о в е н н ы х ъ  ямахъ .  Такой способъ обжигашя 
можетъ употребляться только тамъ, где горючШ матер1алъ ничего 
не стоить.

Лучшимъ способомъ является о б ж и г а ю е  и з в е с т н я к о в ъ  
въ  к у ч а х ъ  или кострахъ ,  употребляемый въ странахъ, бо- 
гатыхъ каменнымъ углемъ. Съ этой целью разравниваютъ круглую 
площадку въ 7 — 9 аршинъ въ Д1аметре и проводить отъ ея на
чала къ центру канаву, глубиной до 1V2 аршина. Канаву сверху 
рыхло закрываютъ большими кусками известняка, а промежутки 
между ними заполняютъ мелкими кусками. Когда это сделано, 
приступаютъ къ устройству костра. Для этого кладутъ слои из
вестняка и горючаго матедоала, и когда куча достигнетъ 6— 7 арш. 
вышины, ее прпкрываютъ сверху дерномъ и снизу зажигаютъ.
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Огнемъ можно управлять, то открывая, то закрывая отверспе въ 
канавЬ.

По л ев ы я  или н ап ол ь ныя  печи временно устраиваютъ 
изъ того же известняка, который думаютъ обжигать. Эти печи 
отличаются отъ костровъ только гЬмъ, что въ печи горючШ ма- 
тер1алъ находится въ одномъ м4стЬ внизу, тогда какъ въ кострахъ 
топливо разложено въ нЪсколькихъ слояхъ.

У насъ эти печи считаются более выгодными, чемъ постоян- 
ныя, такъ какъ обжигаше известняковъ производится только лЪ- 
томъ—съ мая по октябрь, а зимою известняки только подвозятся.

Полевыя печи выгодно устраивать тогда, когда извести тре
буется немного и только для себя. Если же ея нужно много и 
она продается на сторону, то лучше известняки обжигать въ по- 
с т о я н н ы х ъ  печахъ ,  требующихъ меньше работы, времени, 
топлива и т. д. Но описывать эти постоянный печи не входить 
въ задачу этой книжки.

Для быстроты обжигашя известняковъ им4етъ большое зна- 
чеше величина ихъ кусковъ. Самая лучшая величина ихъ отъ 
3 — 4 вершковъ въ д1аметре; мельче не слТдуетъ употреблять, 
такъ какъ затрудняется тяга. Крупные куски плохо прожигаются, 
и ихъ лучше помещать въ тЬ места, где жаръ отъ топлива бы- 
ваетъ наиболышй.

При обжиганш известняковъ слЪдуетъ зорко следить за ними 
и регулировать топку. Если обжигаются чистые известняки, то за 
топкой можно не такъ тщательно следить, такъ какъ такой из
вестнякъ не плавится. Если же, какъ это часто случается, при
ходится обжигать не чистый известнякъ, и особенно если примесь 
состоять изъ кремнезема или глины, то за топкой нужно внима
тельно следить. Если пустить сразу большой жаръ, то, какъ мы 
уже говорили, песокъ или глниа сплавятся съ известью, и сверху 
получается стекловидная корка, мешающая полному выделенш 
углекислоты изъ извести. Такая известь плохо гасится, имЪетъ 
мало значешя въ качеств!» удобрешя и называется обыкновенно 
пережженой  известью.

Тоцятъ сначала слабо, чтобы камни, составляюнде ея сводъ, 
не потрескались и печка не завалилась. Въ начала топки происхо
дить, какъ принято говорить, высушиваше камня. Въ это время 
изъ печки начинаютъ выходить черные пары, которые затЬмъ 
св'Ётл'Ьютъ и, наконецъ, делаются почти незаметными. Когда это 
случится, то можно считать, что высушиваше камня почти закон
чено. Нужный для этого нерюдъ времени колеблется отъ 2-хъ до 
3-хъ дней.
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Какъ только закончилось высушиваше камня, пристунаютъ къ 
самому обжиганш. Въ это время топку увеличиваютъ, поддержи- 
вають ее до конца обжигашя и прекращаютъ только тогда, когда 
верхше слои известняка накалятся до светло-краснаго цвета.

Конецъ обжигашя узнаютъ еще такъ: если известнякъ годепъ 
къ употреблешю, то железный ломъ легко пробиваетъ его. Кроме 
того, куски не вполне обожженной извести кажутся тяжелыми и 
растрескиваются при охлаждеши, а известь хорошо обожженная 
обладаетъ противоположными свойствами.

Перюдъ самаго обжигашя продолжается обыкновенно отъ 5 до 
8 дней, смотря по качеству известняка и по погоде.

После обжигашя извести наступаетъ третШ перюдъ— остывашя, 
продолжающШся отъ 2-хъ до 3-хъ дней.

При обжиганш происходитъ выделеше углекислоты, воды и 
другихъ летучихъ веществъ, и известь теряетъ часть своего веса. 
Если пережигаются чистые известняки, то эта потеря можетъ до
стигнуть 44%  первоначальнаго веса. Но такъ какъ обыкновенно 
пережигаются не совсЬмъ чистые известняки, то потери веса отъ 
обжигашя бываютъ значительно меньше.

Благодаря этой потере въ в Ъс ё ,  доставка и вывозка извести въ 
обожженномъ виде обходится значительно дешевле.

4. Гашеше извести.

Гашен1е изв ес т и  есть  соединеи1е ея съ  водой. 
Если облить водой жженую известь, то она быстро внитываетъ 
ее въ себя, при этомъ сильно нагревается и увеличивается въ 
объеме и, наконецъ, распадается въ мелшй порошокъ, который и 
носитъ назваше гашеной извести и который только и можно 
употреблять въ качестве удобрешя, такъ какъ известь въ такомъ 
виде наиболее энергично действуетъ на почву и не обжигаетъ 
корней растешй, какъ негашеная известь.

Гашеше извести производится различнымъ образомъ. Иногда 
жженую известь оставляютъ лежать иодъ навесомъ; она сама втя- 
гиваетъ въ себя водяные пары воздуха и черезъ 2— 4 месяца 
гасится, распадаясь въ мелкШ порошокъ, который вывозятъ въ поле 
и разбрасываютъ лопатами или руками. Этотъ способъ гашешя 
извести мало практиченъ, такъ какъ гашеная известь при дол- 
гомъ лежанш па воздухе соединяетея съ его углекислотой, обра
зуя углекислую известь, и, следовательно, часть извести тогда 
представляетъ собою тотъ же известнякъ, который былъ до 
обжигашя.
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Другой способъ rauienia извести заключается въ томъ, что ее 
вывозятъ въ поле и складываютъ въ болышя кучи. Эти кучи 
прикрываютъ дерномъ, и здесь известь гасится сама. За этими 
кучами нуженъ хоронйй уходъ, такъ какъ въ иокрывающемъ 
ихъ дерне часто появляются трещины, которыя приходится заде
лывать, чтобы не допустить внутрь дождевой воды; въ иротив- 
номъ случае получается липкая масса, которую впоследствш трудно 
бываетъ равномерно распределить по полю. Какъ только известь 
иогаснетъ, ее начинаютъ развозить по полю и разбрасывать.

При этомъ способе, однако, тоже приходится развозить но 
полю уже гашеную известь, вдвое увеличившуюся въ весе.

Поэтому лучшимъ снособомъ гашешя извести нужно признать 
следующШ. Сначала поле сохой, маркеромъ, скоропашкой и т. д. кар- 
туется, т. е. разбивается на квадраты, напримеръ, въ 4 кв. сажени. 
После этого въ каждый квадратъ кладется кучка жженой извести 
и все эти кучки тщательно прикрываются землей. Отъ времени до 
времени нужно обходить кучи и просматривать, не образовались 
ли трещины на ихъ земляной покрышке, и если оне есть, то ихъ 
опять заделать, иначе дождевая вода проникнетъ въ известь и 
получится мажущаяся известь, трудно распределяемая по полю.

Для сокращешя времени практикуютъ также и следующШ 
способъ гашешя: наполняютъ корзины жженой известью и погру-- 
жаютъ въ воду. Какъ только прекратится выделеше пузырьковъ 
воздуха, корзины сейчасъ же вытаскивають изъ воды, выгру- 
жаютъ известь на телеги и увозятъ на поля.

Негашеную известь въ иныхъ случаяхъ прибавляютъ сперва въ 
значительномъ количествЬ къ компосту и после гашешя развозятъ 
вместе съ нимъ. При этомъ рекомендуется частое перемешиваше 
такого компоста.

Въ этомъ случае, благодаря присутствие болыиихъ коли- 
чествъ органическихъ веществъ, известь почти вся изъ едкой и 
живой превращается въ углекислую или же соединяется съ орга
ническими кислотами и теряетъ свои качества, т. е. становится, 
какъ принято говорить, малодеятельиой.

5. Распределеше извести по полю.

Когда известь погасится, ее иеремешнваютъ съ землей. При 
разбрасыванш (что обыкновенно производится лопатами) нужно со
блюдать различный меры предосторожности: надевать на руки рука
вицы, а если происходить развозка изъ болыиихъ кучъ съ по



мощью животиыхъ, то последнихъ нужно прикрывать мешками 
или чЬмъ нибудь другимъ, чтобы защитить отъ вреднаго дЬйств1я 
известковой пыли.

Р а з б р а с ы в а т ь  и з в е с т ь  нужно по н а н р а в л е н ш  
в е т р а ,  а не наоборотъ,  такъ какъ тогда известковая 
ишь относится ветромъ отъ людей и животиыхъ и не садится на 
нихъ. После разбрасывашя известь тщательно перемешивается съ 
почвой. Это делается боронами, при чемъ предпочитаются лапчатыя 
бороны и экстирпаторы, лучше распределявшие известь по полю и 
задЬлываюппе ее. После этого известь запахиваютъ сохой или 
плугомъ, при чемъ рекомендуется вначале запахивать не глубоко— 
на 1У2—2 вершка, да и вообще при дальнейшемъ запахиванш 
следуетъ стараться запахивать на небольшую глубину. Но при 
каждой вспашке, однако, нужно запахивать ее все глубже.

К а к ъ  в ы в о з к а  и з в ес ти  въ  поле, т а к ъ  и ея раз 
броска и з аделка  должна происходить  въ  сухую 
и т ихую погоду. Въ сырую же погоду изъ извести обра
зуются комья, которые нельзя равномерно распределить но полю.

Глинистая плотныя почвы передъ темъ, какъ удобрять известью, 
нужно вспахать и хорошенько пробороновать. Если же разбросать 
известь до вспашки, то при вспахиванш глинистой почвы обра
зуются комья, которые потомъ будутъ мешать равномерной за
дел ке извести.

Вообще передъ внесешемъ извести рекомендуется вспахать 
почву для того, чтобы потомъ можно было известь хорошо и 
равномерно смешать съ почвой.

И з в е с т к о в а н ie только  тогда хорошо д ей ст вуе тъ ,  
когда н е т ъ  з астоя  воды. Это правило относится одина
ково ко всемъ почвамъ, а потому лишнюю воду нужно удалить. 
Это можно сделать съ помощью канавъ, обработки и т. д.

Относительно времени внесешя извести въ почву трудно ска
зать что нибудь определенное. Это зависитъ отъ многихъ условШ: 
отъ свойства почвы, отъ климата и отъ техъ растенШ, который 
затемъ будутъ высеваться. Лучшимъ временемъ принято считать 
паръ, такъ какъ и времени при паровой обработке достаточно 
и можно хорошо распределить известь и перемешать ее съ 
почвой. Подъ яровыя растешя известь принято вносить съ 
осени.

За последше года въ западно-европейской практике появились 
интересныяданныяотносительно вр емениудобрен1я  луговъ 
известью. Германское сельско-хозяйственное общество обратилось 
къ хозяевамъ съ просьбой сообщить, когда, но ихъ мнешю, лучше 
удобрять луга. Результата этого опроса былъ следующШ: 56% при
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знали лучшимъ временемъ удобреп1я известью осень; 22%— зиму; 
13%— весну и 9 %  признали весеннее время столь же успЬш- 
нымъ, какъ и другое. Изъ этого видно, что наилучшииъ време- 
немъ для известковашя является осень, но только известь нужно 
вносить задолго до наступлешя морозовъ; въ этомъ случай известь 
начнетъ действовать въ следующую весну. Если же она внесена 
незадолго до наступлешя морозовъ, то действ1е ея начинается 
только на второй годъ.

Надо, чтобы известь передъ посевомъ растетй потеряла свои 
едюя свойства и, кроме того, успела бы подействовать на почву 
физически и химичееки. Поэтому известь вносить въ почву забла
говременно, до посева. Промежутокъ времени между внесешемъ 
извести и посевомъ зависитъ отъ свойства почвы: чемъ глини- 
стее, связнее, тяжелее почва, темъ онъ продолжительнее. Наобо- 
ротъ, на легкихъ песчаныхъ почвахъ посевъ производится вскоре 
после внесешя извести.

6. Количество извести, вносимой въ почву.

Что касается количества извести, вносимой въ почву, то су
ществу ютъ на этотъ счетъ татя правила.

На тяжелыхъ глинистыхъ почвахъ, а также на торфяникахъ 
извести вносятъ больше, чемъ на легкихъ песчаныхъ. ЧЬмъ 
влажнее почва и чемъ въ данной местности больше выпадаетъ 
дождей, темъ и извести вносится больше. Если почва бедна 
известью, то вносимое количество извести увеличивается, такъ 
же какъ и тогда, когда известь вносится передъ посевомъ кормо- 
выхъ бобовыхъ растетй.

Обыкновенно принято при тяжелыхъ почвахъ вносить гашеной 
извести до 300 пудовъ, а углекислой—до 500— 600 пудовъ на де
сятину. На легкихъ же почвахъ это количество уменьшается вдвое. 
На почвахъ торфянистыхъ, богатыхъ кислыми выделешями, извести 
вносится отъ 1000 до 1200 пудовъ на десятину, такъ какъ въ 
этомъ случае очень много извести тратится сначала на нейтрали- 
завдю кислотъ, а затемъ на разложеше органическаго вещества.

Определить, сколько извести нужно вносить въ почву, можно 
следующимъ образомъ: все поле нужно разбить на полоски, 
при чемъ одне полоски оставить безъ извести, а на друпя вно
сить ее въ различномъ количестве и присмотреться самому къ 
урожаю, а если можно, то и определить его взвешивашемъ. На
дежнее будетъ, если опытныя полоски будутъ повторяться хотя по 
два раза. Лучше не вносить въ почву сразу болыиихъ количеств!» 
извести, а делать это понемногу, но зато чаще. Наиримеръ, можно
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брать для тяжелыхъ почвъ 100— 150 пудовъ на десятину, для 
легкихъ— половину, и удобрять почву каждыя 4— 5 лЬтъ. На кислыхъ 
торфянисты хъ почвахъ количество извести можно увеличить и 
удобреше производить чаще,— черезъ 2— 3 года.

Вообще же, чемъ жирнее известь, ггЬмъ меньппя ея количества 
вносятся въ почву и потому жирная известь употребляется на 
тяжелыхъ почвахъ, а тощая —  на легкихъ. При удобреши луговъ 
также обращаютъ большое внимаше на почву и ея кислотность и, 
смотря по этому, вносятъ отъ 100 до 200 пудовъ на десятину 
сразу, повторяя это внесете тоже периодически. При этомъ со- 
ветуютъ поел!; разброски извести на лугахъ ихъ потомъ заборо
нить.

Если же известью удобряютъ поверхностно посЪвныя бобовыя 
травы, напримйръ, клеверъ, эспарцетъ, люцерну и т. д., то вно
сятъ на десятину отъ 40 до 50 пудовъ.

Нужно всегда помнить, что если сразу вносить болышя коли
чества извести и часто повторять это, то можно совсЪмъ испор
тить почву. Въ этомъ случае получаются такъ называемыя п е р е- 
и з в е с т к о в а н н ы я  поля, которыя потомъбываетъочень трудно 
поправить и которыя часто бываютъ годны только въ качеств!; 
выгона. Кроме того, не с о в е т у ю т ъ  удобрять  поле одной 
известью,  а одновременно съ ней вн ос ит ь  еще 
нав оз ъ  и д р у п я  удобрен!я.

Если поля удобряются фосфорнокислыми туками, и особенно 
если почва кислая, то эти удобрешя вносятся задолго до извести.

Поступаютъ наоборотъ, если поля удабриваются сЬрнокислымъ 
аммошемъ. При этомъ поля сначала известкуютъ, а потомъ, уже 
спустя долгое время, вносятъ аммошй.

Повторять известковаше можно только чрезъ известный про
межуток времени, смотря по почве, климату, количеству и ка
честву извести. Чемъ больше извести вносится въ почву, темъ 
реже повторяется известковаше, и наоборотъ. Въ Германш, напри- 
меръ, принято известковать одну и ту же почву каждыя 6— 9 л£тъ, 
но бываютъ случаи, когда известковаше новторяютъ каждые 
3— 4 года, а иногда не производить его и по 20 и больше 
л!>тъ.

7. ДМств1е углекислой извести.

Углекислая известь оказываетъ на почву и на растешя почти 
такое же действ1е, какъ и жженая, только дгЬйств1е это проявляется 
очень медленно. Чтобы она действовала одинаково съ едкой, надо 
вносить ее въ значительномъ количестве, хорошая углекислая
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известь содержитъ 45— 50% извести, тогда какъ жженая содер
житъ ея до 90%.

Прежде чемъ употреблять для известковашя углекислую известь, 
получаемую изъ известняковъ, ее необходимо измельчить или смо
лоть, при чемъ грубоизмельченная действуетъ очень плохо. Если же 
углекислая известь смолота хорошо, то тонкой муки такого размола, 
какъ у томасовой муки (чтобы она действовала вполне хорошо, 
подобно едкой) потребуется, по крайней мере, на 25% меньше, 
чемъ грубоизмельчеаной.

Часто известняки попадаются въ своемъ хозяйстве. Особенно 
пригоденъ для удобрешя болотный и з в е с т н я к ъ ,  находя- 
щШся подъ торфянистыми лугами. Если его выкопать и дать ему 
полежать на воздухе, то онъ самъ легко разсыпается въ норо-
шокъ и почти не требуетъ размолки. Мелъ  также легко раз
мельчается, и его съ выгодой можно употреблять въ дело, если 
онъ находится поблизости.

Если доставка и измельчеше известняка обходятся дешево, то 
часто известкуютъ поля, не обжигая. Если, наоборотъ, известняки 
находятся очень далеко и доставка ихъ затруднительна, то выгод
нее сначала обжечь ихъ.

Какъ было уже раньше сказано, углекислая известь почти вдвое 
тяжеле жженой, и такъ какъ она слабее действуетъ на почву, то 
ея надо вносить вдвое или втрое больше, чемъ жженой. Преиму 
щество  же у г л е к и с л о й  изв ес т и  то, что ее можно 
вно сит ь  въ  поч ву  во вс якое  время.  Кроме того, она
не такъ вредно в.пяетъ на здоровье людей и животиыхъ.

Относительно вывозки, разбрасывашя, занахивашя и т. д. угле
кислой извести поступаютъ такъ же, какъ и при употребленш 
едкой. Что касается количества вносимой въ почву углекислой 
извести, то обыкновенно сравнительно съ едкой ее вносятъ двой
ное количество, если она мелко размолота, а при грубомъ раз- 
мельченш— еще и гораздо больше.

Описанное дальше относится какъ къ едкой, такъ и къ угле
кислой извести, но не нужно забывать, что действ1е углекислой 
всегда слабее, чемъ едкой.

8. Действ1е извести на почву.

А. Физическое dn>ucmeie извести на почву особенно за
метно проявляется на тяжелыхъ, сырыхъ, глинистыхъ почвахъ и 
на подзолахъ. Гораздо меньше вл1яшя оказываетъ она на песча- 
ныя почвы. Гашеная известь начинаетъ изменяться после того,
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какъ ее хорошенько перемешать съ почвой бороновашемъ и за- 
темъ запахать. Благодаря присутствие въ почве влажности и угле
кислоты, едкая известь постепенно превращается въ углекислую, 
которая въ воде почти не растворима. Но затемъ она посте
пенно вбираетъ въ себя новыя количества углекислоты и перехо
дить въ такъ называемую двууглекислую известь, которая уже хо
рошо растворяется въ воде, содержащей углекислоту, какова въ 
большинстве почвенная влага. Благодаря присутствм почвенной 
влаги и дождямъ, известь находится въ растворе и тесно смеши
вается съ глиной, органическими веществами и т. д.

Из в ес т ь  въ  ра ст воренномъ  с о с т о я nin з а ме ч а 
тельно хорошо д е й с т в у е т ъ  на г л и н и с т ы я  и подзо
листый  почвы.  Известно, что если глинистую почву разба
вить водой, то частицы глины взмучиваются и очень долго не 
оседаютъ. Но если сюда прибавить извести въ растворенномъ 
состоянш, то частички глины сейчасъ же начинаютъ соединяться 
въ хлопья, которые падаютъ на дно, а вода становится светлой. 
Если эти хлопья на своемъ пути встречаютъ песчинки, то они 
ихъ захватываютъ. Такое же явлеше происходить и въ почве.

Тяжелыя, глинистыя почвы, сколько бы ихъ ни пахали и ни 
разрыхляли, отъ дбйсттоя дождей снова слеживаются, и де
лаются твердыми какъ камень. Это слеживаше глинистыхъ почвъ 
и образоваше твердой корки очень губительно действуетъ на ра
стешя. Бъ сухую погоду глинистая почва ссыхается въ болыше 
комья, а въ сырую мажется и липнегь къ оруд1ямъ; поэтому 
пахота на нихъ очень тяжела для животиыхъ. Кроме того, 
глинистая почва очень плохо пропускаете какъ воду, такъ и 
воздухъ. Глинистыя почвы, благодаря излишней сырости, ста
новятся холодными, а вследств1е непроветривашя почвы атмо- 
сфернымъ воздухомъ все ихъ почвенные процессы (выветриваше 
горныхъ породъ, разложеше органическихъ веществъ и прочее) 
замедляются.

Все эти недостатки глинистыхъ почвъ уничтожаете известь. 
Она осаждаете глинистыя части въ несоединяюицсся хлопья. Эти 
хлопья облекаютъ песчаныяи органичесш частицы и придаютъ 
п очве  желаемое мелкозернистое  строе Hie. Благо
даря этому почва становится проницаемее и теплее, проветрива- 
Hie происходите быстрее, а вследствие этого органическое вещество 
быстро разлагается (то же можно сказать и о выветриваши гор
ныхъ породъ), пахать становится легче, и пахота принимаете же
лаемый характеръ. Благотворное вл1яте извести на глину, кроме 
того, что она осаждаете ее въ хлопьевидным частицы, выражается 
еще въ томъ, что глина и известь неодинаково относятся
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къ воде. Глина огь воды набухаетъ и значительно увеличи- 
ваетъ свой объемъ, а при высыханш уменынаетъ его, что губи
тельно действуетъ на растешя. Известь же отъ дейешя влаги 
не изменяется въ объеме и такимъ образомъ какъ бы сдержи- 
ваетъ глину отъ ея излишняго увеличешя и уменынешя.

Однимъ словомъ, известь благотворно действуетъ на все усло- 
в!я, которыя способствуютъ успешному росту культурныхъ расте- 
нШ и урожаю.

Что известь улучшаехъ физичесшя свойства почвы, доказы
вается темъ, что, какъ только она вымывается дождями изъ почвы, 
сейчасъ же происходить ухудшеше этой почвы въ физическомъ 
отношеши. Когда же известь снова попадаетъ въ почву, почва сей
часъ же улучшается.

Т а к ъ  же хорошо д е й с т в у е т ъ  и з в е с т ь  на подзо
лист ый  почвы,  уничтожая ихъ припадливость, т. е. способ
ность отъ дождей и времени образовывать прочную корку, страшно 
губительную какъ для жизни растетй, такъ и для различныхъ 
физическихъ и химическихъ процессовъ. Известь и здесь склеи- 
ваетъ мелшя песчинки въ комочки и придаетъ почве хорошее 
строеше и свойства.

Д е й с т в i е и з в ес ти  на п е с ч а н ы я  почвы  гораздо 
слабее, такъ какъ эти почвы и безъ того довольно рыхлы. Гаш  
почвы надо известковать осторожно, и уже тогда, когда въ нихъ 
внесенъ навозъ. Только на такихъ песчаныхъ почвахъ и можно 
применять удобреше известью, содержащею еще и глинистыя ча
стицы. Здесь дейстше извести будетъ почти такое же, какъ па 
подзолахъ. На такихъ почвахъ лучше употреблять мергелеваше.

В. Химическое dmucmeie извести на почву проявляется въ 
двухъ вндахъ: 1) въ действш ея на органичесшя вещества ночвы 
и 2) въ действш на минеральную часть почвы.

Д е й с т в i е и з в ес т и  на о рг аничес кое  вещество  
почвы выражается въ томъ, что известь ускоряетъ разложеше 
органической части почвы.

Известно, что органическое вещество почвы содержитъ въ 
себе для растетй питательные элементы, которые, однако, нахо
дятся въ трудно усвояемой форме. Нужно, чтобы сложное органи
ческое вещество разложилось на более простыя составныя части, 
которыя уже и усваиваются растешями. При разложеши органи- 
ческаго вещества образуются различный перегнойныя кислоты. 
Если въ почве нетъ веществъ, способныхъ связывать эти кислоты, 
то ихъ въ иочвЬ накапливается много, и ихъ npiicyrcTBie задер- 
живаетъ дальнейшее разложеше органпческаго вещества.
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Ускоренiro разложешя органическихъ остатковъ и способствуетъ 
известь. Она действуетъ или прямо на оргапичесюя кислоты, свя
зывая ихъ, или же косвенно, способствуя лучшему провЪтрива- 
нш почвъ. Такимъ образомъ отъ прибавлешя извести ускоряется 
разложеше органическихъ остатковъ.

При действш извести на органическое вещество однимъ изъ 
продуктовъ выд'Ьлешя является амм1авъ, который очень полезенъ 
для жизни растетй и въ которомъ они почти всегда нуждаются. 
Бываютъ потери этого цЪннаго вещества, если известковаше при
меняется въ большомъ размере. Въ этомъ случае выделяется 
очень много амм1ака, который не успеваетъ быть использованъ 
растешями и теряется понапрасну. Въ общемъ же нужно сказать, 
что дейоше извести на органическое вещество почвы очень 
сложно и пока еще мало изследовано.

Химическое дгЬйств1е извести на минеральную часть почвы 
проявляется въ следующихъ видахъ.

Действ1е изв ес ти  на свободный к ислоты  почвы.  
Въ болотистыхъ, мало проветриваемыхъ почвахъ скопляется очень 
много кислотъ, какъ органическихъ, напримеръ, гуминовая, такъ 
и неорганическихъ, напримеръ, серная. Эти кислоты, во первыхъ, 
задерживаютъ разложеше органическаго вещества, а во вторыхъ, 
вредятъ жизни растетй. На кислыхъ почвахъ не могутъ возделы
ваться культурныя растешя и расти хоропня кормовыя травы.

Если известковать татя кислыя почвы, то известь нейтрали- 
зуетъ вредныя кислоты, превращая ихъ въ соли, которыя стано
вятся уже безвредными для жизни культурныхъ растетй.

Наши подзолистыя почвы тоже имеютъ вредныя свободный 
кислоты, которыя можно уничтожить известковашемъ. Ъдкая известь 
хорошо уничтожаетъ кислотность, потому что представляетъ изъ 
себя щелочь, а щелочи жадно соединяются съ кислотами и ней- 
трализуютъ ихъ, превращая въ соли.

Углекислая известь также хорошо действуетъ на вредныя 
кислоты, такъ какъ слабая угольная кислота легко вытесняется 
перегнойными и другими кислотами.

Действ1е и з в е ст и  на вредныя  для растен!Й со
единен i  я. Въ сырыхъ и мало проветриваемыхъ почвахъ, вслед- 
CTBie недостатка воздуха, образуются такъ называемый закисныя 
соединешя железа. Эти соединешя очень вредны для растетй и 
действують на нихъ какъ ядъ.

Известь вытесняетъ изъ нихъ железо, и благодаря присутствие 
воздуха оно переходить въ окись, которая оказывается уже. н«- 
оборогь, полезной для растенШ, такъ какъ способствуетъ погло
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щешкх фосфорной кислоты. Относительно уничтожен lh вредныхт. 
кислотъ уже было сказано раньше.

Д е й с т в ie и з в е ст и  иа горныя  породы почвы.  
Почва образовалась и образуется изъ горныхъ породъ или мине- 
раловъ. Эти минералы встречаются въ почве въ виде болыиихъ 
или менынихъ обломковъ.

Подъ вл1яшемъ воды, углекислоты и кислорода воздуха про
исходить постоянное, но очень медленное разложеше горныхъ 
породъ на более доступный для питашя растешй соединешя. 
Известь ускоряетъ это разложеше минсраловъ и вытЬсняегь изъ 
нихъ очень ценныя для растешй вещества, напримеръ, калШ, 
нужный для жизни раетенШ и въ легко усвояемой форме значи
тельно повышающШ урожай. ВыгЬсняющимъ образомъ известь д4й- 
ствуетъ и на силикаты: вступая въ различный химичешя соедине
шя, она выгЬсняетъ калШ, натръ, амм1акъ и т. д.

Д,Ьйств1е и з в е ст и  на п ог л от ит е ль н ую  способ
ность  почвы  заключается въ томъ, что она сама хорошо по- 
глощаетъ фосфорную, серную и друпя кислоты.

Кроме того, известь выт-Ьсняетъ изъ многихъ соединешй же
лезо и глиноземъ, которые сами являются хорошими поглотите
лями, и такимъ образомъ поглотительная способность почвы значи
тельно увеличивается. Это особенно важно на песчаныхъ, легко 
вымываемыхъ почвахъ.

Д е й с т в i е и з в е ст и  на фосфорнокислый соеди- 
н е н i я почвы.  Известь способствуетъ переходу фосфорной кис
лоты изъ трудно усвояемой растешями формы въ легко усвояемую 
и этимъ благотворно действуете на фосфорнокислыя соединешя 
въ почве.

Здесь нЬтъ необходимости останавливаться на другихъ дМ- 
ств!яхъ извести; изъ вышеприведенныхъ хозяинъ можетъ видеть, 
что она действуетъ очень сложно на почву въ химическомъ отно- 
menin. Въ природе явлешя бываютъ еще гораздо сложнее,такъ какъ 
одно химическое соединеше влечетъ за собою другое, а это, въ 
свою очередь,— еще третье и т.д., такъ что трудно бываетъ отде
лить одно отъ другого. Для примера были приведены изъ хими- 
ческихъ действШ на почву только главныя, чтобы сельсшй хозяинъ 
могъ понять, для чего именно онъ долженъ известковать свою 
почву.

9. Действ1е извести на жизнь почвенныхъ бактерМ.

Помимо физического и химическаго воздейсшя на почву, 
известь еще нмеетъ огромное вл1яше на жизнь почвенныхъ банте-
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рШ. Для примера можно разсмотр'Ьть вл1ягпе извести на ннгрифи- 
цирующихъ бактерШ, оказывающихъ большую услугу хозяину.

Если почва содержитъ мало азотистыхъ веществъ или содер
житъ ихъ въ мало доступной форме, то такая почва не можетъ 
давать хорошихъ урожаевъ. Подъ в.йяшемъ нитрифицирующихъ 
бактерШ амм1акъ или азотъ органическаго вещества переходить въ 
азотную кислоту. Если при выдЪлеши этой кислоты ее нечЬмъ 
нейтрализовать, то она начинаетъ вредно действовать на жизнь 
бактерШ, уменьшая ихъ размножеше или даже прюстанавливая его 
вовсе. Въ кислой среде не могутъ развиваться нитрифицируюпня 
бактерш, и въ этомъ случае известковаше приносить большую 
пользу, связывая, съ одной стороны, азотную кислоту въ соль, а 
съ другой, — способствуя размноженш этихъ бактерШ. Бактерш 
размножаются благодаря тому, что кислотность уничтожена и новая 
азотная кислота связывается известью. Особенно большую пользу 
для нитрификацш оказываетъ известь на кислыхъ, тяжелыхъ и 
торфянистыхъ почвахъ.

Изъ вышеприведеннаго видно теперь, что известь оказываетъ 
большую услугу хозяину, во первыхъ, улучшая физичесш свойства 
почвы, затемъ, действуя на нее химически и, наконецъ, благотворно
в.ияя на жизнь бактерШ. Все эти дейсшя извести въ природе 
тесно связаны одно съ другимъ, и одно явлеше зависитъ отъ дру
гого. Въ общемъ все дейоше извести является очень сложнымъ и 
въ конечномъ результате способствуетъ поднятш и улучшеню 
плодород1я почвы и служить средствомъ къ повышешю урожаевъ.

10. действ1е извеети на растешя.
Самыми отзывчивыми къ извести растешями при полевой 

культуре являются все боб о выя,  за исключешемъ люпина и 
сераделлы. Впрочемъ, и относительно этихъ последнихъ нельзя ска
зать, чтобы известь не приносила имъ пользы, но дело въ томъ, 
что и люпинъ и сераделла часто сеются на песчаныхъ почвахъ, и 
.если известь вносится въ болыиихъ количествахъ на ташя почвы, 
то она вредить этимъ растешямъ благодаря своей щелочности.

Въ последше годы у насъ въ Poccin J)  были поставлены опыты 
съ известковашемъ почвы подъ люпинъ, и эти опыты дали очень 
xopoiuie результаты. Это объясняется темъ, что для опытовъ бра
лись глинистыя почвы, на которыхъ не сказывается щелочность 
извести. Урожаи люпина повышались даже отъ незначительнаго 
нрибавлешя извести.

*) Д . I I . П р я н н ш н и к о в ъ . И з ь  р е з у л ь т а г о в ъ  в е г е т а ш о н н ы х ъ  о п ы т о в ъ  
з а  ИНН— 1903 г.
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Изо всЪхъ бобовыхъ известковаше лучше всего действуетъ на 
клеверъ и люцерну. Въ практике часто встречались таь-ie случаи, 
когда эти два важныхъ кормовыхъ pacTeHia вовсе не удавались, и 
только после известковашя полей являлась возможность ихъ сеять. 
Известь имеетъ большое значение для посева клевера на тяжелыхъ, 
сырыхъ почвахъ, а также и на подзолахъ.

Отъ известкования трава у бобовыхъ растешй делается вкуснее 
и лучше переваривается.

После бобовыхъ растешй наиболее отзывчивыми къ извести 
являются зерновые  хлеба.  Изъ нихъ озимые лучше исполь- 
зуютъ известкование, чемъ яровые, при чемъ пшеница лучше, чемъ 
рожь, а изъ яровыхъ овесъ лучше, чемъ ячмень.

Хорошо действуетъ известковаше на растешя изъ семейства 
крестоцветныхъ, какъ, напримеръ, на рапсъ, сурепку, репу, брюкву, 
капусту и т. д.

Свекловица ,  какъ кормовая, такъ и сахарная, благодарно 
относится къ известкование; особенно хорошо известь действуетъ 
на эти растешя, если они растутъ на тяжелой почве.

Что касается вл1яшя известковашя на картофель,  то опо 
оказывается вреднымъ, если известь внесена подъ картофель не
посредственно. Клубни въ этомъ случае отъ известкования стано
вятся не гладкими, покрываются какъ бы оспинами, а ботва де
лается курчавой. Поэтому известковаше нужно делать за годъ или 
за два до посадки картофеля или же после его посадки, во время 
окучивашя. Когда производится окучивание или ыотыжеше, известь 
хорошо смешивается съ землей, на клубни известь вредно не дей
ствуетъ, такъ какъ не прикасается къ нимъ.

На ленъ  известь оказываетъ плохое действ1е: волокно стано
вится грубымъ и ненрочнымъ. Вследств1е этого, какъ показываетъ 
практика, почву следуетъ известковать летъ за 6 за 7 до посева 
льна.

На г р е ч и х у  известь не оказываетъ почти никакого вл1яшя. 
Есть указан{я хозяевъ-практиковъ, что и з в е с т ь  у с к о р я е т ъ  
созревание х л е б о в ъ  и гречихи  дней на 8— 14 на глини
стыхъ и влажныхъ почвахъ. На легкихъ же, песчаныхъ почвахъ 
известковаше или вовсе не ншяетъ на созреваше или же, наобо
ротъ, задерживаеть его.

Относительно вл1яшя известковашя на количество урожая 
случаи бываютъ различные: известковаше иногда увеличиваетъ 
урожаи въ 2— 8 разъ, иногда не изменяетъ его, а иногда даже 
приносить вредъ, т. е. уменынаетъ.

Нужно помнить ,  что и з в е с т ь х о р о ш о  иовыгааетъ  
урожай,  когда почва  богата п и т а т е л ь н ы м и  веще
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ствами,  и что одновременно съ и зв е ст ь ю  с.тЬдуетъ 
вн оси ть  еще н а в оз ъ  или д р у п я  удобрен!я.

Если известкуется почва запущенная, но съ богатымъ запасомъ 
питательныхъ веществъ, то известковаше значительно увеличи
ваем. урожай. На б'Ьдныхъ же почвахъ, наоборотъ, известь мало 
приносить пользы.

На очень сырыхъ, какъ и на сухихъ почвахъ известь тоже 
не повышаем, урожаевъ. Это объясняется темъ, что на влаж- 
ныхъ почвахъ известь хотя и действуем, хорошо, раствбряя 
мнопя питательныя вещества, но, по причине излишней влаж
ности, эти вещества, такъ же какъ и растворенная известь, 
вымываются и уносятся грунтовыми водами. На почвахъ же 
слишкомъ сухихъ, известь не оказываетъ д^йств!я потому, что 
тамъ недостаетъ влаги.

Для того, чтобы известь оказала свое благотворное вл1яше, 
необходимо, чтобы почва содержала въ себе достаточное количество 
влаги, такъ какъ известь можетъ действовать только тогда, когда 
она растворена въ почвенной воде.

Изъ этого следуем., что для хорошаго дейсыня извести нужно, 
чтобы почва была умеренно-влажная.

Известь не оказываетъ также никакого дЬйств1я на повышеше 
урожая, если почва известковая или переизвесткованная, т. е. 
когда почву часто известкуютъ и вносятъ въ нее сразу значи
тельный количества извести.

Что касается луговой растительности, то здесь известковаше 
приносить громадную пользу, особенно на кислыхъ лугахъ. Здесь 
известь должна оказывать хорошее дейсше уже потому, что при 
скашиванш травы уносится известный запасъ извести изъ почвы, 
который былъ извлеченъ растешями для своей жизни, и такъ 
какъ обыкновенно принято навозомъ удобрять поля, то эта известь 
не возвращается обратно на луга. Кислотность же луговъ и вы- 
гоновъ губительно действуем, на хороппя сладш травы и, наобо
ротъ, способствуетъ произрастание такъ называемыхъ кислыхъ 
злаковъ, напримеръ, осокъ, ситниковъ и тому подобныхъ негод- 
ныхъ травъ, мха и папоротника.

Известь сильно увеличиваем, кущеше, и травостой луговой 
растительности отъ этого делается больше, что, какъ известно, 
значительно повышаем, укосы травы и вместе съ темъ самый 
урожай.

Известковаше на кислыхъ лугахъ вообще непродолжительно 
по своему вл1яшю. Это объясняется следующимъ явлешемъ: известь 
соединяется съ перегнойными кислотами и, образуя трудно раство
римый соли, уже не играем роли и не вступаем больше въ друпя
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соединешя. Если же на эти соли действуетъ воздухъ, то оне быстро 
разлагаются и дають новыя органическая соединешя съ известью. 
Эти соединешя хорошо растворяются въ воде и уносятся въ грун- 
товыя воды. Почва тогда беднеетъ известью, снова начинаетъ за
кисать, и опять появляется плохая растительность. Поэтому то и 
приходится болотистая почвы известковать чаще, чемъ друпя.

Известковаше удаляетъ imxifl, несъедобный травы. Наоборотъ, 
различные виды бобовыхъ растешй появляются благодаря внесешю 
въ почву извести; особенно охотно показываются клевера; кислые же 
злаки уступаютъ свое место сладкимъ. И хоронпй хозяинъ умелымъ 
известковашемъ можетъ до неузнаваемости изменить расти
тельность на своихъ лугахъ и выгонахъ.

И . Потери извести изъ почвы.
Если какая нибудь почва известкуется, то это увеличиваетъ 

въ ней запасъ извести. Но известь не остается въ почве въ 
одномъ и томъ же количестве, а запасы ея уменьшаются съ ка- 
ждымъ годомъ. Выше было сказано, отчего известь быстро пропа- 
даетъ на кислыхъ лугахъ; подобный же потери ея происходят̂  и 
въ другихъ почвахъ. Каждая почва содержитъ органичесюя соеди
нешя, которыя, вступая съ известью въ тесную связь, раство
ряются въ почвенной влаге и дождями вымываются въ более глу- 
боше слои почвы или же въ грунтовыя воды.

Затбмъ въ почве всегда находится много угольной кислоты, и 
въ присутствш влажности получается двууглекислая известь, хорошо 
растворимая въ воде. Эта известь также можетъ легко вымываться 
изъ почвы. Путемъ вымывашя изъ почвы растворимыхъ соедине
на извести и происходятъ наиболышя ея потери.

Съ каждымъ урожаемъ теряется часть извести, но эти потери 
сравнительно съ первыми ничтожны. Оне имеютъ значеше для 
луговъ, пастбищъ и выгоновъ, а полевыя угодья получаютъ обратно 
известь въ виде навоза, а кроме того, сюда еще прибавляется 
известь отъ луговой растительности.

МергеЛеван1е.
Мергелевашемъ называется внесеше въ почву большого коли

чества углекислой извести, къ которой примешаны глина или пе- 
сокъ, при чемъ эти примеси но своему процентному содержашю 
значительно превосходить татя же примеси въ известнякахъ, 
употребляемыхъ для известноватя почвъ.

Употреблеше мергеля такъ же старо, какъ и известковаше. 
Мергелсваше применялось еще въ глубокой древности, и еще за
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нисколько стол'ЪтШ до P. X. можно найти указа шя, какъ нужно 
производить мергелеваше и какая бываетъ отъ него польза для 
хозяина. Въ то время мергель употреблялся не только на поляхъ, 
но и на лугахъ, выгонахъ и пастбищахъ.

Въ Германш мергель начали употреблять въ качеств!» удобрен1я 
съ X II столе™, и съ гЬхъ поръ примЬнеше этого удобрешя съ 
каждымъ годомъ все увеличивалось и распространялось. Въ на
стоящее время тамъ редко попадаются хозяйства, въ которыхъ не 
было бы произведено мергелеваше, хотя бы одинъ разъ.

Въ прежнее время часто раздавались жалобы немецкихъ хо- 
зяевъ на то, что мергелеваше не приносило желаемой пользы, а, 
напротивъ, вредило почв!;. Теперь же немецкШ хозяинъ знаетъ и 
понимаегь, почему именно нужно делать мергелеваше и какую 
пользу оно ему припоситъ. Онъ понимаетъ, что не мергель былъ 
причиной ухудшешя почвы, а тотъ, кто не умЬлъ применять его 
въ своемъ хозяйств!;, за отсутств1емъ гЬхъ знан!й и практическпхъ 
св'Ьд'ЬнШ, которыя имеются теперь.

У насъ, въ Россш, мергелеван!е употребляется главнымъ обра
зомъ въ западныхъ губершяхъ, благодаря ихъ соседству съ Гер- 
машей. Въ остальныхъ же частяхъ Poccin мергелеваше, къ сожа- 
лЪнда, применяется очень редко, а между тЬмъ оно можетъ оказать 
хозяину большую выгоду.

Тотъ, кто решить мергелевать свою почву, долженъ прежде 
всего поискать мергель въ своемъ же хозяйстве. Если мергель 
окажется тамъ, то следуетъ определить, можно ли употреблять его 
на данной почве. Для этого лучше произвести самому маленыое 
опыты на неболынихъ участкахъ и этимъ путемъ узнать, какъ 
отзовется почва на мергелеваше.

Но какъ узнать, что мергедь есть въ данномъ хозяйстве и 
что онъ залегаегь неглубоко подъ почвой?

Лучшимъ способомъ для этого служатъ, конечно, буровыя 
скважины, но можно еще определить по сорной растительности гЬ 
места, где мергель находится неглубоко подъ землей. Тамъ, где 
онъ неглубоко залегаетъ подъ почвой, очень пышно разви
вается сорная растительность, любящая известь, съ глубокими 
корнями, которые проникаютъ въ почву до мергеля.

Такими растешями являются: сталышкъ (Ononis spinosa), сер
пухи (Serratula arvensis), мать-мачеха (Tussilago farfara), еже
вика (Rubus c-aesius), шалфей (Salvia), хмелевидная люцерна 
(Medicago lupulina); а изъ посевныхъ травъ— обыкновенная лю
церна (Medicago sativa), эспарцетъ (Onobrycliis sativa), красный 
клеверъ (Trifolium pratense) и др.
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Различные виды мергеля.

Въ залежахъ мергеля часто можно различить нисколько видовъ 
его. Какъ было сказано выше, мергель представляетъ собою смёсь 
изъ углекислой извести, глины, песку и другихъ веществъ. Смотря 
по тому, какая часть примЁси преобладает!, въ мергеле, разли- 
чаютъ мергели известковые, глинистые, песчаные и т. д.

И з в е с т к о в ы й  мергель  содержитъ до 50 — 95% угле
кислой извести. Характерное свойство этого мергеля заключается 
въ способности быстро распадаться на воздух!;.

Г л и н и с т ы й  мергель содержитъ отъ 25 до 50% извести. 
Остальная часть состоять изъ глины и небольшого количества 
песку.

П е с ч а н ы й  мергель содержитъ отъ 10 до 50% извести, 
отъ 25 до 75% песку и немного глины.

Магнез1альный,  или доломитовый,  мергель  заклю- 
чаетъ въ себЁ отъ 5 до 30% углекислой магнезш. Этотъ видъ 
мергеля рЁдко попадается въ природЁ.

Перегнойный  мергель содержитъ довольно болышя ко
личества органическихъ остатковъ, но мало извести.

Наибольшее значеше въ сельскомъ хозяйств!; имёютъ первые 
три вида мергеля.

Мергели различаются еще по ихъ строешю и раздЁляютъ ихъ 
на каменистые, землистые, сланцеватые, глинисто-сланцеватые.

КромЬ того, мергель часто содержитъ различный примеси. Изъ 
этихъ примЁс.ей наиболее цённой является фосфорная кислота, 
н чёмъ большее количество ея содержитъ мергель, тЬмъ онъ 
лучше для цЁлей сельскаго хозяйства.

Цвётъ  мергелей бываетъ различный—отъ бЁлаго до чернаго, 
смотря по тёмъ примЁсямъ, которыя они содержать.

Мергелеваше употребляется на гЬхъ же почвахъ, какъ и из- 
вестковаше, и потому здЪсь нётъ причины на этомъ долго остана
вливаться.

Вывозка и распредЁлеше мергеля.

Лучшимъ временемъ вывозки мергеля въ поле надо признать 
лёто, но такъ какъ въ это время не всегда имеются свободный 
рабоч!я руки и животныя, то обыкновенно мергель вывозягь въ 
поле осенью или зимою или же весною, поел* посЁва яровыхъ 
растешй.

Мергель выкапывается изъ земли, кладется на телЁги и раз
возится но полю, гдё кладется кучками одинаковой величины,



26

такъ же, какъ это делается при вывозка навоза. ЗдЬсь мергель 
должепъ лежать долго, пока не распадется въ мелюй порошокъ. 
Мергель распадается по следующей причин^: глина отъ влаги на- 
бухаетъ и увеличивается въ объема, а при высыханш уменьшается. 
Друпя же составныя части мергеля— песокъ и углекислая известь— 
почти не изм^няютъ своего объема отъ дМичия влаги. Bcai^cTBie 
того, что частицы глины то увлажняются, то высыхаютъ, онй 
теряютъ свою связь съ известью и пескомъ, и куски мергеля 
распадаются въ порошокъ. Подобно влажности на мергель дМ- 
ствуетъ и морозъ.

Мергеля известковые, песчанистые и кремнистые распадаются 
быстрее и лучше, чЬмъ сланцеватые и каменистые.

Если мергель распался въ порошокъ и рабоч1я руки въ это 
время свободны, то можно -начать разбрасывать его по полю. Это 
разбрасываше производится лопатами; для лучшаго же смЬишватя 
мергеля съ почвой боронуютъ и запахиваютъ поле, такъ же, какъ 
это дЬлается при известкованш.

Разбрасываше мергеля по полю, такъ же какъ и известковаше, 
должно производиться въ сухую тихую погоду. Бороноваше и за- 
пахиваше также слйдуетъ дЪлать въ сухую погоду. Если послЪ 
разбрасывашя мергеля пойдетъ дождь, то поле нельзя бороновать 
до гЬхъ поръ, пока оно достаточно не высохнетъ.

Если при разбрасыванш мергеля попадаются еще не распав- 
ппеся его куски, то нужно сначала ихъ разбить топоромъ, а 
загЬмъ уже разбросать по полю. Иногда же разбрасываютъ по 
полю и нераспавнйеся куски мергеля и прикатываютъ такое поле. 
II ос л Ъ дождей эти куски распадаются, затЬмъ поле боронуется 
и запахивается.

Запахиваютъ мергель неглубоко.

Количество мергеля, вносимаго въ почву.

Мергель вносится въ почву въ очень различныхъ количествахъ,— 
отъ 500 до 15.000 пудовъ на десятину.

ЧЬмъ больше мергель содержитъ углекислой извести, тЬмъ 
меньшее количество его нужно вносить въ почву; это бываетъ, 
наирим'Ьръ, тогда, когда въ почву вносятъ известковый мергель. 
Въ данномъ случай главною ц'Ьлыо будетъ внесеше въ почву угле
кислой извести, и мергелеваше мало будетъ отличаться отъ 
известковашя.

Наоборотъ, въ тъхъ случаяхъ, когда мергель содержитъ сравни
тельно неболышя количества извести и когда цгЬлыо мергелевашя
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является не внесете извести въ почву, а измЬнеше состава 
почвы, то онъ вносится въ нее въ болыиихъ количествахъ.

Г л и н и с т ы я  т я ж е л ы я  п оч вы  требуютъ наибольшагоко
личества мергеля, и на нихъ слЬдуетъ вывозить песчаный или 
известковый мергель, а не глинистый. Наоборотъ, п есч ан ая  
почва для улучшешя своихъ физическихъ свойствъ требуетъ гли- 
нистаго мергеля.

Т о р фя н ис та я  к ис л ая  почва  требуетъ болыиихъ 
количествъ мергеля; н Ь ж н ы я п е ре г н о й н ы я  почвы тре
буютъ его значительно меньше.

Количество вносимаго въ почву мергеля зависитъ также отъ 
того, способенъ ли онъ на воздухЬ разсыпаться въ мелкШ поро
шокъ или нЬтъ. ЧЬмъ лучше разсыпается мергель, тЬмъ онъ 
дЬятельнЬе и тЬмъ въ меньшихъ количествахъ нужно его вносить 
въ почву.

Количество мергеля зависитъ также отъ глубины пахотнаго 
слоя: чЪмъ глубже этотъ слой, тЬмъ больше вносится мергеля, и 
наоборотъ.

Количество мергеля находится въ тЬсной связи и съ экономи
ческими ушшями: если онъ залегаетъ неглубоко и если пере
возка его обходится дешево, то онъ употребляется въ болынихъ 
количествахъ.

Какъ видно изъ вышеприведеннаго, количество мергеля, ко
торое вносится въ почву, зависитъ отъ очень многихъ усяовШ.

ДЬйств1е мергелевашя на почву.

Мергелеваше дЬйствуетъ на почву довольно долгое время— отъ 
10 до 25 лЬтъ.

ДЬйств1е мергеля на почву различаютъ прямое и косвенное. 
Прямое дЬйетше мергеля заключается въ томъ, что посредствомъ 
его кромЬ извести, вносится въ почву еще много другихъ пита- 
тельныхъ для растешй веществъ,и чЬмъ ихъ больше, тЬмъ боль
шее значеше для хозяина будетъ имЬть мергелеваше. Мергель 
всегда содержитъ въ себЬ небольшая количества фосфорной кислоты, 
поташу и азота, — веществъ, которыя могутъ прямо усвояться 
растешями.

Но помимо ихъ, въ мергелЬ находится большой процентъ 
разлпчныхъ горныхъ породъ и минераловъ, которые, вывЬтриваясь, 
снабжаютъ почву питательными веществами и такимъ образомъ 
повышаютъ ея плодородие.

ДЬйетчие вносимой вмЬстЬ съ мергелемъ въ почву извести та
кое же, какъ и при известкованш, и примЬси къ мергелю
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питательиыхъ вещества. имеютъ при мергелевапш второстепенное 
значеше, а главная цель его заключается въ улучшенш физи- 
ческихъ свойствъ почвы и во внесенш въ нее углекислой 
извести.

Главная цель мергелевашя заключается въ улучшенш физи- 
ческихъ свойствъ данной почвы. Мергель гораздо сильнее дЪй- 
ствуеть на почву въ физическомъ отношении, чемъ известь, такъ 
какъ она., кроме ея, содержитъ еще глину и песокъ и сверхъ того 
вносится въ почву въ гораздо болынихъ количествахъ.

Мергелевашемъ можно совершенпо изменить и нарушить 
составныя части данной почвы и получить новую, более подходя
щую для данныхъ климатическихъ и другихъ условШ. Если 
почвы тяжелыя, глинистыя и сырыя подвергнуть мергелеванно и 
при этомъ употребить рыхлый мергель, песчаный или известко
вый, то эта почва становится водопроницаемое, теплее, теряетъ 
свою .связность, легче проветривается, вывОтриваше ея горныхъ 
породъ происходить быстрое и т. д. Вей эти измОнешя почвы
ведутъ къ тому, что растешя на ней лучше растутъ и даютъ
более обильный урожай.

Песчаныя легмя почвы обладаютъ противоположными свойствами, 
чОмъ глинистая земля. Таю я почвы надо мергелевать глинистымъ 
мергелемъ или, если его нОтъ, то известковымъ. На практике 
очень редко случается, что залежи вблизи находящаяся мергеля 
вполне подходятъ къ данной почве, но такъ какъ мергель по
своему составу часто меняется на небольшой глубине, то можно
выбрать изъ его слоевъ тотъ, который наиболее подходить для 
данной почвы, и тогда уже производить мергелеваше.

О томъ, какъ действуетъ на физическая свойства почвы угле
кислая известь, уже было сказано раньше, когда говорилось объ 
известкованш.

Мергель действуетъ на почву и въ химическомъ отношенш, 
благодаря присутствие въ немъ углекислой извести, вл)яше кото
рой на почву ничемъ не отличается отъ ея вл'шшя при известко
ванш, только химическое дейсше мергелевашя гораздо медленнее.

Вл1яше мергелевашя на растешя и ихъ урожаи такое же, какъ 
и вл1яше известковашя. Продолжительность же этого вл1яшя го
раздо дольше при мергелевапш; мергель действуетъ на почву въ про- 
должеше 10— 20 летъ. За такой длинный срокъ углекислая известь 
можетъ быть унесена грунтовыми водами и использована урожаями, 
тогда какъ глинистыя и песчаныя части почвы мало изменяются 
и остаются въ ней. Поэтому советуютъ после мергелевашя черезъ 
несколько летъ вносить въ почву углекислую известь и повто
рять это черезъ каждые 3— 4 года.
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Мергелеваше въ первые годы оказываетъ очень благотворное 
BaiflHie на урожаи, но затЬмъ они начинаютъ падать. Мергель, 
такъ же какъ и известь, действуетъ на запасы питательныхъ ве- 
ществъ почвы и быстро исиользуеть ихъ; поэтому нужно,  кроме 
мергеля,  вносить въ  почву  и навозъ .  Немцы спра
ведливо говорятъ, что «известь или мергель обогащаютъ отцовъ 
и дЬлаютъ бедными сыновей», а потому, чтобы не заслужить 
упрековъ отъ будущего ноколЬшя, надо применять какъ известко- 
BaHie, такъ и мергелеваше одновременно съ внесешемъ навоза и 
другихъ удобрен!й.

Сравнен1е известковашя съ мергелеван1емъ.

Известковаше и мергелеваше имеютъ одну и ту же цель. 
Цель эта, во первыхъ, улучшить физичесш свойства почвы и, 
во вторыхъ, привести въ подвижное состояше ея инертныя пита
тельный вещества. Но дМств1е известковашя и мергелевашя на 
почву различно, благодаря неодинаковой величине частицъ извести 
и мергеля.

Ъдкая известь вносится въ почву въ виде тонкой, нужной, 
мелкой ныли, которая хорошо распределяется между частицами 
почвы, тогда какъ частицы мергеля достигаютъ иногда крупной 
величины и смешиваются съ почвой не такъ равномерно, какъ 
известь.

Действ1е извести после внесешя ея въ почву проявляется сей- 
часъ же, тогда какъ мергель действуетъ не сразу и медленно. 
Известь быстро приводить трудно усвояемыя частицы почвы въ 
более доступную для растешй форму, а мергель, наоборотъ, де- 
лаетъ это медленно. Поэтому известковаше производить свое 
сильное fleftcTBie на первые урожаи, а мергель начинаетъ действо
вать только на второй или на третШ годъ,и дейшие его ровнее, 
чемъ дЬйств1е извести.

Известь быстро повышаетъ урожаи, но действие ея продолжается 
не долго; мергель же— какъ разъ обратно. Если желаюгь быстро 
использовать запасъ почвы, то нрибегаюгь къ известкований, а 
не къ мергелеванш.

Действ1е извести и мергеля можно сравнить съ д6йств1емъ 
фосфорнокислыхъ туковъ. Известно, что суперфосфатъ и томас- 
шлакъ сейчасъ же после внесешя ихъ въ почву повышаютъ 
урожай, такъ же, какъ это дЬлаетъ известь, но это повышеше 
урожая продолжается не долго. При внесеши же въ почву фосфо- 
ритовъ дЬйств!е ихъ на почву, такъ же, какъ и дЬйств1е мергеля,
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проявляется не такъ сильно, но зато оно более продолжи
тельно.

На тяжелыхъ почвахъ можетъ быть съ одинаковымъ усп'Ьхомъ 
применено и известковаше и мергелеваше. Baianie известковашя 
проявляется въ томъ, что известь разъединяеть частицы глины 
и дйлаетъ почву более рыхлой и водопроницаемой. Мергель д'Ьй- 
ствуетъ двояко: во первыхъ, своей углекислой известью, подобно 
тому, какъ это д'Ьлаетъ едкая известь, но только значительно 
слабее и медлен'Ье ея, и, во вторыхъ, другими своими составными 
частями, напримеръ, пескомъ. Благодаря тому, что мергель вно
сится въ болыиихъ количествахъ, эти друпя составныя части его 
могутъ совершенно изменить физичесшя свойства почвы. Иногда 
дЬйств1е на почву этихъ другихъ веществъ въ мергеле гораздо 
больше и значительнее, чемъ действе углекислой извести. Песча
нистый или известковый мергель вернее улучшаетъ физичесшя 
свойства тяжелой глинистой почвы, чемъ известь.

Известковаше мало улучшаетъ физичесшя свойства легкихъ 
песчаныхъ почвъ, а вл1яетъ только на запасъ въ нихъ питатель- 
ныхъ веществъ. Глинистый же мергель можетъ совершенно изме
нить ташя почвы, а потому на такихъ почвахъ нужно применять 
мергелеваше, а не известковаше.

Въ кислыхъ торфянистыхъ почвахъ мергелеваше, наоборотъ, 
не оказываетъ большой пользы и слабо действуетъ на нихъ, тогда 
какъ известковаше можетъ оказать имъ громадную услугу. На 
кислыхъ почвахъ известь быстро связываетъ ихъ кислоты, вредно 
действуюнйя на разложеше органическихъ веществъ, и это разло
жение быстрыми шагами нойдетъ впередъ. Мергель же въ данномъ 
случае действуетъ крайне медленно.

Известь более и скорее истощаетъ почвы, чемъ мергель. При 
мергелеваши въ почву вносится еще много другихъ иитательныхъ 
веществъ и горныхъ породъ, чего почти не бываетъ при 
известкованш.

Большинство нашихъ почвъ содержитъ мало извести.
Если бы наши почвы содержали достаточно извести, то на 

нихъ развивались бы растешя изъ семейства бобовыхъ, которыя 
редко встречаются здесь. Наоборотъ хвощъ, верескъ, кошачья лапа 
и друпя растешя, не любяпця и не переносяиця избытка извести, 
попадаются часто.

Климатъ у насъ въ большинстве случаевъ сухой, съ незна- 
чительнымъ количествомъ осадковъ; осень и весна бываютъ ко- 
ротшя, тогда какъ зима сурова и продолжительна. Все эти усло- 
BiH дурно в;ияютъ на вывЬтриваше почвы. Обработка почвы, въ
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большинства случаевъ плохая и несвоевременная, имЬетъ у насъ 
поэтому мало вл1яшя на улучшеше ея физическихъ свойствъ и 
выв£триваше.

Примкнете известковашя и мергелевашя поэтому у насъ въ 
Россш должно благопр1ятно отразиться на вывЪтриваши почвы 
и будетъ способствовать улучшенш ея физическихъ двойствъ и 
обогащение, что у насъ, къ сожалЪнпо, не достигается обра
боткой.


