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водой и пищей в максимальных количествах.

Он изучает значение структуры и др. физических свойств почвы для 3. В конце 19 века Ван-Беммелен кладет (1888) начало изучению коллоидальных свойств почвы и ее поглотительной способности. В начале 20 в. происходит развитие этого последнего направления. Изучение физико-химических свойств почвы приводит к выводам об*исключительно большом значении ее коллоидальной части в динамике почвообразовательных процессов. Работы К. К. Гедройца открывают в этом направлении новую страницу в истории агрономического почвоведения, проливая свет на ряд явлений и технических приемов, теоретические основы которых оставались неразработанными (вопроса структуры почвы, формы кислотности подзолистых почв и вопросы известкования, генезис солонцов и гипсование их и др.).

В Зап. Европе в этом же направлении работают Гиссинк (Голландия), Вигнер (Швейцария), Эренберг (Германия). Изучение почвы как среды для жизни сел. — хоз. растений и как объекта культуры, которым характеризуется развитие 3. в этот период, привело к накоплению большого эмпирического материала, касающегося отдельных моментов жизни почвы.

Почва изучалась гл. обр. в тех ее свойствах, которые представляли непосредственный интерес и имели значение для решения практических вопросов. Это сыграло огромную роль в развитии капиталистического земледелия. Однако это направление имело и свои отрицательные стороны, заключавшиеся в отрыве изучаемых свойств почвы от всего комплекса протекающих в. ней взаимнообусловленных и взаимодействующих с развитием среды процессов.

Особенно резко эти недостатки • проявляются у немецких агрикультур-химиков (Вагнера, Э. Вольф и др.), сводивших все вопросы плодородия почвы к содержанию в ней элементов пищи растений в виде соединений, растворимых в том или ином растворителе и, исходя из этого, предлагавших зачастую шаблонные методы анализа почвы. При этом колоссальное количество цифрового материала часто не позволяло делать никаких научных обобщений. Кроме того в работах ряда ученых капиталистических стран находят отражение неправильные установки буржуазной экономики и философии; укажем напр. на связь теории Митчерлиха о законах действия факторов роста сельскохозяйственных растений с так назыв. законом убывающего плодородия (см. Убывающего плодородия закон).

Россия, став на путь капиталистического 3., втягивалась в круг научных интересов Зап.

Европы. Идеи Теера, Шубарта, Либиха находили здесь отклик и имели своих последователей. Общественно-экономические формы 3. царской России, значительно отставшие в своем развитии от Западной Европы, наложили свой отпечаток и на развитие в ней 3. как науки.

Еще в конце 18 века появляется ряд сначала переводных, а затем оригинальных (Болотов, Самборский, Разнотовский) работ, знакомящих рус. читателей’с методами зап. — европ. 3.

В начале 19 века идеи Теера и Юнга горячо пропагандируются Масловым и Павловым.

Отдельные помещики пытаются копировать методы капиталистического земледелия (в частности английского), но терпят неудачу.

В конце 19 века с организацией Петровской сел. — хоз. академии, нескольких опытных полей(Полтава, Батищево и др.) начинаются и первые научные работы в области 3. В числе первых работников в области приложения химии к 3. необходимо указать Ильенкова, Густавсона, Энгельгардта (см.). Над вопросами культуры ототдельных с. — х. растений работает Стебут, выпустивший капитальное руководство «Основы полевой культуры». Наряду с отражением в русской науке течений научного земледелия Западной Европы, здесь складывается особое направление в изучении почвы как естественно-исторического тела, имеющего свою историю развития. Начало этому направлению кладет в конце 19 века В. В. Докучаев (подробно см. Почвоведение).

Интересы развивающегося капиталистического сел. хозяйства связывают это направление почвоведения сперва с помещичьим х-вом и вопросами податного обложения (бонитировочные работы), а позже с правительственными работами по колонизации окраин и переселению (географическо-территориальные почвенные обследования). Эти работы (Сибирцев, Глинка, Неустроев, Прасолов) дают большой материал, характеризующий распределение почв (география почв), но отрываются от запросов с. — х. производства, выражаясь часто в чисто морфологической формальной характеристике почв. Значительно более тесно связывается с запросами земледелия другой зачинатель почвоведения П. А. Костычев, работами к-рого разъясняется сущность и механика процесса восстановления условий плодородия при оставлении почвы в залежи. В. Р. Вильямсом развивается теория единого почвообразовательного процесса, протекающего с момента заселения территории после освобождения ее от ледника организмами и до образования жаркой пустыни. Он вносит представление о почве как о теле, образующемся под воздействием биологических факторов, главным образом высших растений и микроорганизмов, с отличительным присущим ей свойством — плодородием. Анализируя ход почвенных процессов в условиях хищнического 3., развивающегося за счет использования производительных сил почвы (разрушение почвенной структуры, потеря почвой элементов пищи, ухудшение водного режима страны под влиянием вырубки лесов и т. д.), он обосновывает (1915) необходимость введения многолетних трав в полевой севооборот, рациональной культуры лугов и лесокультурных мероприятий (см. Травопольная система земледелия).

Одновременно с успехами почвоведения и агрохимии капиталистический период 3. принес широкое внедрение техники в с. х-во, значительно повысившее производительность труда и давшее возможность применить целый ряд агротехнических мероприятий (глубокаявспашка, плуг с предплужником, лущение жнивья, рядовой, бороздовой посев и пр.), повышающих урожайность сельскохозяйственных культур.

Огромное значение имели технические мероприятия по регулированию водного хозяйства: орошение и осушение. Земли, считавшиеся негодными для сел. — хоз. культур (болота, пески, сухие пустыни и т. д.), включались в хозяйственное использование. Голландия при помощи инженерных сооружений отвоевывает у моря для 3. большие площади земли.

Дренаж, удаляющий избыток воды и улучшающий воздушный режим тяжелых глинистых почв, находит широкое применение в Ан-
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