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Размер учетной делянки -  28 м2, повторность четырехкратная, 
размещение делянок рендомизированное.

Организация полевого опыта, проведение наблюдений, лабо-
раторных анализов осуществлялись по методикам и соответствующим 
ГОСТам.

Учеты, наблюдения и анализы в опытах проводились по обще-
принятым методикам.

Таблица. Урожайность корнеплодов сахарной свеклы в 
зависимости от предпосевной обработки семян диатомитовым 
порошком, т/га

Варианты
Урожайность, т/га Отклонение

2007 г. 2008 г. Средняя т/га %

Контроль 46,5 28,2 36,9 - -

N60Р60К60 54,0 37,5 45,8 8,9 24

Диатомит 52,25 36,0 44,2 7,3 19

N60Р60К60 + 
диатомит 53,3 39,0 46,2 9,3 25

НСР05 1,9 2,2 - - -

Результаты исследования по изучению влияния предпосевной об-
работки семян сахарной свеклы показали достаточно высокую эффектив-
ность диатомита (таблица). При этом прибавка урожайности корнеплодов  
составила 7,3 т/га (19 %).

Судя по результатам исследований, большей эффективности диа-
томита при возделывании сахарной свеклы можно добиться при совмест-
ном использовании с минеральными удобрениями. В данном случае уве-
личение урожайности было на уровне 25 % по сравнению с контрольным 
вариантом и на 1 % выше варианта с N60Р60К60. 

Несомненно, повышение продуктивности сахарной свеклы при 
этом связано с активизацией почвенной микрофлоры, а так же улучше-
нием минерального питания растений. Попадая в прикорневую зону, ма-
кроэлементы становятся непосредственно доступными для растений в 
первые периоды развития, способствуя тем самым улучшению начально-
го роста растений, а, следовательно, и более лучшему их развитию в по-
следующие фазы.

Кроме того, обработка семян диатомитовым порошком оказы-
вала положительное влияние на увеличение содержания в корнеплодах 
сахарной свеклы фосфора, калия и кремния. Наибольшее содержание 
сахара в корнеплодах наблюдалось на вариантах, где семена были обра-

ботаны диатомитом. 
Таким образом, с агрономической точки зрения при возделывании 

сахарной свеклы более эффективно проведение предпосевной обработки 
семян диатомитом на фоне внесения минеральных удобрений.
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Важная роль в увеличении продуктивности земледелия принадле-
жит биологическому фактору и, в частности, активности и направленности 
микробиологических процессов в почве. Почвенные организмы разлагают 
первичные органические вещества, поступающие в почву. В результате та-
кого разложения образуются соединения, входящие в состав гумусовых ве-
ществ, что в свою очередь может обусловливать увеличение содержания 
гумуса в почве (Смирнов Б.А. и др., 2006).

О результатах жизнедеятельности почвенных микроорганизмов 
судят по таким биохимическим тестам, как нитрифицирующая способ-
ность, ферментативная активность, «дыхание» почвы и целлюлозораз-
лагающая способность. Последний метод считается более доступным и 
достоверным для характеристики общей биологической активности по-
чвы, т.к. развитие целлюлозоразлагающей микрофлоры находится в 
тесной связи с содержанием минерального азота и аэрацией почвы. 

Обработка почвы является средством наиболее сильного воздей-
ствия на свойства почвы и важным средством оптимизации ее гумусово-
го, агрофизического состояния, а, следовательно, и жизнедеятельности 
почвенной биоты. В связи с этим целью наших исследований являлось 
изучение влияния систем основной обработки почвы на биологическую 
активность чернозема выщелоченного.

Исследования проведены на базе стационарного опыта кафедры 
почвоведения, агрохимии и агроэкологии Ульяновской ГСХА по изуче-
нию систем обработки почвы в 6-ти польном сидеральном зернотравя-
ном севообороте: пар сидеральный (викоовсяная смесь) – озимая пше-
ница – многолетние травы (выводное поле) – яровая пшеница – горох 
– овес. 

Схема опыта предусматривала 4 системы основной обработки по-
чвы, в том числе под сидерат: отвальную на 25–27 см плугом ПЛН-4-35, 
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мелкую на 10–12 см БДМ 3х4 , комбинированную в севообороте на 25–
27 см плугом со стойкой СибИМЭ, поверхностную на 10–12 см агрегатом 
КПШ-5+БИГ-3.

Полевой опыт заложен в трехкратной повторности, севооборот 
освоен в 1988 году. Почва опытного поля – чернозем выщелоченный 
среднемощный среднесуглинистый. Исходное содержание гумуса на 
опытном поле (в 1987 г.) колебалось от 4,96 до 5,22 %, обеспеченность 
подвижным фосфором была очень высокая (214 мг на кг почвы), кали-
ем – высокая (133 мг/кг почвы), реакция почвенного раствора слабо-
кислая, близкая к нейтральной (рН 6,3–6,7), с глубиной переходящая в 
нейтральную, а затем слабощелочную. Общая площадь делянки 350 м2, 
учетная 280 м2, расположение делянок систематическое.

В наших опытах изучение биологической активности пахотного 
слоя почвы проводилось по интенсивности разложения льняного полот-
на в посевах сидерата от посева до заделки зеленой массы, в посевах ози-
мой пшеницы – от возобновления вегетации до уборки и яровой пшени-
цы – от посева до уборки культур.

Исследования показали, что в посевах сидерата наибольшая цел-
люлозоразлагающая активность почвы наблюдалась по отвальной и ком-
бинированной в севообороте обработкам (рисунок 1): распад льняного 
полотна в 30-см слое составил соответственно 29,5 и 27,5 %. 
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Рисунок 1 – Влияние основной обработки почвы на раз-
ложение льняного полотна под посевами сидерата,  % (2008–
2009 гг.)

По мелким и поверхностным обработкам почвы наблюдалось 
уменьшение целлюлозоразлагающей активности почвы. Убыль полот-
на в среднем по пахотному слою по обработке БДМ-3х4 и поверхност-
ной  агрегатом КПШ-5+БИГ-3А составила соответственно 23,4 и 21,1 %, 
что может быть объяснено увеличением плотности, а, соответственно, и 
аэрации почвы по данным вариантам опыта. 

Наблюдения за распадом льняной ткани в посевах озимой пше-
ницы показали, что целлюлозоразлагающая активность почвы по годам 

значительно меняется. Меньший распад льняного полотна в 2009 г. объ-
ясняется засушливым летом и малым выпадением осадков за вегетацию 
сельскохозяйственных культур.

В целом, в посевах более активной деятельность целлюлозораз-
лагающих микроорганизмов была по отвальной и комбинированной в 
севообороте основной обработке почвы (31,3 и 29,4 %). Более низкая ак-
тивность микроорганизмов наблюдалась по обработке дисковым оруди-
ем БДМ-3х4 (28,7 %). Поверхностная обработка с КПШ-5+БИГ-3А ока-
зывает негативное воздействие на микробиологическую активность 
почвы (рисунок 2, 3). 
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Рисунок 2 – Влияние основной обработки почвы под пар 
сидеральный на разложение льняного полотна в посевах ози-
мой пшеницы, % (2008–2009 гг.)
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Рисунок 3 – Влияние основной обработки почвы на 
разложение льняного полотна в посевах яровой пшеницы, % 
(2008–2009)

Наблюдения за распадом льняной ткани, проведенные нами в 
2008–2009 гг. под посевами яровой пшеницы, показали неоднознач-
ное влияние систем основной обработки на биологическую активность 
почвы под посевами данной культуры. Прежде всего, следует отметить 
очень низкую активность микробиологических процессов в вегетацион-
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ный период 2009 года. Этот год, как уже отмечалось выше,  характери-
зовался недостатком влаги и высокой температурой в течение всей ве-
гетации. В этих условиях четко проявилось влияние систем основной 
обработки почвы на ее биологическую активность: она была выше по 
вспашке и комбинированной в севообороте обработке почвы – 26,7 и 
26,5 %. 

В целом, за два года исследований разложение льняного полот-
на в посевах яровой пшеницы изменялось от 29,1 % по поверхностной с 
КПШ-5 системе основной обработке почвы до  36,4 % по вспашке.

Таким образом, влияние систем основной обработки на биоло-
гическую активность определяется изменением при этом соответствую-
щих режимов и показателей почвы. 
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В настоящее время ведется освоение новых радикальных направ-
лений в «совершенствовании» системы основной обработки почвы. В 
связи с этим актуальным становится разработка энерго- и ресурсосбере-
гающих технологий, которые не только уменьшают затраты совокупной 
энергии на единицу продукции без ухудшения ее качества и без сниже-
ния урожайности, но и экологически сбалансированы и сохраняют по-
чвы от деградации [4]. К тому же они позволяют создавать оптимальные 
условия для микробиологической активности почвы. Систему обработки 
почвы нельзя рассматривать отдельно от системы удобрений. В послед-
нее время в литературе в качестве основного источника органического 
вещества почвы рекомендуют использовать солому зерновых культур 
[2]. 

Зависимость биологических показателей почвы от вышеназван-
ных факторов изучена недостаточно. Одним из таких показателей явля-
ются комплексы почвенных грибов, выполняющих в агроценозах важ-
ную экологическую роль.

Цель работы - изучение влияния отвальной, поверхностно-от-
вальной и поверхностной систем обработки почвы и соломы  3 т/га с 
полной нормой минеральных удобрений (дозы рассчитаны на прибав-
ку урожая N65P33K160) на почвенные грибы и урожайность полевых 
культур.

Экспериментальная работа проводилась в полевом стационар-
ном многофакторном опыте, заложенном на опытном поле ЯГСХА ме-
тодом расщепленных делянок с рендомизированным размещением ва-
риантов в повторениях. Повторность опыта четырехкратная. Отбор проб 
почвы проводился дважды: в октябре 2008 года, после уборки озимой 
ржи, и в период вегетации вико-овсяной смеси (июнь 2009 года). Учиты-
вая разнородность пахотного горизонта по кислородному режиму, нали-
чию питательных элементов и другим показателям, почвенные образцы 
отбирались с глубины 0-10 см и 10-20 см.

Численность почвенных грибов  определяли методом глубинно-
го посева  почвенной суспензии на твердую питательную среду Чапека 
[3]. Для выявления комплекса типичных видов использовался критерий 
пространственной встречаемости,  для характеристики структуры ком-
плекса микромицетов – коэффициент сходства Съеренсена.

В ходе исследований были обнаружены почвенные грибы из 
классов  Зигомицеты, Аскомицеты, Дейтеромицеты: 14 родов в 2008 г и 
9 родов в 2009 г. Большинство обнаруженных родов  являются типичны-
ми сапротрофами, некоторые из них могут содержать фитопатогенные 
виды. В 2008 году таких родов отмечено  два  (Fusarium, Helmintospori-
um), а в 2009 году  - два  других (Cladosporium, Verticillium).

 Единично встреченные виды рода Fusarium и Helmintosporium 
вызывают на зерновых культурах корневые гнили, поражающие всхо-
ды, что приводит к их гибели. Так же фитопатогены этих родов являют-
ся основными возбудителями  фузариоза колоса и темно-бурой пятни-
стости [1].

Виды рода Verticillium, встреченные в пробах 2009 года,  явля-
ются основной причиной увядания на большом количестве культур. 
Нами было отмечено исчезновение грибов этого рода при внесении со-
ломы совместно с полной нормой минеральных удобрений. Фитопато-
генные виды р. Cladosporium могут вызывать на овсе оливковую плесень 
[1]. Грибы этого рода чаще встречались в слое 0-10 см на вариантах с вне-
сением удобрений.

Различия в таксономическом составе грибов в разные периоды 
представлены в табл. 1.


