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солбифит супер» на урожайность овса.
Исследования проводились в полевом опыте по следующей  схе-

ме: 1-вариант – без удобрений (контроль); 2-вариант – «Бисолбифит 
стандарт»; 3-вариант –«Бисолбифит супер».

Учётная площадь делянок 40 м2 (4 х 10), учёт урожая сплошной 
поделяночный. Полевой опыт закладывался в соответствии с техникой 
постановки опытов на стационарных участках.

Почва опытного поля – чернозем выщелоченный среднемощ-
ный среднесуглинистый со следующими агрохимическими показателя-
ми: содержание гумуса 4,4 %, обеспеченность по Чирикову подвижным 
фосфором 168 мг/кг, обменным калием 150 мг/кг. 

Испытываемые удобрения в дозе 1 кг/га вносили в баковой сме-
си совместно с гербицидом «Ковбой» в фазу кущения овса ранцевым 
опрыскивателем.

Все анализы почвенных и растительных образцов проведе-
ны в испытательной лаборатории «Ульяновская ГСХА» (№ РОСС. RU. 
001.513.748).

Таблица. Урожайность овса, 2009 год

№ п/п Вариант
Урожайность, 

т/га Отклонение от контроля

т/га %

1 Контроль 4,12 - -

2 Бисолбифит стан-
дарт 4,75 0,63 15

3 Бисолбифит супер 4,61 0,49 12

НСР05 0,2 - -

Результаты исследований представленные в таблице 1 показали, 
что обработка посевов овса кремнийсодержащими биостимуляторами 
«Бисолбифит стандарт» и «Бисолбифит супер» оказала положительное 
влияние на увеличение урожайности культуры. Так на варианте с исполь-
зованием в опыте препарата «Бисолбифит супер»  урожайность зерна 
овса составила 4,61 т/га, что выше контрольного варианта на 0,49 т/га 
или на 12 %. Наибольшая урожайность 4,75 т/га была получена на вари-
анте, где посевы обрабатывались препаратом «Бисолбифит стандарт» и 
превысила контроль на 15 %.

Увеличение урожайности овса под влиянием изучаемых факто-
ров, по-видимому, связано также с выделением внесенными с биопре-
паратами микроорганизмами различных биологически активных соеди-
нений, фитогормонов и антибиотиков, которые, как известно, способны 

оказывать значительный ростостимулирующий и фунгистатический эф-
фект [1]. Действие различных микробных метаболитов осуществляется 
через их влияние на обмен веществ растений. При этом в клетках тканей, 
обогащенных микробными метаболитами, усиливается дыхательный га-
зообмен, увеличивается активность ряда ферментов, повышается интен-
сивность фотосинтеза [2].

Таким образом, использование кремнийсодержащих биостиму-
ляторов «Бисолбифит стандарт» и «Бисолбифит супер» в технологии 
возделывания овса эффективно, при этом урожайность зерна увеличи-
валась на 12–15 %.
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При рассмотрении почвы как системы, исследователями обраща-
ется внимание не на количество тех или иных частиц, а на закономерно-
сти отношений их между собой [1]. Выявив эти закономерности, можно 
изучать динамику отношений почвенных фракций, которые стремятся к 
устойчивому состоянию равновесия. Данная методологическая установ-
ка позволяет моделировать функциональную среду полидисперсной си-
стемы почв (ПСП). Основными элементами ПСП являются:

z – сумма фракций менее 0,01 мм – физическая глина – в ней со-
средоточено 85 – 100% гумуса всей почвы, %.

γ – сумма фракций более 0,01 мм – физический песок, %.
α

ф 
 – фактическое содержание в почве частиц менее 0,001 мм – 

ил, %. 
α

dt
 – базовое (детерминантное) значение ила (α

dt 
= 0,01z2), рассчи-

танное для «идеального» состояния равновесия ПСП, при K=1,0 – эталон 
сравнения, %.

β
ф
 – сумма фракций пыли (0,001 – 0,01 мм), входящих в физическую 

глину, %.
Динамическую взаимосвязь между фракциями физического пе-
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ска и физической глины можно формализовать через коэффициент k
1
: 

k
1
=100/z=1+γ/z.

Динамическую взаимосвязь между меняющимися разнокаче-
ственными массами фракций ила и пыли выражает коэффициент k

2
: 

k
2
=z/α

ф

α
ф
/α

dt
 = К, при α

ф
 > β

ф
 – константа динамического равновесия для 

почвенного образца с иловатой физической глиной.
β

ф
/α

dt
 = К, при α

ф
 < β

ф
 – константа динамического равновесия для 

почвенного образца с пылеватой физической глиной.
z – величина переменная, придадим ей постоянное значение 

z=100%, тогда введем показатель V – степень насыщенности физической 
глины илом (V

α
 = 100α

ф
/z) или пылью (V

β
 =100β

ф
/z). Диапазон значений 

V
α
 и V

β
 – 50-100%.
у – содержание гумуса на 100 г почвы, %.
х – содержание гумуса на 100 г физической глины, %.
w – степень насыщенности физической глины гумусом, %.
Во всем многообразии почв встречается три состояния динами-

ческого равновесия ПСП:
1.k

1
/k

2
=1,00=K

dt
 («идеальное» состояние динамического равнове-

сия ПСП)
2. k

1
/k

2
>1,00 = K

i
 (система насыщенна илом или пылью, α

ф
 и β

ф
  

>  α
dt

)
3. k

1
/k

2
<1,00 = K

j
 (система недонасыщенна илом или пылью, α

ф
 и 

β
ф
 <  α

dt
)
K

j  
= 1,00 – 0,50, 

 
K

i 
= 1,00 - 2,00, если z от 75 до 25%. Константы 

динамического равновесия ПСП (К) – естественный почвенный код, не-
сущий генетический смысл и позволяющий идентифицировать каждый 
почвенный образец и каждый почвенный разрез.

Для выявления закономерностей ПСП было проанализирова-
но 11 почвенных образцов чернозема обыкновенного карбонатного Бо-
танического сада ЮФУ. Образцы отбирались в 2009 в мае, июле и ок-
тябре. Определялся гранулометрический состав методом Качинского с 
пирофосфатной подготовкой почв и содержание гумуса в почве и физи-
ческой глине по Орлову-Гриндель. Результаты представлены в таблице.

По содержанию физической глины не обнаруживается динами-
ки дисперсности. Все образцы почв относятся к тяжело-среднесуглини-
стым. Иная картина наблюдается при анализе отношений ила и пыли в 
физической глине, отнесенные к базовым значениям. В майских образ-
цах 2009 года физическая глина иловатая (α

ф
 > β

ф
), тогда как в конце 

лета и осенью наблюдается смена дисперсного состояния почв в резуль-
тате агрегирования почвенных коллоидов.

В начале лета показатель V принимает невысокие значения 
(50,4–62,1%) по сравнению с остальными результатами и отражает на-
сыщенность системы илом. К осеннему периоду степень насыщенности 
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пылью возрастает (76,4%), что объясняется агрегированием почвенной 
массы, уменьшением дисперсности системы за счет образования пыле-
ватых микроагрегатов. Для всех почвенных образцов константа равно-
весия (К) оказывается больше единицы – система пересыщена илом или 
пылью и далека от состояния «идеального» динамического равновесия. 
Увеличение константы равновесия от 1,165 (в мае) до 1,764 (в октябре) 
показывает увеличение содержание пылеватых фракций и их преобла-
дание над массой глинистых частиц. Известно, что всякое изменение 
дисперсности почвы связано с изменением соотношения количества 
лабильного и инертного гумуса [2]. В июльских образцах 2009 года со-
держание гумуса в физической глине принимает максимальные значе-
ния (6,9%), по сравнению с остальными месяцами. К октябрю количе-
ство гумуса снижается и достигает 2,1%. Это объясняется уменьшением 
числа травостоя, замедлением микробиологической активности и, в ито-
ге, происходит торможение процессов гумификации. При этом в летне-
осенний период наблюдается динамика по содержанию гумуса в физиче-
ской глине (х) и насыщенности ее гумусом (w). Увеличение содержания 
гумуса в физической глине и насыщенность ее гумусом пропорциональ-
ны росту содержания пылеватых фракций. С увеличением дисперсности 
падает содержание гумуса на 100 г почвы. При этом содержание гумуса 
в физической глине практически не изменяется. Это связано с тем, что в 
засушливые периоды в почве преобладают окислительные процессы, и 
лабильный гумус легко разрушается [3]. Поэтому в октябре мы наблюда-
ем преобладание инертного гумуса в почве.

Литература:
1. Крыщенко, В. С. Базы данных состава и свойств почв [Текст] / 

В. С. Крыщенко, О. М. Голозубов, В. В. Колесов, Т. В. Рыбянец. – Ростов-
на-Дону: Изд-во РСЭИ, 2008. – 145 с. 

2. Кузнецова, И. В. Содержание и состав органического вещества 
черноземов и его роль в образовании водопрочной структуры [Текст] / 
И. В. Кузнецова// Почвоведение. – 1998. – № 1. – С. 41-50.

3. Ванюшина, А.Я. Органо-минеральные взаимодействия в по-
чвах [Текст]/ А. Я. Ванюшина, Л.С. Травникова// Почвоведение. – 2003. 
- №4. – С. 418-428.

УДК 631.461: 633.11.5
ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТАЮЩИХ дОЗ АЗОТНЫХ 

УдОбРЕНИЙ И бИОПРЕПАРАТА РИЗОАГРИН  
НА УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ

А.А. Галиуллина, 4 курс, агрономический факультет
Научный руководитель – д.с.-х.н., профессор М.Ю. Гилязов

ФГОУ ВПО «Казанский государственный аграрный университет»

В мировом масштабе производство и применение азотных удо-
брений неуклонно возрастает, так как величина урожая сельскохозяй-
ственных культур непосредственно зависит от интенсивности примене-
ния азотных удобрений [2, 5]. Однако интенсивное применение азотных 
удобрений может вызывать ряд нежелательных явлений: ухудшение 
свойств почв, загрязнение окружающей среды, снижение качества сель-
скохозяйственной продукции в связи с накоплением в ней вредных для 
организма человека и животных нитратов [4, 5]. Кроме того, производ-
ство и применение удобрений требуют значительных затрат труда, мате-
риально-денежных средств и энергии. Подсчитано, что в развитых стра-
нах на их получение тратится почти треть всей энергии, потребляемой в 
сельском хозяйстве [1]. Одним из путей решения этой проблемы явля-
ется частичная или полная замена минеральных азотных удобрений на 
биологические пре параты, способные за счёт жизнедеятельности диазо-
трофов обеспечивать питание растений биологическим азотом [3]. 

Среди различных групп диазотрофов значительный интерес 
представляют ассоциативные азотфиксаторы, функционирующие в ри-
зосфере небобовых культур. По мнению многих ученых, их азотфикси-
рующая способность сильно  колеблется в зависимости от многих усло-
вии, в том числе от обеспеченности почвы минеральным азотом [1, 3]. 
С учетом этих обстоятельств нами заложены полевые опыты по оцен-
ке эффективности применения на посевах ярового ячменя биопрепара-
та ризоагрин в зависимости от возрастающих  доз минеральных азотных 
удобрений. 

Микробиологический биопрепарат ризоагрин, выпускаемый 
ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии Российской академии 
сельскохозяйственных наук, создан на основе штамма бактерий, относя-
щегося к роду Agrobacterium (A. rabiobacter, штамм 204), которые заселя-
ют прикорневую зону растений и поверхность корней зерновых культур. 
Ризоагрин представляет собой порошкообразный субстрат влажностью 
60 % с прилипателем. 

Исследование проводится в условиях серой лесной почвы, на 
долю которой приходится около 40 % пашни Республики Татарстан. 
Почва опытного участка характеризуется низким содержанием гуму-
са, повышенным содержанием подвижных форм фосфора и калия (по 


