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Таблица 6. Потребность фосфатного сырья для оптимиза-
ции  содержания фосфора в навозе

Показатели Колхоз
«Зерновой»

СПХК
 «Филипповский»

Вид скота КРС Свиньи
Число голов 600 44000
Выход навоза, т 1800 26400
Требуется всего хозяйству, т:
- концентрата крупной фракции 324 4752
- концентрата крупной фракции 216 3168
- фосфоритной муки 144 2112

Очевидно, фосфатное сырье можно добавлять в навозную мас-
су на любой стадии её хранения, подготовки. Главное требование – как 
можно более равномерное распределение фосфатного сырья  в навозной 
массе, чтобы увеличить площадь контакта компонентов.  

Выводы. 
1. Доказана принципиальная возможность обогащения навоза 

фосфором используя первичный продукт производства фосфоритной 
муки – концентрата природных фосфатов.

2. Выделение  растворимого ортофосфата  в  0,1 n HCl зависит от 
тонины помола фосфатного сырья.

3. Предложение требует дальнейшего изучения и экономическо-
го обоснования.

Литература:
1.Мартынова Т. А. Исследования агрономической ценности фос-

форитной муки из фосфоритов различных месторождений//Автореф. 
дисс. на соис. Уч. степени к. с.-х. наук. Пермь, 1970. 25 с.

2.Юлушев И. Г. Почвенно-агрохимические основы адаптив-
но-ландшафтной организации систем земледелия ВКЗП. [Текст]/ И. Г. 
Юлушев //М.: Академический проект, 2005. – 366 с.

УДК 631.531.17
ВЛИЯНИЕ ПРЕдПОСЕВНОЙ ОбРАбОТКИ СЕМЯН 

дИАТОМИТОВЫМ ПОРОШКОМ  
И бИОПРЕПАРАТАМИ  

НА ФОТОСИНТЕТИЧЕСКУЮ дЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
И ПРОдУКТИВНОСТЬ РАСТЕНИЙ ЯЧМЕНЯ

Е. Гузяева, 4 курс, агрономический факультет
Научный руководитель – к. с.-х. наук О.С. Дронина

ФГОУ ВПО «Ульяновская ГСХА»

Внимание к биологической фиксации молекулярного азота обу-
словлено не только главенствующей ролью этого процесса в балансе азо-
та в биосфере. Привлекает перспектива использования азотфиксации 
как источника связанного азота для обеспечения сельского хозяйства, 
т.к. на долю фиксированного N ассоциативными и свободноживущими 
микроорганизмами приходится до 30 % от общего количества биологи-
ческого азота. Среди альтернативных источников азотного питания зер-
новых культур большой интерес представляют ассоциативные азотфик-
сирующие бактерии и созданные на их основе препараты.

Следует так же отметить, что в оптимизации питания растений 
значительную роль могут играть высококремнистые породы (в частно-
сти, диатомиты), которые широко представлены во многих регионах 
страны. Однако в настоящее время широкое внедрение их в практику 
сельскохозяйственного производства затруднено из-за больших расхо-
дов на транспортировку и внесение. В этом отношении значительный 
интерес представляет обработка ими предпосевного материала как в чи-
стом виде, так и совместно с биопрепаратами, способствующими активи-
зации почвенной микрофлоры.

В связи с этим целью наших исследований являлось изучение эф-
фективности предпосевной обработки семян ячменя диатомитовым по-
рошком и биопрепаратами в условиях Среднего Поволжья и установле-
ния оптимальных их сочетаний.

Исследования проводились на опытном поле кафедры почвове-
дения, агрохимии и агроэкологии Ульяновской ГСХА в 2007 – 2008 гг. 
Объектами исследований являлись: диатомит Инзенского месторожде-
ния, в составе которого присутствуют аморфный кремний 42 %, K

2
O – 

1,06; SO
3
 – 0,21; P

2
O

5 
– 0,05 % и другие элементы, которые важны с точки 

зрения питания растений; биологические препараты Ризоагрин (Agro-
bacterium radiobacter, штамм 204) и Байкал-ЭМ1 (ЭМ-раствор), ячмень 
пивоваренный (сорт Одесский 100).

Схема опыта представлена в таблице. Обработка семян проводи-
лась в день посева в дозе: опудривание диатомитовым порошком – 30 
кг/т семян, мелкодисперсное опрыскивание препаратом Байкал – 12 л/т 
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семян, препаратом Ризоагрин – 200 г/га.
Почва опытного участка – чернозём выщелоченный  средне-

мощный среднесуглинистый. Посевная площадь делянок 40 м2 , учет-
ная – 20 м2, повторность опыта четырехкратная, размещение делянок 
рендомизированное.

Основными показателями фотосинтетической деятельности рас-
тений являются: площадь листьев, фотосинтетический потенциал, чи-
стая продуктивность фотосинтеза. 

Наши исследования показывают, что уже в начале развития рас-
тений ячменя (появление всходов – кущение) начинают проявляться 
различия между вариантами по величине ассимиляционной поверхно-
сти листьев (таблица).

Показатели фотосинтетической активности посевов яч-
меня в зависимости от применения диатомитового порошка и 
биопрепаратов (2007 – 2008 гг.)

Вариант Фазы развития
Кущение Трубкование Колошение

Ассимиляционная поверхность, тыс. м2/га
Контроль 5,7 17,7 24,0
Диатомитовый порошок 5,7 18,8 24,2
Байкал – ЭМ1 6,0 20,0 23,6
Байкал – ЭМ1 + диатомитовый  порошок 6,4 20,1 27,1
Ризоагрин 6,6 18,8 23,1
Ризоагрин +  диатомитовый  порошок 6,6 19,9 24,3

Сухая надземная биомасса, ц/га
Контроль 4,5 24,5 71,9
Диатомитовый порошок 5,2 25,8 80,9
Байкал – ЭМ1 5,0 24,5 79,7
Байкал – ЭМ1 +  диатомитовый  порошок 5,1 27,5 84,7
Ризоагрин 4,9 26,1 82,6
Ризоагрин +  диатомитовый  порошок 5,0 26,5 81,4

Чистая продуктивность фотосинтеза, г/м2 . сутки
Контроль 4,6 6,4 9,3
Диатомитовый порошок 4,9 6,8 11,0
Байкал – ЭМ1 5,1 6,5 10,5
Байкал – ЭМ1 +  диатомитовый  порошок 5,0 7,0 11,5
Ризоагрин 4,7 6,8 12,0
Ризоагрин +  диатомитовый  порошок 4,7 7,0 10,6

Особенно это заметно при применении Ризоагрина как отдельно, 
так и совместно с диатомитовым порошком. В фазе трубкования наблю-
далось заметное изменение площади листьев ячменя по всем вариантам 
и варьировало от 17,7 до 20,1 тыс. м2/га.

Интенсивный прирост площади листьев происходил после выхо-
да растений в трубку, достигая максимума в фазе колошения. Наиболь-
шая площадь листьев сформировалась на варианте совместного при-
менения биопрепарата Байкал – ЭМ1 с диатомитовым порошком, что 
превысило контроль на 13 %.

Накопление сухого вещества также зависело от изучаемых фак-
торов. В среднем за 2 года исследований внесение биопрепаратов увели-
чило прирост сухой биомассы на 11 – 15 %, а их совместное применение с 
диатомитовым порошком – на 13 - 18 %, что связано с увеличением листо-
вой поверхности растений и более продуктивной их работой. Так, в фазу 
трубкования значение ЧПФ превысило контроль на 2 – 9 %, а в фазу ко-
лошения – на 13 – 29 %, что в конечном итоге отразилось на урожайности 
изучаемой культуры. Наибольшие величины ЧПФ отмечены на вариан-
тах Байкал + диатомитовый порошок и Ризоагрин (7,0 и 6,8; 11,5 и 12 г/м2 

. сутки по фазам соответственно). 
За 2 года исследований прибавка урожайности от применения 

биопрепарата Байкал – ЭМ1 составила 0,14 т/га, Ризоагрина – 0,19 т/га 
(рисунок).
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Таким образом, инокуляция семян ячменя биопрепаратами и 
опудривание диатомитовым порошком способствует усилению фотосин-
тетической деятельности посевов ячменя за счет стимулирующего дей-
ствия микроорганизмов, входящих в состав биопрепаратов, и улучше-
ния условий роста и питания растений.

НАКОПЛЕНИЕ И МИГРАЦИЯ 3,4-бЕН(А)ПИРЕНА 
В ПОЧВАХ, ПРИЛЕГАЮЩИХ  
К НОВОЧЕРКАССКОЙ ГРэС

М.Ю. Гусакова, магистр 1 курс, биолого-почвенный факультет
Научный руководитель – д.б.н., профессор Т.М. Минкина 

«Южный Федеральный Университет»

ОАО «Новочеркасская ГРЭС» (НчГРЭС) одна из крупнейших те-
пловых электростанций России – является основным источником вы-
бросов загрязняющих веществ не только в городе Новочеркасске, но и 
во всей Ростовской области [3]. Несомненно, НчГРЭС, работающая на 
углеводородном топливе, является также и крупнейшим источником 
техногенных полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), 
являющимися продуктами сгорания органического топлива [2]. Поли-
циклические ароматические углеводороды - высокомолекулярные ор-
ганические соединения, основными структурными элементами которых 
являются соединенные между собой бензольные кольца. Представитель 
класса ПАУ – 3,4-бенз(а)пирен является канцерогеном и мутагеном, 
поллютантом 1 класса опасности и может служить индикатором уровня 
загрязнения техногенных территорий. 

Целью работы являлось изучение накопления и миграции 3,4–
бенз(а)пирена в почвах, прилегающих к Новочеркасской ГРЭС.

Объекты и методы: почвы мониторинговых площадок, которые 
расположены на разном удалении от НчГРЭС (1-20 км). Почвы пред-
ставлены следующими типами: черноземом обыкновенным карбонат-
ный тяжелосуглинистый, лугово-черноземной тяжелосуглинистой и ал-
лювиально-луговой песчаной почвами. Мониторинговые исследования 
содержания 3,4-бенз(а)пирена проводятся на территориях непосред-
ственно прилегающих к НчГРЭС с 2002 года, что позволяет установить 
фактический уровень загрязнения 3,4-бенз(а)пиреном почв исследуе-
мых территорий и проследить изменение его концентрации сегодня. 

Точки отбора проб располагались в границах санитарно-защит-
ной зоны вокруг Нч ГРЭС и по так называемому генеральному направ-
лению – прямой, проходящей через ГРЭС и наиболее густонаселенный 
район г. Новочеркасска. Образцы почв отбирались послойно (0-5 и 5-20 

см). 
Содержание 3,4-бенз(а)пирена в почвах проводилось методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) на базе Науч-
но-образовательного эколого-аналитического центра системных иссле-
дований, математического моделирования и геоэкологической безопас-
ности юга России.

Результаты исследований: Установлено превышение фоновых 
концентраций поллютанта на всех участках исследуемых территорий. 
Особенно сильное загрязнение наблюдается в поверхностном слое лу-
гово-черноземной легкоглинистой почве (0-5см), обладающей хорошей 
поглотительной способностью и тяжелым гранулометрическим соста-
вом, что приводит к слабой миграции канцерогена в нижележащий слой 
(5-20см). Данная почва  максимально приближена (1км) к  Новочеркас-
ской ГРЭС.  Концентрация 3,4-бенз(а)пирена здесь составляет 275 нг/г, 
что превышает ПДК в 14 раз. Минимальная концентрация поллютан-
та зафиксирована на территории площадки с удалением от источника 
эмиссии на 15 км и равна – 47 нг/г (превышение ПДК в 2,4 раза).

В слое 5-20 см так же наблюдается превышение ПДК содержания 
3,4 -бенз(а)пирена в 1,3-8,1 раза на всей территории исследования. Так 
максимум накопления канцерогена наблюдается в 5-20 см почвенном 
слое на территории площадки с легкоглинистым гранулометрическим 
составом. Концентрация 3,4-бенз(а)пирена здесь составляет 162 нг/г, 
что превышает ПДК в 8,1 раза. При этом соотношение по содержанию 
3,4-бенз(а)пирена в слоях (0-5 и 5-20 см), максимально, что соответству-
ет 3,2. В  аллювиально-луговой песчаной почве это соотношение равно 1.

Таким образом: 3,4-бенз(а)пирен обнаружен в почвах мони-
торинговых площадок в концентрации, значительно превышающих 
предельно допустимые значения. Основным источником изучаемого 
поллютанта являются атмосферные аэрозоли Новочеркасской ГРЭС. 
Миграция 3,4- бенз(а)пирена в почвах зависит от физико-химических 
свойства почв и от степени техногенной нагрузки. Значительное нако-
пление поллютанта в верхнем 0-5 см слое характерно для почв с тяже-
лым гранулометрическим составом, а на почвах легкого гранулометри-
ческого состава послойной дифференции загрязнителя  не наблюдается.
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