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роста способствовала формированию более высокого урожая. Продук-
тивность картофеля на контрольном варианте была 10,6 т/га. Наиболее 
эффективными оказались варианты с Теллурой Спектр (25,8 т/га) и Но-
восилом (23,3 т/га). Прибавки на этих вариантах оказались максималь-
ными и составляли 15,2 и 12,7 т/га. Несколько ниже получена урожай-
ность с обработкой Теллурой Био (18,9 т/га) и Лариксином (19,9 т/га).

Применение биопрепаратов и стимуляторов роста улучшало ка-
чество продукции [2]. Максимальное содержание крахмала в клубнях 
получено на варианте с обработкой Лариксином (17,6%). Варианты с об-
работкой Теллурой Био и Теллурой Спектр отличались несколько пони-
женным его содержанием – 14,2 и 15,3%, но оно было значительно выше 
по сравнению с вариантом без обработки (контроль) – 10,6%.

Влияние биопрепаратов и стимулятора роста по-разному сказа-
лось на содержании витамина С в клубнях. Максимальное его содержа-
ние отмечено на варианте с Лариксином (10,8мг%), минимальное – на 
контроле (8,7 мг%), по всем другим вариантам обработки клубней перед 
посадкой произошло заметное увеличение содержания витамина С – до 
10,2-10,7 мг%.

Содержание нитратов в клубнях при использовании торфогуми-
новых биопрепаратов Теллура Био, Теллура Спектр и стимуляторов ро-
ста Новосила и Лариксина было в 2 раза ниже, чем на контроле и в 5 раз 
ниже ПДК (250 мг/кг), что говорит о том, что их использование не ухуд-
шает качества клубней по уровню накопления нитратов [1].

Полученные результаты говорят о положительном влиянии ис-
пользования биопрепаратов при возделывании картофеля сорта Не-
вский на черноземе выщелоченном лесостепной зоны Поволжья. 
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Наличие запасов доступной влаги в почве в условиях Среднего 
Поволжья очень часто является лимитирующим урожайность сельско-
хозяйственных культур фактором.

В регулировании водного режима почвы обработке принадле-
жит ведущая роль, которая сводится к двум моментам: во-первых, обра-
боткой необходима и возможно создание условий максимального акку-
мулирования атмосферных осадков, во-вторых – обеспечить экономное 
расходование влаги на создание урожая культур.

В связи со сказанным целью наших исследований являлось изу-
чение формирования запасов продуктивной влаги в зависимости от си-
стем основной обработки почвы в звене севооборота викоовес–озимая 
пшеница–яровая пшеница. Исследования проведены на базе стационар-
ного опыта кафедры почвоведения, агрохимии и агроэкологии, который 
ведется с 1987 года. Схема опыта приведена в таблице. Общая площадь 
делянок 350 м2, учетная 280 м2. Повторность трехкратная, расположение 
делянок систематическое. Почва опытного поля – чернозем выщелочен-
ный среднемощный среднесуглинистый. Викоовсяная смесь возделыва-
лась в качестве сидеральной культуры. Результаты исследований пред-
ставлены в таблицах 1 и 2.

Наши исследования показали, что в среднем за 2008–2009 гг. за-
пасы продуктивной влаги в метровом слое почвы перед посевом вико-
овса изменялись в зависимости от систем основной обработки почвы от 
169,3 мм по поверхностной с КПШ-5+БИГ-3А до 172,6 мм по комбиниро-
ванной в севообороте обработки почвы. 

Наибольшие влагозапасы по всем вариантам опыта наблюдались 
в 2008 году. Запасы влаги при этом по вариантам опыта почти не разли-
чались: от 184,1 мм по вспашке до 174,8 мм по поверхностной обработ-
ке плоскорежущим орудием. Наименьшие запасы продуктивной влаги 
были в 2009 году – от 156,7 мм по отвальной до 170,2 мм по комбиниро-
ванной в севообороте обработке почвы. Таким образом, разница во вла-
гозапасах между вариантами обработки почвы в большей степени обу-
словлено осадками. В годы с меньшим количеством выпавших осадков 
за осенне-зимний период разница между минимальным и максималь-
ным накоплением осадков перед посевом викоовса было больше (2009 г. 
– 13,5 мм), чем в более благоприятные годы (2008 г. – 6,6 мм). 
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Таблица 1 – Запасы продуктивной влаги в зависимости 
от  основной обработки  почвы перед посевом викоовсяной 
смеси, яровой пшеницы и озимой пшеницы (2008–2009 гг.), 
мм

Культура

Слой 
почвы, 

см

Основная обработка НСР05

от
ва

ль
на

я
(П

ЛН
-4

-3
5)

ме
лк

ая
 (Б

ДМ
-

3х
4)

ко
мб

ин
ир

ов
ан

-
на

я в
 се

во
об

о-
ро

те
(п

лу
г с

о с
то

й-
ко

й С
иб

ИМ
Э)

по
ве

рх
но

ст
на

я
(К

ПШ
-5

 +
 Б

ИГ
-

3А
)

20
08

 г.

20
09

 г.

Вико-овес

0–20 31 34,8 33,0 32,3 1,65 1,63
0–40 61,3 68,4 66,9 63,9 1,15 0,57
0–100 170,4 170,5 172,6 169,3 2,74 3,75

Озимая 
пшеница

0–20 13,0 11,2 12,1 11,0 1,48 0,67
0–40 14,1 20,5 21,6 20,0 2,61 0,95
0–100 54,0 47,9 50,7 46,3 3,47 5,86

Яровая 
пшеница

0–20 31,5 31,6 30,9 33,9 0,78 1,69
0-40 63,7 66,1 65,2 67,7 1,14 1,11
0-100 170,9 168,0 173,5 169,9 3,07 4,15

К моменту заделки сидерата запасы продуктивной влаги в метро-
вом слое почвы по вариантам опыта выравнивались и колебались в пре-
делах от 79,7 мм по обработке с БДМ-3х4 до 85,1 мм по вспашке (табли-
ца 2).

Перед посевом яровой пшеницы наибольшее количество продук-
тивной влаги в метровом слое почвы было накоплено так же, как и по ви-
коовсу в 2008 году, и изменялось от 174,7 мм по обработке почвы с КПШ-
5+БИГ3А до 183,2 мм по вспашке. Несколько меньше запасы влаги по 
всем системам основной обработки почвы были сформированы в 2009 
году по сравнению с предыдущим – от 158,7 мм по отвальной обработке 
до 167,5 мм по комбинированной в севообороте (приложение 4). В це-
лом за годы исследований более высокие запасы влаги в метровом слое 
почвы перед посевом яровой пшеницы наблюдались по комбинирован-
ной в севообороте обработке  и составили 172,6 мм.

За время вегетации культур как викоовса, так и яровой пшени-
цы, запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы перед посевом 
культур снижаются в 2,0–2,7 раз по сравнению с весенними. Разница 
между запасами влаги перед началом и концом вегетации культур за-
висела в большей степени от количества выпавших за этот период осад-
ков. При этом они по всем вариантам обработки почвы к концу вегета-

ции культур выравниваются и составили в среднем за 2008–2009 гг. в 
метровом слое по викоовсу 79,7–85,1 мм, по яровой пшенице – 62,2–
67,9 мм.

Наибольшее значение для формирования весенних влагозапасов 
почвы имеют осенне-зимние осадки – за октябрь-апрель выпадает 49–67 
% от годовой суммы осадков. Поэтому ко времени схода снега влагозапа-
сы почвы наибольшие. К моменту возобновления вегетации озимой пше-
ницы в метровом слое почвы накапливалось от 172,8 мм по поверхност-
ной обработке плоскорежущим орудием КПШ-5+БИГ-3А  до 187,4 мм по 
вспашке. При этом в условиях ровной местности и наличия лесополос 
разница в накоплении влаги в зависимости от систем основной обработ-
ки составляла  между максимальным и минимальным значениями по го-
дам 9,5–19,4 мм.

Таблица 2 – Запасы продуктивной влаги в зависимости 
от систем основной обработки  почвы после уборки культур 
(2008–2009 гг.), мм

Культура

Слой 
по-

чвы, 
см

Основная обработка НСР05

отваль-
ная

(ПЛН-4-
35)

Мелкая 
(БДМ-
3х4)

комбинирован-
ная в севообо-

роте
(плуг со стойкой 

СибИМЭ)

поверхностная
(КПШ-5 + БИГ-

3А) 20
08

 г.

20
09

 г.

Вико-
овес

0-20 20,0 17,4 16,7 18,3 2,29 1,11
0-40 36,5 34,2 31,5 46,0 2,98 2,39

0-100 85,1 79,7 81,5 82,6 7,1 3,01

Озимая 
пшеница

0-20 14,3 14,5 15,2 14,0 1,12 1,68
0-40 27,5 23,0 25,7 24,3 1,98 1,97

0-100 62,7 52,6 58,5 53,1 4,05 4,33

Яровая 
пшеница

0-20 17,0 17,9 19,4 20,2 1,01 0,89
0-40 28,7 30,7 33,7 31,4 1,20 1,06

0-100 63,1 66,6 67,9 62,2 1,86 1,10

Наши исследования показали, что перед посевом озимой пше-
ницы в среднем за два года наибольшее количество продуктивной вла-
ги накапливалось по отвальной обработке (54,0 мм), наименьшее  – по 
поверхностной с КПШ-5+БИГ-3А (46,3 мм). В сидеральном пару боль-
шая часть влаги расходуется на формирование зеленой массы сидерата 
и уменьшается, благодаря затенению поверхности почвы культурными 
растениями непродуктивное физическое испарение влаги. После задел-
ки сидерата до посева озимой пшеницы запасы продуктивной влаги в 
почве уменьшались на 36,8–51,2 мм. 
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Большое значение для получения дружных всходов культурных 
растений имеют запасы продуктивной влаги в посевном слое почвы. В 
наших опытах перед посевом викоовса в слое 0–20 см содержание ее в 
зависимости от обработки почвы изменялось незначительно и в среднем 
составляло от 31,0 мм по отвальной обработке до 34,8 мм по обработке 
дисковыми орудиями. 

К моменту посева яровой пшеницы запасы доступной влаги в 
верхнем 20-см слое почвы колебались от 30,9 мм  по варианту с комби-
нированной в севообороте системе основной обработки до 33,9 мм по об-
работке с КПШ-5+БИГ-3А.

К моменту посева озимой пшеницы содержание влаги, доступ-
ной для растений, в посевном слое также изменялось незначительно – в 
пределах 11,0–13,0 мм.

Таким образом, исследования показали, что в условиях лесосте-
пи Поволжья влагозапасы чернозема выщелоченного формируются, 
прежде всего, за счет осенне-зимних осадков. К моменту возобновления 
вегетации озимой пшеницы они находились в пределах полной влагоем-
кости и мало зависели от обработки почвы.

Перед посевом ранних яровых культур преимущество в накопле-
нии продуктивной влаги в метровом слое почвы имели отвальная и ком-
бинированная в севообороте системы обработки почвы.
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Почва – главное богатство любой страны, источник существо-
вания всего человечества. Проблема сбережения и повышения почвен-
ного плодородия приобретает первостепенное значение во всех странах 
мира,  так как площадь сельскохозяйственных угодий, в том числе паш-
ни, ограничена. 

В последние годы, в связи с резким сокращением объемов приме-
нения минеральных и органических удобрений, большая роль в повыше-
нии плодородия почвы и урожайности возделываемых культур отводит-
ся сидеральным удобрениям. Их применение известно с раннего периода 
развития земледелия, однако не все аспекты проблемы их использования 
разработаны в должной мере. Они, наряду с другими видами органиче-
ских удобрений (навоз, торф, солома, сапропель и др.) являются допол-
нительным источником обеспечения пашни органическим веществом, а 

за счет бобовых сидератов и биологическим азотом [1 – 4].
Этот вопрос актуален, так как позволяет решать проблемы ор-

ганического вещества почвы и питания растений наиболее доступны-
ми и экологически чистыми методами. В настоящее время зеленые удо-
брения в отличие от навоза и других органических удобрений являются 
наиболее доступным и экономически оправданным источником попол-
нения органического вещества в почве.

В задачу исследований входило:
1. Определить количественные и качественные параметры орга-

нической массы поступающей в почву в зависимости от вида сидераль-
ной культуры. 

2. Оценить влияние различных сидеральных культур на содержа-
ние гумуса в почве.

3. Определить действие и последействие сидератов на продуктив-
ность культур зернопарового севооборота. 

Объекты, условия и методика проведения исследований
Объектами исследований являются: почва – чернозем обыкно-

венный среднемощный среднесуглинистый, сидеральные культуры – 
донник желтый, яровой рапс; полевые культуры – яровая мягкая пше-
ница Алтайская 100, горох Варяг.

Место проведения исследования – опытный участок лаборато-
рии агрохимии и экологии Алтайского научно-исследовательского ин-
ститута сельского хозяйства. Почва опытного участка – чернозём обык-
новенный маломощный среднесуглинистый с содержанием гумуса 4,5 
– 5,2%, подвижного фосфора по Чирикову 18,4 – 21,4 мг на 100 г почвы и 
обменного калия по Масловой 16,6 – 18,9 мг на 100 г почвы, рН

  
6,6 – 6,8. 

Решение поставленных задач осуществлялось в полевом стацио-
нарном опыте, заложенном в 1997 – 2000 гг. Работа проводится в 4-поль-
ном зернопаровом севообороте – пар (чистый, сидеральный) – пшеница 
– горох – пшеница. Схема опыта включает 4 варианта: 1.контроль (пар 
чистый) и 2, 3, 4 варианты сидерации (донник, рапс весеннего и летнего 
сроков посева). Сидеральные культуры высеваются в мае и июле, убира-
ются в июле и сентябре (фаза цветения) и заделываются на глубину 20 – 
22 см. Повторность опыта трехкратная. Площадь делянки общая – 5,25 
м2, учетная – 1 м2.

В опытах использовались общепринятые методики:
- определение содержания нитратного азота в почве  при помо-

щи селективного электрода, подвижного фосфора по методу Чирикова, 
- обменного калия по методу Масловой;
- содержание гумуса определяли по методу Тюрина; 
- учет урожая проводили вручную. 
Результаты исследований оценены методом дисперсионного 

анализа по Доспехову.


