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ВЛИЯНИЕ СИДЕРАТОВ НА АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ЧЕРНОЗЕМОВ ВЫЩЕЛОЧЕННЫХ

УМЕРЕННО-ЗАСУШЛИВОЙ
И КОЛОЧНОЙ СТЕПИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Одним из способов улучшения плодо-
родия почвы и повышения урожайности
сельскохозяйственных культур может
стать применение зеленых удобрений
(сидератов) [1]. В условиях юга Запад-
ной Сибири культуры, используемые в
качестве сидератов, должны обладать
способностью быстрого роста и в ко-
роткий срок создавать большую био-
массу. Зеленая масса удобрителя
должна быть богатой по составу, глав-
ным образом - по содержанию азота и
быстро разлагаться в почве [2].

Целью настоящей работы является
изучение динамики агрохимических
свойств почв при запашке различных ви-
дов сидератов.

Объекты и методы исследований
Экспериментальные исследования

проводились в условиях умеренно-
засушливой и колочной степи Алтай-
ского края в 2005-2006 гг. Почвы опыт-
ного участка представлены черно-
земами выщелоченными среднемощ-
ными малогумусными среднесуглини-
стыми.

Опыт был развернут в системе поле-
вого зернопропашного севооборота,
где изучали два вида сидератов: овес и
горохо-овсяную смесь. В начале сен-
тября 2005 г. зеленая масса сидераль-
ных культур была измельчена путем
двухкратного прохода по ним в пере-
крестном направлении дисковой бороны
и запаханы в почву на глубину 25 см.
Весной следующего года на указанных

вариантах высевали пшеницу сорта «Па-
мяти Азиева».

С целью изучения динамики содержа-
ния нитратного азота, фосфора и калия
в октябре 2005 г., в мае, августе и сен-
тябре 2006 г. были проведены отборы
почвенных образцов послойно 0-20 см и
20-40 см. Повторность отбора десяти-
кратная. Нитратный азот определяли ди-
сульфофеноловым методом, содержа-
ние подвижных соединений фосфора и
калия — по Ф.В. Чирикову из одной поч-
венной вытяжки.

Метеорологические условия вегетаци-
онного периода 2006 г. (май-сентябрь)
характеризовались неравномерным рас-
пределением осадков: в мае и сентябре
выпало 30%, в июне и августе — 55, в
июле - 190% от нормы (по данным гид-
рометеостанции г. Барнаула). Наиболее
теплым был период июнь-июль, когда
среднемесячная температура колеба-
лась в пределах 19,1-20,9°С, а макси-
мальные температуры достигали 25,3-
28,2°С. Остальная часть лета оказалась
прохладной: среднемесячные темпера-
туры держались в пределах 12,8-15,3°С.

Результаты опытов обработаны стати-
стически с использованием диспер-
сионного метода анализа [3].

Результаты и их обсуждение
Первые образцы почвы были ото-

браны через месяц после запашки сиде-
ральных культур. Погодные условия
осени 2005 г. (достаточное количество
осадков и тепла) благоприятствовали
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развитию процесса нитрификации, не-
смотря на короткий срок после запашки
были выявлены различия в содержании
нитратного азота по вариантам
(табл. 1).

Исследования показали, что нитрифи-
кация в почве под действием запаханной
сидеральной биомассы протекала более
интенсивно, чем на контроле (пшеница).

Пик нитрификации по полю запашки
горохо-овсяной смеси пришелся на се-
редину лета 2006 г., содержание нит-
ратного азота в почве достигло
14,31 м г / к г в слое 0-20 с м , что объяс-
няется интенсивным разложением бобо-
вой культуры. Содержание нитратного
азота по полю использования овса в ка-
честве сидерата увеличилось лишь к
осени 2006 г., что объясняется более
растянутыми сроками минерализации.

Данные по изменению содержания
нитратного азота в почве по вариантам
опыта в течение вегетации яровой пше-
ницы согласуются с результатами ис-
следований интенсивности минерализа-
ции различных видов сидератов
(табл. 2).

Исследования показали, что процесс
минерализации бобовых культур проте-
кает активнее с момента их запашки и
минерализация по сезонам года прохо-
дит более равномерно, чем для злако-

вых, составляя около 6% в месяц. Ми-
нерализация злаковых активнее проте-
кала в весенне-летний период (8%). За
период наблюдений (11 месяцев) бобо-
вые культуры минерализовались по мас-
се на 25% больше, чем злаковые.

Важнейшим показателем интенсивно-
сти биохимических процессов, про-
текающих в почве, является образование
углекислоты. Продуцирование углеки-
слоты почвой зависит от условий возду-
хообмена, влажности, температуры, ин-
тенсивности роста и развития раститель-
ности и микроорганизмов, а также от
наличия в почве органического вещества
[4,5].

Исследования по определению газо-
обмена, проводившиеся по методу
В.И. Штатнова [6] , показали, что более
интенсивное выделение углекислого газа
в летний период 2006 г. наблюдалось на
участке с запаханной горохо-овсяной
смесью (2,20 к г / г а ) . На варианте с за-
паханным овсом и в контрольном (пред-
шественник пшеница) выделение углеки-
слоты составило 2,00 и 1,88 к г / г а со-
ответственно.

Исследованиями установлено положи-
тельное влияние сидератов на со-
держание в почве подвижного фос-
фора, по Чирикову (табл. 3).

Содержание нитратного азота по вариантам опыта, мг/кг почвы
Таблица 1

Предшественник

1. Пшеница

2. Овес

3. Горохо-овсяная смесь

НСР05

Слой,
см

0-20
20-40
0-20

20-40
0-20

20-40
0-20

20-40

N-NO,
осень,
2005 г.

5,90
4,88
7,24
6,70
10,30
10,06
1,11
1,37

весна,
2006 г.

4,80
3,99
5,78
4,83
5,98
4,74
1,09
0,95

лето,
2006 г.

11,83
8,58
12,59
9,81
14,31
11,25
1,41
1,31

осень,
2006 г.

7,96
4,28
8,91
4,46
7,02
5,09
0,94
0,57

Таблица 2
Минерализация сидератов по сезонам года

Вид
сидерата

Осень-зима
период осень-

зима 2005-
2006 гг. (7 мес.)

1 мес.

Весна-лето
период весна-лето

2006 г.
(4 мес.)

1 мес.

Итого за 11 мес.

11 мес. 1 мес.

Злаковые 22 3,1 32 54 4,9
Бобовые 44 6,3 24 68 6,2
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Таблица 3
Содержание подвижного фосфора по вариантам опыта, мг/100 г почвы

Предшественник

1. Пшеница

2. Овес

3. Горохо-овсяная смесь

НСР05

Слой, см

0-20
20-40
0-20

20-40
0-20

20-40
0-20

20-40

Р О
осень,
2005 г.

7,83
8,79
7,09
8,08
8,76
9,39
0,75
0,57

весна,
2006 г.

9,75
9,68
9,45
9,56
11,34
11,17
1,02
1,40

лето,
2006 г.

9,48
8,59
11,17
10,63
11,83
11,88
1,46
1,26

осень,
2006 г.

9,94
9,89
7,42
9,22
9,98
11,26
1,00
2,25

Урожайность яровой пшеницы по предшественнику
Таблица 4

Предшественник
1. Пшеница

2. Овес

3. Горохо-овсяная смесь

НСР05

Зерно, ц/га

10,8

10,9

14,2

± контроль

+0,1

+3,4

1,49

Применение зеленых удобрений
способствует мобилизации трудно-
доступных соединений фосфора и в
несколько меньшей степени калия за
счет повышения биологической актив-
ности почвы и перераспределения
элементов из нижних слоев в пахотный
горизонт [7, 8 ] .

Так, содержание подвижного фос-
фора в нашем случае возросло на поле
пшеницы по горохо-овсяной смеси на 13
и 17% в слоях 0-20 см и 20-40 см соот-
ветственно, а на поле пшеницы по овсу
увеличение содержания фосфора про-
изошло на 2% только в слое 20-40 см.

По результатам лабораторных иссле-
дований выявлено, что содержание об-
менного калия, по Чирикову, в почве на
каждом варианте применения сидерата
по сравнению с контролем не претер-
пело изменений.

Результаты исследований влияния си-
дерата на урожайность яровой пшеницы
(табл. 4) показывают, что большая уро-
жайность (14,2 ц/га) получена по горо-
хо-овсяной смеси. Прибавка по сравне-
нию с контролем составила 3,4 ц/га
(31,5%) и была достоверна.

Выводы
1. Применение сидератов увеличило

содержание нитратного азота в почве
(чернозем выщелоченный) на 20-50% и
подвижного фосфора - на 9-35%. Со-
держание обменного калия в почве дос-
товерно не изменялось по срокам веге-
тации.

2. Процесс минерализации бобовых
культур характеризуется большей ин-
тенсивностью и равномерностью по се-
зонам года, чем злаковых. За 11 меся-
цев наблюдений бобовые культуры ми-
нерализовались на 25% больше по мас-
се.

3. Внесение в почву быстроразла-
гающейся растительной массы (горохо-
овсяной смеси) привело к увеличению
урожайности яровой пшеницы на
3,4 ц/га.
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РЕТРОСПЕКТИВА ЧИЗЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
В УСЛОВИЯХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Весьма существенным фактором
подъема сельского хозяйства и в про-
шлом, и в настоящее время является
совершенствование системы основной
обработки почвы с учетом природно-
климатических условий, ибо на нее при-
ходится около 40% энергетических и
25% трудовых затрат (Саранин К.И.,
Старовойтов Н.А., 1990; Карпенко В.Д.,
Васютин М.М. и др., 1991; В.В. Кори-
нец, 1991 и др.).

Совершенствование системы обра-
ботки почвы осуществляется по ряду на-
правлений, одним из которых является
совершенствование старых и создание
новых орудий обработки. В связи с этим
в конце 70-х - начале 80-х годов про-
шлого столетия определенный интерес
представляли работы, основанные на ис-
пользовании нового орудия — чизельного
плуга ПЧ-4,5 для основной обработки
почвы.

За прошедшие два десятка лет с на-
чала наших экспериментов с данным
орудием и, наверное, не менее чет-
верти века (а то и около трети) со дня
его выпуска был и огромнейший всплеск

интереса к нему, и наступившее
практически полное его забвение.

В представляемой статье нам бы хо-
телось в какой-то мере объяснить при-
чины снижения внимания к данному
орудию и представить свой взгляд на
обозначенное явление.

Как и всегда, с высоты времени легче
и проще обсуждать (а порой и осуж-
дать) любое явление, в том числе (как в
нашем случае) внедрение чизельного
плуга ПЧ-4,5 в 80-х годах прошлого сто-
летия. Однако нам бы не хотелось ста-
новиться в позу уничижительного крити-
ка, не хотелось бы считать наши сужде-
ния окончательными, а на основании
предлагаемого нами на обсуждение ма-
териала услышать мнение коллег, зани-
мавшихся (а может быть, и продол-
жающих заниматься) данной проблемой
(проблематикой). По прошествии вре-
мени оказалось, что не все так просто в
данном явлении, и нам захотелось бо-
лее глубоко разобраться в этом.

Мы считаем, что еще в начале массо-
вого использования чизельного плуга ПЧ-
4,5, а точнее, даже до его разработки,
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