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Выводы 
1. Недоучет влияния температуры на 

теплофизические свойства почвы в лабо-
раторных исследованиях может привести 
к ошибкам при расчете теплового режи-
ма. 

2. Применяемые в теплофизических ис-
следованиях почв системы термостатиро-
вания обладают рядом недостатков. 

3. Использование сушильного шкафа в 
качестве термостата и электронной сис-
темы управления работой термокамеры 
позволяет существенно сократить время 
термостатирования. 

4. Разработанная система термостати-
рования может быть использована не 
только для измерения теплофизических 
свойств почв, но и в других отраслях про-
изводства, где необходимо поддержание 
постоянной температуры или создание 
определенного температурного микро-
климата. 
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Цветоводство охватывает специфиче-

скую группу растений, которые не ис-
пользуются в качестве пищевых продук-
тов, а способствуют нравственному и ду-
ховному развитию человека. Для обеспе-
чения качественного ухода за цветочными 

культурами важно знать особенности их 
развития. 

Одним из непременных условий полу-
чения высоких и устойчивых урожаев цве-
точных культур является повышение поч-
венного плодородия. Для этого необхо-
димо создание оптимальных агрофизиче-
ских и гидротермических режимов в поч-
венном профиле. 

В садоводстве Алтайского края отсут-
ствуют сведения о процессах формирова-
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ния теплофизического состояния почв под 
цветочными культурами. Поэтому ком-
плексные исследования тепловых свойств и 
гидротермических режимов в почвенном 
профиле совместно с агротехникой вы-
ращивания и биологией цветочных культур 
весьма актуальны. 

 
Объекты и методы исследований 

Экспериментальные исследования были 
начаты в мае 2009 г. на территории  
НИИСС им. М.А. Лисавенко, располо-
женном на левом возвышенном берегу р. 
Оби в районе г. Барнаула на участках 
сортоизучения цветочных культур (роза, 
лилейник и лилия). Объектом исследова-
ний являлись черноземы выщелоченные 
среднемощные малогумусные среднесуг-
линистые. Влажность почвы определяли 
термостатно-весовым методом, теплоем-
кость — с помощью экспресс-метода С.В. 
Макарычева, теплопроводность − им-
пульсным методом. Температуру почвы 

измеряли при помощи полевого электро-
термометра [1, 2]. 

 
Результаты и их обсуждение 

Определяющим фактором в динамике 
теплофизических коэффициентов почвен-
ного профиля в течение вегетационного 
периода является его влажность (табл. 1).  

Из анализа данных таблицы следует, 
что распределение влаги под цветочными 
культурами имеет различный характер. 
Под лилейником содержания влаги за весь 
период вегетации оказалось меньше, чем 
под другими культурами, что говорит о 
влаголюбивости растения. В июне наблю-
далось увеличение влагозапасов под все-
ми культурами в связи с большим количе-
ством выпавших осадков. Максимальное 
увлажнение почвы наблюдалось под ли-
лиями и составило 36,3%. Наиболее рав-
номерное содержание влагозапасов за 
период вегетации отмечалось в почве под 
розами. В сентябре увлажнение почвы 
под всеми культурами и в чистом пару 
практически выравнилось. 

Таблица 1 
Влажность (U), объемная теплоемкость (Cρ), температуропроводность (a),  
теплопроводность (λ) и теплоусвояемость (b) в период вегетации растений  

в слое 0-20 см 
 

 21 мая 6 июня 7 июля 28 июля 16 августа 15 сентября
Роза 

U, % 17,54 24,10 16,02 21,14 25,67 17,04 
сρ, 10

6 Дж/м3 ۠۠·К 2,64 2,97 2,57 2,82 3,05 2,62 
a, 10-6 м2/c 0,63 0,56 0,63 0,60 0,54 0,63 
λ, Вт/м·К 1,62 1,66 1,60 1,65 1,67 1,61 
b, 103 Дж/(м2·с1/2·К) 1,99 2,15 1,95 2,08 2,19 1,98 

Лилейник 
U, % 11,16 16,42 7,72 12,80 11,45 14,31 
сρ, 10

6 Дж/м3 ۠۠·К 2,32 2,59 2,15 2,41 2,34 2,48 
a, 10-6 м2/c 0,64 0,63 0,64 0,64 0,64 0,64 
λ, Вт/м·К 1,51 1,60 1,42 1,54 1,51 1,57 
b, 103 Дж/(м2·с1/2·К) 1,83 1,96 1,75 1,87 1,84 1,91 

Лилии 
U, % 14,44 36,35 12,09 11,71 12,90 13,12 
сρ, 10

6 Дж/м3 ۠۠·К 2,49 3,58 2,37 2,35 2,41 2,42 
a, 10-6 м2/c 0,64 0,33 0,64 0,64 0,64 0,64 
λ, Вт/м·К 1,57 1,57 1,53 1,52 1,54 1,55 
b, 103 Дж/(м2·с1/2·К) 1,91 2,45 1,86 1,85 1,88 1,88 

Чистый пар 
U, % 16,24 20,16 14,13 12,81 12,42 16,75 
сρ, 10

6 Дж/м3 ۠۠·К 2,58 2,77 2,47 2,41 2,39 2,60 
a, 10-6 м2/c 0,63 0,61 0,64 0,64 0,64 0,63 
λ, Вт/м·К 1,60 1,65 1,57 1,54 1,53 1,61 
b, 103 Дж/(м2·с1/2·К) 1,96 2,05 1,91 1,87 1,86 1,97 
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В соответствии с изменением влажно-
сти в генетических горизонтах чернозема 
выщелоченного теплофизические коэф-
фициенты не остаются постоянными, и 
степень их варьирования неодинакова. 

Теплоемкость является важнейшей теп-
лофизической характеристикой, опреде-
ляющей теплоаккумуляционную способ-
ность почв. Из данных таблицы 1 следует, 
что для одной и той же глубины почвенно-
го профиля объемная теплоемкость выше 
там, где больше влажность чернозема. 
Данная тенденция сохраняется в течение 
всех сроков наблюдения за вегетацию. 

Динамика объемной теплоемкости в 
профиле чернозема выщелоченного под 
цветочными культурами представлена на 
рисунке.  

Наибольшая объемная теплоемкость 
(3,58·106 Дж/(м3·К)) зафиксирована 7 ию-
ня и характерна для почвы, не занятой 
культурами. Наименьшие колебания теп-
лоемкости наблюдаются под лилейником 
1,87·106-2,67·106 Дж/(м3·К). 

Особых различий в значениях коэффи-
циента температуропроводности не на-
блюдается, так как его увеличение в столь 

малом диапазоне изменения влажности 
несущественно [3]. 

Динамика теплопроводности в теплое 
время года аналогична изменению тепло-
емкости. Минимальные значения коэффи-
циента теплопроводности наблюдаются 
под лилейником, диапазон колебаний со-
ставляет от 1,42 до 1,60 (10-7 м2/с). 

Особое место в развитии растений за-
нимает питательный режим. Нами прово-
дились наблюдения за формированием 
питательного режима в начале и конце 
вегетации (табл. 2). Растение не одинако-
во по требованиям к питательным веще-
ствам в разные периоды роста и развития, 
причем эти требования несколько различ-
ны у разных растений. Важно знать обес-
печенность почв питательными вещества-
ми, содержание в почвах подвижных 
форм — азота, фосфора, калия и содер-
жание гумуса [4].  

Важной составной частью почвы являет-
ся перегной — почвенный гумус. Плодо-
родие почвы в значительной мере зависит 
от его содержания в почве. Гумус служит 
источником питательных веществ, создает 
структуру почвы, влияет на влагоемкость, 
тепловые и многие другие ее свойства.  

 
Роза       Лилейник 

1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50

глубина, см

1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50

глубина, см

 
Лилия     Чистый пар 

1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50

глубина, см

Май Июнь Июль
Август Сентябрь

1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50

глубина, см

Май Июнь Июль
Август Сентябрь

 
 

Рис. Изменение объемной теплоемкости за вегетационный период 2009 г.  
под цветочными культурами 
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 Таблица 2 
Содержание основных питательных компонентов в метровом слое  

чернозема выщелоченного в различные сроки вегетации цветочных культур 
 

Горизонт, см 
Подвижные формы, мг/кг 

Гумус, % 
азот фосфор калий 

июнь сентябрь июнь сентябрь июнь сентябрь сентябрь 
Роза 

0-20 2,09 1,70 375 365 190 160 5,00 
20-40 1,90 2,04 345 355 120 90 1,43 
40-60 1,90 2,48 410 320 120 80 1,02 
60-80 2,50 1,45 500 257 170 130 0,82 
80-100 3,70 1,32 550 370 210 150 0,72 

Лилейник 
0-20 1,23 1,32 425 525 110 120 3,88 
20-40 1,18 1,32 430 525 130 110 3,07 
40-60 0,87 1,23 255 525 160 120 2,86 
60-80 0,78 1,15 250 330 180 165 1,02 
80-100 0,66 1,10 250 265 220 230 0,82 

Лилии 
0-20 4,40 2,09 420 500 180 150 4,29 
20-40 3,10 1,95 420 520 170 140 2,66 
40-60 3,50 1,48 400 347 300 155 1,02 
60-80 3,90 1,32 400 260 320 140 0,41 
80-100 2,80 1,32 325 155 340 210 0,41 

Чистый пар 
0-20 3,90 16,2 345 435 110 140 3,47 
20-40 1,70 11,8 335 435 140 100 3,27 
40-60 1,23 3,47 350 305 280 50 1,02 
60-80 1,23 3,09 350 365 255 165 0,41 
80-100 1,23 3,47 400 400 250 150 0,41 

 
Несмотря на то, что цветочные культу-

ры расположены на соседних участках, 
содержание гумуса под ними разное. 
Почва под розами оказалась несколько 
плодороднее, чем на других вариантах. 
Содержание гумуса под лилейником и 
лилиями почти одинаково. Следует отме-
тить, что под всеми культурами с глуби-
ной содержание органического вещества 
уменьшается.  

Содержание общего азота в почвах на-
ходится в прямой зависимости от содер-
жания в них гумуса: чем выше процент 
гумуса, тем больше азота. Из данных 
таблицы 2 следует, что минимальное ко-
личество азота содержалось под лилейни-
ком в начале вегетации. 

Важными элементами питания растений 
также являются фосфор и калий. Количе-
ство фосфора в июне с глубиной увеличи-
валось под розами и в чистом пару, а об-
ратная закономерность наблюдается под 
лилейными культурами. На всех культурах 
в конце периода вегетации заметно неко-
торое вымывание калия из всего почвен-
ного профиля. 

Следует иметь в виду, что данные аг-
рохимических анализов дают лишь первую 
ориентировку в плодородии почв, так как 
на доступность питательных веществ рас-
тениям, кроме общего запаса тех или 
иных соединений, влияет ряд других усло-
вий: формы этих веществ, запасы воды и 
воздуха, тепло, свет и пр. [4]. 

 
Выводы 

Таким образом, характер распределе-
ния теплофизических коэффициентов по 
генетическим горизонтам черноземов в 
условиях сада определяется не только 
почвенно-климатическими показателями 
региона, но и в значительной степени за-
висит от особенностей произрастающих 
на их поверхности цветочных культур. 
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Введение 

Состояние и запасы гумуса в почвах 
являются основным критерием оценки 
почвенного плодородия. В последнее 
время значение гумуса принято рассмат-
ривать с точки зрения экологической ус-
тойчивости почв как компонента биосфе-
ры [1, 2]. Между содержанием гумуса и 
структурностью почвы существуют тесная 
зависимость и взаимообусловленность, 
которая четко проявляется в научно обос-
нованных системах земледелия. Наиболее 
важным звеном в этих системах является 
севооборот. 

Важное практическое значение хоро-
шей оструктуренности почвы (т.е. обра-
зование в ней преимущественно агроно-
мически ценных агрегатов) состоит в том, 
чтобы в почве при механической обра-
ботке создавались благоприятные условия 
для развития растений и живых организ-
мов. Существенна и важна также способ-
ность почвы длительно сохранять данное 
состояние, что может быть оценено во-
допрочностью почвенных агрегатов. 

Цель исследований — выявить взаимо-
связь между содержанием гумуса и во-
допрочностью структурных агрегатов в 
черноземах выщелоченных Новосибир-
ского Приобья в различных севооборотах 

под заключительной культурой — ячме-
нем.  

В связи с этим были поставлены сле-
дующие задачи исследований: 1) изучить 
структурный и агрегатный состав черно-
земов выщелоченных в различных сево-
оборотах под заключительной культурой 
— ячменем; 2) определить общее содер-
жание гумуса в почве и во фракциях аг-
регатов (от 10 до 0,25 мм включительно); 
3) выявить взаимосвязь между содержа-
нием гумуса и структурностью чернозе-
мов выщелоченных в севооборотах. 

 
Материалы и методы 

Исследования проведены на Централь-
ном опытном поле Сибирского НИИ зем-
леделия и химизации в ОПХ «Элитное» 
Новосибирского района НСО, располо-
женном в Приобском агроландшафтном 
районе в севооборотах, заложенных в 
1996 г. Почва опытного участка — черно-
зем выщелоченный среднемощный сред-
негумусный среднесуглинистый. Поля изу-
чаемых севооборотов площадью 475 м2 
размещены рендомизированно по блокам 
в 6 ярусов в 3-кратной повторности. Изу-
чались два уровня: 1) контроль (фон 0) и 
2) применение удобрений и средств защи-
ты растений (комплексная химизация (фон 
К). Удобрения в виде аммиачной селитры 
и двойного суперфосфата вносили осенью 
под основную обработку — фосфорные — 
в запас на ротацию севооборота из рас-
чета 30 кг/га действующего вещества под 




