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2. Для возделывания рапса наиболее 
благоприятны все изучаемые предшест-
венники, кроме пшеницы и ячменя. 

3. В среднем за 3 года наибольшая 
урожайность была на контрольном вари-
анте пар плоскорезный, где урожай се-
мян составил 0,8 т/га.  
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Введение 

В условиях современного сельского хо-
зяйства особое внимание заслуживают 
приемы биологизации земледелия, позво-
ляющие экономно и рационально исполь-
зовать минеральное и органическое 
удобрение и повышать плодородие почвы 
на основе разработки рациональных сис-
тем земледелия. Системы земледелия 
должны быть энергосберегающими, эко-
логически безопасными как в отношении 
агропродуктов, так и окружающей сре-
ды. С целью повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур и качества 

получаемой продукции земледельцы раз-
рабатывают нетрадиционные приемы вос-
производства плодородия почв. Широкое 
использование биологического азота в 
земледелии обеспечивает снижение энер-
гозатрат, экономию материальных ресур-
сов, уменьшает загрязнение окружающей 
среды продуктами деградации азотных 
удобрений [1-3]. Кроме того, возделыва-
ние бобовых способствует оптимизации 
микробиологической обстановки в почве, 
улучшению целого ряда её физико-
химических свойств, в результате чего 
существенно повышается почвенное пло-
дородие [4-6].  

Почвенно-климатические условия Цен-
трально-Черноземного региона позволяют 
успешно возделывать многие бобовые 
культуры, в частности, сою. 
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Соя универсальна. Она имеет продо-
вольственное, кормовое и техническое 
значение благодаря богатому и разнооб-
разному химическому составу: 37-42% 
белка, 19-22% масла, до 30% углеводов, 
аминокислоты, макро- и микроэлементы, 
витамины. Агротехническое значение этой 
уникальной культуры трудно переоценить. 
При инокуляции ризоторфином в условиях 
оптимальной влажности она накапливает в 
почве 40-60 кг/га азота и поэтому явля-
ется хорошим предшественником зерно-
вых и других небобовых культур. Обладая 
активной усвояющей способностью кор-
ней, соя использует малодоступные и 
труднорастворимые минеральные соеди-
нения не только из пахотного горизонта, 
но и из более глубоких слоев [7]. 

Соя может успешно использоваться и в 
качестве зеленого удобрения, которое 
является неисчерпаемым, постоянно во-
зобновляемым источником органического 
вещества. При выращивании растений на 
зеленое удобрение все минеральные ве-
щества остаются в поле. Молодые и све-
жие растения очень богаты азотом, быст-
ро разлагаются в почве, поэтому после их 
заделки основную культуру можно сеять 
уже через 2-3 недели. 

Экологическое значение зернобобовых 
культур в современных системах земле-
делия, особенно альтернативных, экологи-
ческих неоспоримо. Так, корневые и по-
слеуборочные остатки довольно богаты 
азотом, легко и быстро разлагаются в 
почве, стимулируют биологическую ак-
тивность почвенной микрофлоры. Систе-

матическое обогащение почвы органиче-
ским материалом стабилизирует высокое 
содержание гумуса, улучшает физиче-
ские свойства почвы [8].  

Поэтому изучение особенностей рас-
пределения корневой системы сои в поч-
венном профиле представляет опреде-
ленный интерес. 

 
Объекты и методы 

Экспериментальная часть 
Корневая система сои — стержневая, 

главный корень в верхней части толстый, 
но через 10-15 см быстро уменьшается в 
диаметре и не отличается от боковых 
корней, которые, в свою очередь, много-
кратно ветвятся. Характерной особенно-
стью корневой системы сои является бы-
стрый рост корней после появления всхо-
дов (рис. 1). Корневая система развивает-
ся в основном в пахотном слое на глубине 
до 30 см, но отдельные корни достигают 
глубины 1,5-2 м. Клубеньки же образу-
ются на корнях, расположенных в пахот-
ном слое [9]. 

На опытном поле Курской ГСХА в 
2007-2009 гг. изучили распределение кор-
невой системы сои в почвенном слое и 
массу корней. Посев поводили рядовым 
способом; норма высева — 800 тыс. всх. 
семян на 1 га. Перед посевом семена 
обработали ризоторфином из расчета  
0,3 кг/ц. Опыт закладывали согласно ме-
тодическим рекомендациям для полевых 
опытов с зернобобовыми культурами. 

 

 
 

Рис. 1. Корневая система сои в фазу 2-3-го тройчатых листьев 



АГРОНОМИЯ 
 

18 Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 8 (70), 2010
 

 

 
Рис. 2. Масса корней при возделывании сои (2007-2009 гг.), ц/га 

Таблица  
Масса корней в почве при разных сроках внесения гербицидов в слое почвы 0-30 см 

 

Вариант опыта 
Масса корней, т/га 

2007 г. 2008 г. 2009 г. средняя 
1. Контроль (без гербицидов) 1,87 1,74 1,96 1,86 
2. Внесение гербицида Тапир до посева 2,17 1,98 2,31 2,15 
3. Внесение гербицида Тапир после посева 2,19 2,06 2,34 2,20 
4. Внесение гербицида Хармони по вегетирую-
щей культуре 

2,11 1,87 2,19 2,06 

5. Внесение гербицида Тапир по вегетирующей 
культуре 

2,14 1,92 2,23 2,10 

НСР05 0,08 0,08 0,09  

Известно, что соя — культура более 
восприимчивая к негативному воздействию 
сорняков, особенно в начале вегетации. 
Поэтому, чтобы получать высокие и ста-
бильные урожаи соевого зерна, необхо-
димо содержать посевы в чистоте от них. 
Для борьбы с сорняками при проведении 
опыта использовали почвенные и послевс-
ходовые гербициды (гербицид Тапир —  
0,7 л/га и гербицид Хармони —  
0,006 кг/га + Тренд 0,2 л/га). 

Для изучения корневой системы при-
менили способ рамочной выемки почвы 
по слоям 0-10, 10-20, 20-30 см (модифи-
кация метода монолита). 

 
Результаты и их обсуждения 

Данные наших исследований показали, 
что основная масса корней в вертикальной 
плоскости располагалась в слое почвы 0-
20 см (рис. 2).  

Изменение условий роста сои при при-
менении гербицидов привело к увеличе-
нию массы корней по всем слоям иссле-

дуемого горизонта почвы. То есть герби-
циды, уничтожив сорную растительность, 
создали благоприятные условия для разви-
тия корневой системы растений сои.  

Накопление корневой массы заканчива-
ется лишь при созревании растений. 

Данные по количеству корневых остат-
ков приведены в таблице. 

Разница по количеству массы корней 
сои в сравнении с контролем составила 
14% на втором варианте; 15,9% — на 
третьем; 10,2% — на четвертом и 11,9% — 
на пятом. 

 
Выводы 

Самое большое количество корней ос-
талось на вариантах опыта с применением 
гербицида Тапир как почвенного до и по-
сле посева культуры (варианты 2 и 3). Это 
можно объяснить тем, что почвенные 
гербициды, уничтожив сорняки в стадии 
проростков, создали лучшие условия для 
роста и развития сои в начальный период 
вегетации, когда более интенсивно нарас-
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тает именно корневая масса, а не вегета-
тивная. Количество корней сои при внесе-
нии гербицидов Хармони и Тапир по веге-
тирующей культуре в фазу 1-2-го тройча-
тых листьев сои (варианты 4 и 5) несколь-
ко ниже, но эта разница незначительна — 
в среднем 0,09 т/га. 

Поэтому содержание посевов в чистоте 
от сорняков дает возможность не только 
получить хороший урожай, но и позволяет 
растениям сои развить более мощную 
корневую систему, а, следовательно, обо-
гатить почву наибольшим количеством так 
необходимого органического вещества.  

 
Библиографический список 

1. Мишустин Е.Н. Биологический азот и 
его значение в сельском хозяйстве /  
Е.Н. Мишустин // Вестн. АН СССР. — 
1979. — № 3. — С. 59-68. 

2. Трепачев Е.П. Биологический и ми-
неральный азот в земледелии: пропорции 
и проблемы / Е.П. Трепачев // С.-х. 
биология. — 1980. — Т. 15. — № 2. —  
С. 178-189. 

3. Мишустин Е.Н. Пути улучшения 
азотного баланса земледелия СССР / 
Е.Н. Мишустин, Н.И. Черепков // Журн. 
Всесоюз. хим. общ-ва им. Д.И. Менде-
леева. — 1983. — № 3. — С. 325-344. 

4. Захарченко И.Г. Роль бобовых куль-
тур в азотном балансе дерново-подзо-
листых почв / И.Г. Захарченко, Л.И. Ши-
лина // Агрохимия. — 1968. — № 1. —  
С. 53-61. 

5. Хабарова А.И. Накопление в заня-
том пару азота бобовых и использование 
его последующими культурами /  
А.И. Хабарова // Биологический азот в 
земледелии Нечерноземной зоны СССР. 
— М.: Колос, 1970. — С. 135-144. 

6. Воронова Р.П. Роль многолетних 
трав в расширенном воспроизводстве 
почвенного плодородия / Р.П. Воронова, 
А.А. Мамытов // Актуальные проблемы 
почвенной науки в Киргизии. — Фрунзе, 
1981. — С. 157-176. 

7. Соя / С.Д. Арабаджиев, А. Ваташ-
ки, К. Гаранова и др.; пер. с болг.  
Е.С. Сигаева. — М.: Колос, 1981. — 197 с. 

8. Муха Д.В. Экологически чистая тех-
нология возделывания сои: учебное посо-
бие / Д.В. Муха, И.А. Оксененко. — 
Курск: Изд-во КГСХА, 2001. — 47 с. 

9. Растениеводство Центрально-Черно-
земного региона / под ред. В.А. Федо-
това, В.В. Коломейченко. — Воронеж: 
Центр духовного возрождения Чернозем-
ного края, 1998. 

   
 
 

     
 
 

УДК 635.652/.654:631.527.5(571.1)      Н.Г. Казыдуб, 
           А.П. Клинг 
 
 

НАСЛЕДОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ  
ГИБРИДАМИ F1 И F2 ФАСОЛИ ОВОЩНОЙ  

В УСЛОВИЯХ ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
 
 

Ключевые слова: фасоль овощная, 
образец, сорт, селекционная оценка, 
гибридизация, наследование признаков. 

Введение 
В современных условиях фасоль овощ-

ная приобретает все большее значение 




