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крае. В результате нет единой базы данных 
о наличии и качестве семян для сортосмены 
и сортообновления. У большинства сельхоз-
предприятий нет заинтересованности в про-
ведении сортовой оценки посевов сельско-
хозяйственных культур из-за отсутствия аг-
рономической службы, по этой же причине 
нарушаются правила документации семян и, 
как следствие, перевод их в несортовые 
семена.  

Повышение экономической эффективно-
сти семеноводства может быть связано с 
ускорением внедрения востребованных 
производством сортов, научно обоснован-
ной системой сортосмены и сортообновле-
ния с учетом агроэкологического размеще-
ния семенных посевов по природно-
климатическим зонам края.  
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Введение 

Еще Ю. Либих отмечал, что «знание 
корневой системы есть основа разумного 
земледелия» [1]. Главное условие расши-
ренного воспроизводства почвенного пло-
дородия — положительный баланс органиче-
ского вещества в агроценозе. Органиче-
ское вещество почвы аккумулирует основ-
ные запасы азота, фосфора, калия и ряда 
микроэлементов. Это определяет его важ-
ную роль в создании потенциального и эф-
фективного плодородия.   

Процесс накопления и разложения орга-
нических остатков в почве неразрывно свя-
зан с изменением содержания гумуса, фи-
зических свойств, пищевого и водного ре-
жимов, что в итоге определяет величину 
урожая сельскохозяйственных культур. В то 
же время в нашей стране, как и во всем 
мире, в отношении энергетики почвы, воз-
делывание сельскохозяйственных культур 
ведется неэффективно. Энергия органиче-
ского вещества расходуется в 25-30 раз 
быстрее, чем поступает [2]. 

Учет массы корнестерневых остатков и 
определение содержания в них основных 
элементов минерального питания необходим 

для решения теоретических и практических 
вопросов при разработке систем примене-
ния удобрений в различных видах севообо-
ротов. 

Степная зона с ее уникальными черно-
земами быстро эволюционирует в опусты-
ненные степи, теряя, прежде всего энерге-
тические ресурсы — органическое вещест-
во. В результате происходит скрытая от 
глаз земледельца деградационная транс-
формация и почв, и их плодородия. Антро-
погенно спровоцированные деградационные 
процессы создают предпосылки для фор-
мирования новых неблагоприятных агропро-
изводственных свойств пахотных почв (уп-
лотнение, обесструктуривание, окарбоначи-
вание, декальцинирование, снижение водо-
прочности агрегатов и т.п.), прежде всего, 
черноземных [3].  

На всех старопахотных западно-
сибирских черноземах началась агрогенная 
эволюция, которая перестает быть управ-
ляемой, характеризуясь высокой интенсив-
ностью и скоростью. Деградированные поч-
вы не могут восстанавливаться в современ-
ных агросистемах. По данным А.В. Вражно-
ва,  за последние 50 лет даже в таком бла-
гоприятном по погодным условиям агро-
ландшафте Южного Урала, как северная 
лесостепь, средняя скорость снижения со-
держания гумуса в выщелоченных черно-
земах составила 0,03% в год, возросла ки-
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слотность почв [4]. Все это указывает на 
экологическую несбалансированность зем-
лепользования в рамках существующей ор-
ганизации территории и применения тради-
ционных приемов в земледелии. При со-
вершенствовании структуры посевных пло-
щадей, по его мнению, важен подбор адап-
тивных и высокоурожайных культур при со-
блюдении очень важного экологического 
принципа: чем разнообразнее агроценоз, 
тем он устойчивее. 

На скорость разложения органических 
остатков влияют также биологические свой-
ства культур, уровень агротехники, способы 
посева и нормы высева, почвенно-
климатические условия [5].  

Данными И.Я. Кильби подтверждается, 
что при систематическом внесении мине-
ральных удобрений в 1,5-1,7 раза ускоряет-
ся разложение органических остатков под 
зерновыми культурами по сравнению с ва-
риантами без удобрений [6].   

В связи с этим целью работы является 
сравнительная оценка влияния различных 
видов полевых севооборотов на динамику 
органического вещества в черноземах При-
обья Алтая. В задачи исследований входили 
анализы баланса гумуса в зависимости от 
вида севооборота, при бессменном возде-
лывании яровой пшеницы и применения ми-
неральных удобрений, динамики запасов 
органических остатков в паровых полях изу-
чаемых севооборотов. 

 
Объекты и методы исследования 

Исследования проводились на стационаре 
севооборотов на опытном поле в учхозе 
«Пригородное» АСХИ/АГАУ в течение 15 
лет. Изучались схемы севооборотов и бес-
сменные посевы яровой пшеницы как без 
основного внесения минеральных удобре-
ний, так и на фоне NPK в дозе 50 кг д.в. на 
1 га. Схемы полевых севооборотов пред-
ставлены следующими видами: 1) зернопа-
ротравяной (пар чистый — пшеница — пше-
ница + многолетние травы — кострец + эс-
парцет 2 года — пшеница — пшеница); 2) 
зернопаропропашной (пар чистый — пшени-
ца — пшеница — пшеница — кукуруза на си-
лос — пшеница — пшеница); 3) зернотравя-
нопропашной (кострец + эспарцет 2 года — 
пшеница — пшеница — кукуруза на силос — 
пшеница — пшеница); 4) зернопаровой (пар, 
занятый горохо-овсом — пшеница — пшени-
ца); 5) зернопаровой (пар чистый — пшеница 
— пшеница); 6) зернопаровой (пар чистый — 
пшеница); 7) пшеница бессменно. 

Почвы представлены черноземами обык-
новенными среднегумусными  среднемощ-
ными среднесуглинистыми. Повторность 
опыта — четырехкратная, размер делянок 
10х100 м. Уборка и учет урожая проводи-

лись: зерновых культур — комбайном 
САМПО-500, кормовых — кормоуборочной 
техникой. Отбор почвенных образцов для 
учёта запасов органических остатков осу-
ществлялся в шестикратной повторности по 
Б.А. Доспехову [7]. Образцы после 12-ча-
сового размачивания отмывались в воде че-
рез сито, корни без декантации на живые и 
мертвые отбирались от механических при-
месей, доводились до воздушно-сухого со-
стояния и взвешивались. Для расчета балан-
са гумуса в севообороте использовались 
данные прихода и расхода (минерализации) 
гумуса при выращивании отдельных куль-
тур, минерализации гумуса в паровом поле 
[8]. 

Результаты и их обсуждение 
Основным источником органического 

вещества для пахотных почв Западной Си-
бири являются пожнивно-корневые остатки 
однолетних культурных растений, которые 
составляют от 2 до 7 т/га [9]. По данным 
В.В. Чупровой, Э.К. Низых общий запас 
растительных остатков (наземный + под-
земный в слое 0-20 см) в фазу полной спе-
лости зерновых достигает 5,6-11,0 т/га 
[10]. 

Как показали наблюдения, значительные  
различия по запасам органических остатков 
в почве к концу ротации севооборотов объ-
ясняются неодинаковой урожайностью воз-
делываемых культур в предыдущие годы, 
длиной ротации, набором культур в сево-
обороте и уровнем минерального питания 
растений.  

По данным Г.Т. Руденко и М.М. Гороб-
ченко, в условиях Приобья Алтая за период 
парования разлагается 53,9% пожнивных 
остатков от исходного количества [11, 12].   

За летний период в чистых парах проис-
ходит интенсивное разложение корневых и 
пожнивных остатков. В среднем за годы 
определения к концу летнего периода их 
содержание уменьшается в 1,4-1,8 раза и 
находится на уровне 2,55 т/га в двухполь-
ном, 4,42-4,76 т/га — в остальных севообо-
ротах. За лето в чистых парах семипольных 
севооборотов разложилось 3,28-3,76 т/га 
органических остатков, трехпольном — 1,97, 
двухпольном — 1,78 т/га (рис.).  

За период с весеннего определения за-
пасов органических остатков в паровых по-
лях до посева пшеницы по парам произош-
ло снижение количества органических ос-
татков в среднем в семипольном зернопа-
ротравяном на 4,25 т/га, зернопаропро-
пашном — на 3,85, удобренном севооборо-
те — на 4,30, трех- и двухпольных с чистым 
паром — соответственно, на 3,64 и  
2,44 т/га. 

За период от весны в год парования 
до посева яровой пшеницы по парам сохра-
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нилось от 49,2 до 55,5% органических ос-
татков в семипольных севооборотах, 69,1% 
— в двухпольном, за счет пополнения остат-
ков парозанимающей культурой в севообо-
роте с занятым паром — 77,8%. Примене-
ние минеральных удобрений косвенно сни-
зило запасы до 46,8% от исходного количе-
ства. 

 

 

 
Рис. Динамика запасов органических остатков 

в паровом поле в разных севооборотах  
в слое почвы 0-30 см (1976-1978 гг.) 

  
В изучаемых севооборотах только мно-

голетние травы при урожайности сена выше 
2,00 т/га обеспечивают положительный ба-
ланс гумуса.  Учитывая положительную 
роль многолетних трав в пополнении энер-
гетических запасов, улучшении гумусового 
и структурного состояния почв, следует  
помнить, что травы  являются компонентом 
почвозащитной системы земледелия и га-
рантом экологического благополучия почв 
(табл.). 

Яровая пшеница с урожайностью от 1,10 
до 1,85 т/га дает ежегодную убыль гумуса 
на 0,164-0,278 т/га. Однолетние травы на 
сено также снижают его запасы на  
0,241 т/га. Почти на порядок выше потери 
гумуса в паровом поле и под посевами ку-

курузы — соответственно, 2,000 и  
1,960 т/га.   

Существенному различию в содержании 
гумуса способствует и степень смытости 
почвы под разными культурами. Уменьше-
ние проективного покрытия почвы культу-
рами в эрозионноопасные периоды снижает 
сопротивление почвы смыву и накопление  в 
ней органических остатков. А.П. Вервейко 
(1968) приводит следующие «коэффициенты 
эрозионной опасности культур»: для черно-
го пара — 1,00; свеклы и кукурузы — 0,85; 
картофеля, подсолнечника — 0,75; яровых 
зерновых — 0,50; гороха, вико-овсяной сме-
си — 0,35; озимых зерновых — 0,30; много-
летних трав первого года пользования — 
0,08 и второго года пользования — 0,03 
[13]. Однако вследствие большого уплотне-
ния почвы под многолетними травами сток 
талых вод бывает значительным [14]. 

Таким образом, к концу ротации различ-
ных видов полевых севооборотов накапли-
вается неодинаковое количество корневых и 
пожнивных остатков в почве вследствие 
различий в длине ротации севооборотов, 
набора культур в них  и  урожайности. Са-
мые низкие запасы органических остатков 
отмечаются в двухпольном зернопаровом 
севообороте при всех сроках определений. 
Сравнительно невысокое содержание ко 
времени посева пшеницы по парам отмеча-
ется и в трехпольном севообороте с чистым 
паром за счет более интенсивного разло-
жения по сравнению с семипольными сево-
оборотами. Включение в севообороты мно-
голетних трав, зерновых культур с умень-
шением доли чистых паров, замена их на 
занятые или сидеральные могут обеспечить 
более высокие запасы органического веще-
ства в почве.  

При наличии чистых паров в сево-
оборотах, что необходимо при возделыва-
нии отдельных видов культур (озимая пше-
ница, сахарная свекла), а также пропашных, 
для поддержания положительного баланса 
органического вещества в почве должно 
быть предусмотрено внесение научно обос-
нованного количества органических удобре-
ний. 

Таблица 
Среднегодовой баланс гумуса в почве в зависимости от вида севооборота, т/га 

(1971-1985 гг.) 
  

Севооборот Приход Расход Изменение, +/-
7-польный зернопаротравяной 
7-польный зернопаропропашной 
То же на фоне N50P50K50 

7-польный зернотравянопропашной 
3-польный с занятым паром 
3-польный зернопаровой 
2-польный зернопаровой 
Пшеница бессменно 
То же на фоне N50P50K50 

0,632 
0,412 
0,529 
0,665 
0,498 
0,385 
0,336 
0,381 
0,483 

0,817 
1,130 
1,347 
0,894 
0,723 
1,216 
1,480 
0,545 
0,690 

-0,185 
-0,718 
-0,818 
- 0,229 
- 0,225 
-0,831 
-1,144 
-0,164 
-0,207 
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Введение 
В настоящее время повышение продук-

тивности пашни является основной задачей 
современного сельскохозяйственного про-
изводства благодаря внедрению научно 

обоснованных систем земледелия. Важней-
шим звеном этой системы является сево-
оборот, так как он оказывает влияние на 
все процессы, происходящие в почве, на 
взаимоотношения растений и окружающей 
среды [1].  

В виду недостаточной эффективности ис-
пользуемых систем земледелия, дороговиз-
ны минеральных и органических удобрений, 




