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Аннотация. В работе представлены результаты исследований по изучению баланса гумуса в полевых се-
вооборотах интенсивного типа при возделывании полевых культур на серой лесной почве. Объектом исследо-
вания являлись севообороты опытного поля Брянского ГАУ. В основе методики расчета гумусового баланса 
лежит учет выноса азота урожаем основной продукции, извлекаемго культурой из органического вещества поч-
вы, убыли его в результате минерализации и прихода за счет гумификации пожнивных остатков. Обозначена 
роль изучаемых культур севооборота в статьях пополнения баланса, отражена биомасса поступления их в поч-
ву. В сложившихся условиях ведения сельскохозяйственного производства баланс гумуса в пахотных почвах 
региона остается отрицательным, а ежегодные потери составляют более 4 ц/га. Возделывание сельскохозяй-
ственных полевых культур по интенсивной технологии требует постоянного контроля значений балансового 
сальдо по данному показателю. В изучаемых полевых севооборотах наибольшая минерализация гумуса до 16 
ц/га происходила при возделывании кукурузы на зерно, потери гумуса при возделывании зерновых культур 
составляли от 1,6 до 2,8 ц/га. Наиболее благоприятный гумусовый баланс складывается в сидеральном зерно-
вом севообороте. Отмечено что среднегодовое поступление соломы, пожнивно-корневых остатков обеспечива-
ет накопление гумуса от 22,6 до 30,1 ц/га.  
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Abstract. The paper presents the results of researches on the study of humus balance in intensive field crop rota-

tions when cultivating field crops on gray forest soil. The object of the study was crop rotations of the experimental 

field of the Bryansk SAU. The method of calculating the humus balance is based on the calculation of nitrogen removal 

by the harvest of the main products extracted from the organic matter of the soil by the crop, its loss as a result of min-

eralization and its accumulation as a result of decomposition of plant residues. The role of the studied crops in crop ro-

tation has been indicated in terms of balance replenishment, the biomass of their entry into the soil has been reflected. 

Under the current conditions of agricultural production, the humus balance in the arable soils of the region remains neg-

ative, and annual losses amount to more than 4 kg/ha. The cultivation of agricultural field crops using intensive tech-

nology requires constant monitoring of the balance sheet values for this indicator. In the studied field crop rotations, the 

greatest mineralization of humus up to 16 c/ha occurred when cultivating  the corn for grain, the humus losses during 

the cultivation of grain crops ranged from 1.6 to 2.8 c/ha. The most favorable humus balance is formed in the sideral 

grain crop rotation. It has been noted that the average annual intake of straw, crop and root residues ensures the accu-

mulation of humus from 22.6 to 30.1 c/ha. 

Key words: humus balance, crop rotation, soil dehumification, adaptive and landscape farming, structure of acre-

age, straw. 
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Введение Прогрессивный рост энергонасыщенности аграрного производства с внед-
рением интенсивных технологий приводит к отчуждению из почвы значительного количе-
ства гумуса и элементов минерального питания. Их потери не способны быстро восполнять-
ся в процессе гумификации растительных остатков [1, 2]. 

О многогранной и первостепенной роли органическое вещества почвы в формирова-
нии таких видов как эффективного и потенциального плодородия, его влияние запасов гуму-
са на рост валового производства продукции растениеводства в аграрном секторе отмечено 
многочисленными исследованиями на различных почвенных разностях [3, 4, 5]. 
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Только при достижении положительного и бездефицитного баланса гумуса в почве, воз-
можно сохранение почвенного плодородия. Гумус, благоприятно воздействуя на комплекс агро-
номических свойств почвы, обеспечивает повышение урожайности возделываемых культур. 

Информационно-статистические данные указывают об активном процессе дегумифи-
кации почв. Так около 37,1% из обследованных 99,7 млн. га составляют слабо гумусирован-
ные почвы. Почвы с минимальным содержанием гумуса занимают более 25%, и только лишь 
на средне гумусированные почвы приходится около 26,2 млн. га или 26,3%. При этом доля 
сильно гумусированных почв составляет всего 11,4%, или 11,4 млн. га. Исследованиями 
установлено что ежегодные производственные невозвратимые утраты ценного органическо-
го вещества на пахотных почвах России в среднем составляют около 0,52 т/га, а по некото-
рым регионам от 0,25 до 0,72 т/га [6, 7].  

При наличии разработанных научно обоснованных нормативов и регламентов приме-
нения органических удобрений большинство успешно работающих сельскохозяйственных 
предприятий имеют отрицательный баланс гумуса. Оценка баланса гумуса позволяет скор-
ректировать очередность проведения перспективных агрохимических мероприятий, имею-
щих важное значение для повышения их финансово-экономического потенциала.  

Экспериментальная оценка баланса гумуса для каждого севооборота позволит не 
только целенаправленно отрегулировать структуру посевных площадей в хозяйстве за счет 
рационального использования биоресурсного потенциала самих севооборота, но и поддер-
живать высокий уровень продуктивности пашни, за счет регулирования процессов поступле-
ния, накопления и превращения в почве всех потоков веществ органического вещества. 

Увеличив внесение минеральных удобрений, использования соломы на удобрения и 
сидерации Брянская область в Центральном регионе РФ стала лидером по производству ос-
новных зерновых, технических и пропашных культур. Они характеризуются неодинаковыми 
требованиями к почвенному плодородию, а также степенью воздействия интенсивных тех-
нологий их возделывания на основные агрономические свойства почв [8, 9]. 

Проблема поддержания положительного и бездефицитного баланса гумуса в пахот-
ных почвах региона остается одной из актуальных. За последнее десятилетие в земледелии 
произошло резкое уменьшение содержание гумуса в пахотном слое [1, 6, 7, 10]. Это связано 
с увеличением урожайности, усиленной минерализацией гумуса по внедряемым агротехно-
логиям интенсивного типа, сокращением поступления органических удобрений на пахотных 
почвах при возделывании маржинальных монокультур (картофель, кукуруза на зерно, рапс 
на масло-семена) в крупных агрохолдингах. 

Цель работы – провести анализ изменения содержания гумуса в пахотных почвах 
Брянской области, изучить формирование баланса гумуса в севооборотах интенсивного типа в 
адаптивно-ландшафтном земледелии и наметить агромероприятия по его увеличению в почве. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводили на учебно-опытном 
поле Брянского ГАУ, который является научным полигоном по изучению сортовых техноло-
гий возделывания культур в ландшафтном земледелии региона.  

Объект: севообороты с основными кульутрами возделываемые в области:  
- севооборот №1) вико-овсяная смесь (сидерат) – озимая пшеница – гречиха – ячмень 

яровой; 
- севооборот №2) вико-овсяная смесь (сидерат) – озимая пшеница – кукуруза на зерно 

люпин на семена - яровая пшеница - рапс озимый. 
Изучаемые объекты локализуются на серой лесной среднесуглинистой сильно пылева-

той почве, сформированной на карбонатном суглинке. Мощность пахотного горизонта со-
ставляет 22-24 см, содержание гумуса 3,6-3,7% (по Тюрину), рНКС1 5,2-5,8, содержание (по 
Кирсанову) подвижных форм Р2О5 - 285-302 мг/кг почвы, К2О - 178-194 мг/кг почвы. 

В севооборотах используются внедряемые в регионе интенсивные сортовые технологии 
возделывания сельскохозяйственных культур. Так в среднем на один гектар пашни ежегодно 
вносится комплексных минеральных удобрений из расчета N90P90K90. Органические удоб-
рения, кроме соломы, в севооборотах не вносятся. 
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Методика расчета баланса гумуса сформирована на учете выноса основным урожаем 
азота, извлеченного из органического вещества почвы, утрат при минерализации и накопле-
нии его в результате разложения растительных остатков. Баланс гумуса определяли как раз-
ность между его накоплением за счет пожнивно-корневых остатков и потерями при минера-
лизации, учитывали поступление азота в почву за счет процессов азотофиксации.  

Расчёт баланса гумуса проводили с использованием коэффициентов минерализации и 
гумификации растительных остатков. В гумусе содержится в среднем 5 % азота, расходова-
ние на создание урожая, например, 100 кг азота приводит к минерализации 20-кратного ко-
личества гумуса, т. е. 2 т/га. Минеральные формы азота (1-2% от общего содержания), расхо-
дуются в первую очередь на создание урожая, а «активная» часть гумуса пополняет мине-
ральные формы азота в почве. Снижение запасов гумуса происходит за счет его минерализа-
ции и интенсификации в результате обработки почвы. 

Исходным материалом служили данные по урожайности сельскохозяйственных куль-
тур, возделываемых в севооборотах.  

Для оценки реально существующего баланса гумуса в севооборотах и его воспроизводства 
положено классические методы с включением ряда уточнений в методику его расчета [11]. 

Результаты и их обсуждение. По данным результатов агрохимического мониторинга 
проводимых ФГБУ «Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии «Брянский» к чис-
лу острейших проблем в регионе относится дегумификация почв. В 2016 году по сравнению с 
1996 годом в регионе вырос процент почв с очень низким и низким содержанием гумуса (табл. 
1). Они распространены уже на 43 процентах пахотных земель. Почвы с повышенным и высо-
ким содержанием гумуса трансформировались со средним и низким содержанием. Очень 
сильно увеличилась доля пахотных почв с очень низким содержанием гумуса. 

 

Таблица 1 – Динамика распределения содержание гумуса в пахотных почвах Брянской 
области, % [7, 10] 

Год 

Содержание гумуса Почва с низким  
содержанием 

Очень низкое 

<1,5% 

Низкое 

1,5-2,0% 

Среднее 

2,0-2,5% 

Повышенное 

2,5-3,0% 

Высокое 

>03,0% 

1996 11 25 28 22 14 36 

2007 12 25 26 22 15 37 

2016 17 26 25 19 13 43 
 

Средневзвешенное содержание органического вещества в почвах по результатам послед-
него тура агрохимического обследования составило 2,16 %, что характеризует их как средне-
обеспеченные (рис. 1). Максимальное содержание гумуса в почвах было достигнуто в 1991-1996 

годах, когда в период 1985 - 1990 гг. ежегодно вносили на один гектар пашни более 8 т/га орга-
нических удобрений. При внесении органических удобрений от 6 до 7 т/га обеспечивалось ста-
бильное поддержание гумусового равновесия на одном уровне. Установлено, что при использо-
вании 5 т/га органики содержание гумуса снижалось. Роль органических удобрений, как деше-
вого и доступного основного источника пополнения запасов гумуса, очень велика. 

 

 

 
 



Вестник Брянской ГСХА. 2023. № 6 (100) 

12 

 
Примечание столбчатая диаграмма – содержание гумуса, %  

график – внесено органических удобрений на пашне, т/га 

Рисунок 1 - Динамика изменения содержания гумуса (%) в пахотных почвах  
и количество вносимых органических удобрений, т/га [7, 10] 

 

Годовые темпы снижения содержания гумуса в почвах Брянской области составляют 
0,17- 1,04 т/га (табл. 2). Отмечено что к 2016 году в регионе увеличилось количество пахот-
ных почв в административных районах: Брасовский, Брянский, Гордеевский, Дятьковский, 
Жуковский, Климовский, Комаричский, Красногорский, Мглинский, Новозыбковский, По-
гарский, Почепский, Стародубский, Унечский, Суражский, где содержание гумуса составля-
ло менее 1,8 % и наблюдалась деградационная гумусовая активность.  

 

Таблица 2 – Средневзвешенное содержание гумуса и его баланс в пахотных почвах 
Брянской области [7, 10]  
№ 

п/п 
Район 

Год Баланс гумуса, кг/га 

1996 2007 2016 приход расход  ± 

1 Брасовский  2,48 2,48 2,29↓ 211 797 -586 

2 Брянский  2,91 2,91 2,78↓ 313 764 -451 

3 Выгоничский 1,81 1,71 ↑1,99 99 1136 -1037 

4 Гордеевский 2,05 2,05 1,89↓ 220 567 -347 

5 Дубровский 1,96 1,96 1,96 212 593 -381 

6 Дятьковский 1,59 1,59 1,57↓ 253 504 -251 

7 Жирятинский 2,37 2,37 ↑2,59 178 790 -612 

8 Жуковский 2,15 2,15 2,10↓ 300 562 -262 

9 Злынковский 1,86 1,86 1,86 235 662 -427 

10 Карачевский 2,91 2,91 ↑3,03 219 697 -478 

11 Клетнянский 1,80 1,80 1,80 150 385 -235 

12 Климовский 1,84 1,84 1,65↓ 222 549 -327 

13 Клинцовский 1,99 1,99 1,99 350 685 -335 

14 Комаричский 2,93 ↑2,99 2,83↓ 202 943 -741 

15 Красногорский 2,16 1,91↓ 1,90↓ 165 456 -291 

16 Мглинский 1,92 1,78↓ 1,69↓ 180 386 -206 

17 Навлинский  1,88 1,88 ↑1,91 163 710 -547 

18 Новозыбковский  2,10 2,10 1,97↓ 244 534 -290 

19 Погарский  2,11 2,05↓ 1,91↓ 180 598 -418 

20 Почепский 1,98 1,89↓ 1,62 ↓ 183 474 -291 

21 Рогнединский 1,65 1,65 1,65 190 585 -395 

22 Севский 2,63 2,45↓ ↑ 2,56 210 844 -634 

23 Стародубский  2,16 2,16 2,12 ↓ 312 757 -445 

24 Суземский  2,64 2,64 2,35 ↓ 238 829 -591 

25 Суражский 1,73 1,72↓ 1,47 ↓ 210 385 -175 

26 Трубчевский  2,30 2,30 ↑ 2,32 178 454 -276 

27 Унечский  2,01 2,01 1,90 ↓ 205 512 -307 

По области  2,16 2,13 2,06 215 649 -434 
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Нехватка органического вещества отмечается на почвах сельскохозяйственных органи-
заций региона, которые осуществляют производственную деятельность на почвах с изначальна 
низко продуктивных по своему сложению: дерново-подзолистых супесчаных и песчаных. 

Важнейшее основание отрицательного баланса гумуса и тенденция к уменьшению его 
содержания отсутствие практического применения всевозможных имеющихся в хозяйстве 
органических удобрений (сидеральных культур, солома). 

Тревогу вызывает катастрофическое уменьшение в области накопления и внесения в 
почву органических удобрений. Они вносились на площади всего лишь 15,9 тыс. гектаров, 
что составляет менее чем 3,1 процента посевных площадей, а 214 хозяйств области органику 
вообще не вносят. 

Для бездефицитного баланса гумуса ежегодно необходимо вносить в расчете на гек-
тар посева не менее 10 тонн органических удобрений, а за последние десятилетие объем их 
внесения составил только 1,2 тонны, или 15 % от оптимального объема. Это указывает на 
необходимость компенсирования и восстановления запасов органического вещества на зна-
чительных площадях агроландшафта. 

Учитывая главенствующую роль гумуса как фактора плодородия почвы и основного 
энергетического материала в получении высоких урожаев сельскохозяйственных культур, 
важно в методике расчета его баланса определить нормы органических удобрения для по-
крытия дефицита и воспроизводства органического вещества под культурами в севообороте 
или его звене. 

Алгоритм расчета баланса гумуса на примере озимой пшеницы. Около 50 - 60% азо-
та, отчуждаемого с урожаем основной и побочной продукции, приходится на азот гумуса, коэф-
фициент использования азота почвы растениями составляет около 70 %. Устанавливаем количе-
ство минерализовавшегося гумуса, так как доля азота в нем составляет 5 % (1/20 часть). 

Озимая пшеница с урожаем 72,3 ц/га потребляет 231,4 кг/га азота, так как с 1 центне-
ром продукции выносится 3,2 кг (72,3 ц/га×3,20 кг = 231,4 кг/га). 

На образование минерального азота из гумуса влияет технология возделывания куль-
туры и гранулометрический состав почвы. В расчете принимаем следующие поправочные 
коэффициенты: на гранулометрический состав почвы средний суглинок - 1,0; на технологию 
возделывания культуры для зерновых и других однолетних культур сплошного сева – 1,2, 

для пропашных – 1,6.  

231,4 × 1,0 × 1,2 = 277,7 

Установлено, что часть азота потребляется растениями из удобрений. Она при внесе-
нии азотных удобрений более 80 кг д.в. /га составляет 50 %. Её и принимаем в доле азота гу-
муса в урожае озимой пшеницы – 138,8 кг/га  

Коэффициенты минерализации гумуса на серых лесных почвах равны 0,8 - 1,2 %.  

Минерализацию гумуса или потери рассчитываем, как умножение на коэффициент 
(20) перевода азота в гумус, находим, что потери гумуса равны (138,8 × 20) = 2776 кг/га или 
27,8 ц/га.  

Приход гумуса в почве рассчитываем, исходя из массы пожнивно-корневых остатков, 
соломы и коэффициентов гумификации их органического вещества.  

По обобщенным результатам полевых и производственных испытаний рекомендуется 
использовать следующие коэффициенты пересчета зерна и семян в солому: озимые зерно-
вые, зернобобовые культуры, кукуруза – 1,2;  яровые зерновые и гречиха – 1,0; ячмень яро-
вой – 0,9;  рапс – 3,0. 

Коэффициенты гумификации послеуборочных растительных остатков составляют: 
зерновые культуры (0,20), зернобобовые (0,25), сидерат (0,02), кукуруза на зерно (0,15). При 

урожайности озимой пшеницы 72,3 ц/га в почве останется корневых и пожнивных остатков 
43,0 ц/га, а соломы 86,8 ц/га. Умножая их общую массу на коэффициент их гумификации 
(0,20), находим, что приход вновь образованного гумуса составит 25,96 ц/га. 

Баланс гумуса в почве может быть бездефицитным, когда его приход в результате гу-
мификации свежих растительных остатков и органических удобрений полностью уравнове-
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шивает расход за счет минерализации и эрозии почвы. Баланс считается положительным, ко-
гда приход вновь образованного гумуса превышает его расход, и отрицательным, когда при-
ход гумуса не компенсирует его потери. Расход гумуса рассчитывают по интенсивности его 
минерализации в конкретных условиях. 

Обязательно учитываем способность бобовых культур частично обеспечивать себя 
азотом. Для люпина используем азотфиксирующую способность равную 70 %. 

Наибольшая минерализация гумуса до 16 ц/га происходит при возделывании кукуру-
зы на зерно (табл. 3). Потери гумуса при возделывании зерновых культур составляет от 1,6 
до 2,8 ц/га. 

Из всех выращиваемых культур в севооборотах максимальное накопление гумуса после 
соломы, пожнивных и корневых остатков происходит под такими культурами, как пшеница 
озимая, рапс и кукуруза на зерно, где в среднем под ними накапливается от 22,6 до 30,1 ц/га. 

Ежегодный дефицит гумуса (- 0,7 ц/га) наблюдается во втором севообороте, где в 
звене севооборота включена кукуруза на зерно.  

Учитывая наличие в севообороте около 90 % зерновых культур, солома и стебли яв-
ляются альтернативной заменой органических удобрений в компенсации потерь гумуса. В 
среднем на один гектар приходится в первом севообороте 7,58  т соломы, а во втором 6,56 т 
соломы.  

Полное использование соломы позволяет максимально естественным путем компен-
сировать органическое вещество в агроценозе первого севооборота. 

 

 

Таблица 3 – Баланса гумуса в экспериментальных севооборотах (опытное поле     
Брянского ГАУ) 
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кг/ц всего всего почвы 

Севооборот 1  

Вика-овсяная смесь на сидерат 250,0 – – – – – 250 5,0 +5,0 

Озимая пшеница:  
               зерно 

               солома 

 

72,3 

86,8 

3,20 231,4 277,7 138,8 27,8 129,8 25,9 -1,9 

Гречиха: зерно 

                 солома 

26,5 

26,5 
3,75 99,4 119,3 59,6 11,9 61,7 12,3 +0,4 

Ячмень: зерно 

              солома 

42,4 

38,2 
3,00 127,2 152,6 76,3 15,3 68,5 13,7 -1,6 

Всего  – – 528,2 633,8 316,8 55,0 510,0 56,9 + 1,9 

Среднее на га – – 132,05 158,45 79,2 11,0 127,5 14,23 + 0,48 

Севооборот 2 

Вика-овсяная смесь  
на сидерат  250,0 – – – – – 250 5,0 +5,0 

Озимая пшеница: зерно 

                             солома 

85,6 

102,7 
3,20 273,9 84,2 42,1 32,9 150,5 30,1 -2,8 

Кукуруза зерно: зерно 

листостебельная масса 

82,7 

99,2 
2,95 244 328,7 164,3 39,0 113,0 22,6 -16,4 

Люпин: зерно 

             солома 

24,3 

29,2 
8,43 48,8 390,4 195,2 5,9 38,8 9,70 +3,8 

Яровая пшеница: зерно 

                              солома 

54,2 

65,0 
3,0 162,6 58,6 29,3 19,5 99,2 19,8 +0,3 

Рапс озимый: семена 

                        солома 

32,6 

97,8 
5,6 182,6 195,1 97,6 21,9 138,5 27,7 +5,8 

Всего  – – 982,1 1141,2 570,6 127,6 790,0 114,9 - 4,3 

Среднее на га – – 163,7 190,2 95,1 21,3 131,7 19,2 -0,72 

Примечание: * ПКО – пожнивно-корневые остатки  
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На связанных почвах из одной тонны органических удобрений с учетом коэффициен-
та гумификации (0,20) и содержанием 21 % органического вещества образуется в среднем 0,6 
ц гумуса. Для достижения бездефицитного баланса гумуса и его роста в среднем на 1 га 
пашни второго севооборота необходимо вносить 25 т/га навоза под кукурузу.  

Экономически подсчитано, что применение соломы в виде удобрения в четыре раза 
обходится дешевле чем внесения эквивалентного количества навоза. Ведь одна тонна вне-
сенного подстилочного навоза способна обеспечить прибавку урожая зерновых только на 30-

40 кг, а обоснованное применение отходов зерновой отрасли (соломы) от 100 до 150 кг зерна. 
Так если запахивать ежегодно от 3 до 4 тонн соломы на один гектар посевов возможно до-
полнительно получать до 6 центнеров зерна. Ведь с одной тонны соломы в почву возвраща-
ется около 15-16 килограммов макроэлементов и микроэлементы. 

В среднем один килограмм действующего вещества азофоски марки 16:16:16 стоил 
135 рублей. При заделке в почву 4 т/га соломы вносим около 64 кг азота, фосфора, калия. За 
счет этого можно сэкономить более 540 руб./га. Дополнительные затраты на уборку соломы 
с поля могут составить 150 руб./га. Общая экономия может составлять около 700 руб./га, а 
использование соломы на удобрение нужно рассматривать и как повышение плодородия 
почвы, так и снижение затрат в существующих технологиях возделывания зерновых культур. 

На сроки разложения соломы влияет время её запашки, от которой зависит интенсив-
ность, динамика и эффективность работы почвенных бактерий. Нужно стремиться к наибо-
лее раннему осеннему внесению соломы во влажный верхний слой почвы, характеризующий 
благоприятной аэрацией и способствующей быстрому разложению. Однако корневые и по-
жнивные растительные остатки предполагают их применение, как после уборки урожая, так 
и следующей весной. Осеннее использование всех корне-пожнивных остатков в пахотный 
горизонт является наиболее эффективной, так как они к началу весеннего сева пройдут 
начальные стадии разложения. 

Глубокая отвальная вспашка может гарантировать наиболее качественную заделку 
растительных останков. А распределение по всей толщине пахотного горизонта создает оп-
тимальные условия для обеспечения деятельности биологической активность почвы, водный 
и питательный режим, способствует оптимизации агрофизических свойств почвы, уничто-
жению проросших сорняков. 

Заделка соломы ниже посевного горизонта (на глубину 20-30 см) способствуют сни-
жению действия образующиеся токсических веществ, которые не способны наносить ущерб 
проросткам, а питательные вещества переходят в доступное состояние. 

Весенняя заделка соломы приводит к снижению содержания доступного азота. Остав-
ление соломы в качестве мульчи на почвы с последующей заделкой оказывает меньшее по-
ложительное влияние на повышение урожайности. 

Дополнительное внесение азота способствует увеличению эффективности соломы на 
33 % по сравнению с заделкой ее без внесения азотных удобрений. Компенсирующий азот 
должен составлять 10-15 кг д.в. на одну тонну соломы. Лучшими из азотных удобрений яв-
ляются аммонийные формы и мочевина. Они имеют преимущество перед нитратными по 
причине эффективного использования микроорганизмами и минимальной опасностью вы-
мывания их из пахотного слоя почвы.  

Солома бобовых культур содержит экстрактивные вещества, способствующие раз-
множению клубеньковых бактерий.  

Благоприятными сроками внесения азота при запашке соломы, в зависимости от гра-
нулометрического состава почвы являются:  

- весной – на легких почвах под предпосевную культивацию, а при достаточном 
увлажнении и на суглинистых почвах 

- осенью – при возникновении засушливых условиях или на тяжелых почвах. 
Предлагаем следующие варианты технологий эффективного использования соломы. 

При уборки зерновых и зернобобовых культур солома механически измельчается и равно-
мерно разбрасывается по полю. Проводится лущение стерни дисковыми боронами различ-
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ными модификациями, при котором соломенная резка и стерня заделываются в верхний слой 
почвы. Через две недели после прохождения начальных стадий трансформации раститель-
ных остатков и прорастания семян сорняков и падалицы необходимо провести основную 
зяблевую вспашку плугом. Весной рекомендуется внести полное минеральное удобрение на 
планируемый уровень урожайности культуры под предпосевную культивацию, увеличив до-
зу компенсирующего азота. 

Использование комбинации (солома + промежуточная культура - сидерат) является 
интенсивным способом увеличения эффективность разложения соломы. В качестве сидера-
тов можно возделывать горчицу, рапс (яровой и озимый), редьку масличную. Эти культуры 
за очень короткий срок вегетации могут формировать около 200 ц/га зеленой биомасс. После 
посева сидератов обязательным приемом является прикатывание. Через 50-60 дней после по-
сева, перед запашкой сидератов проводится прикатывание и смешивание их с верхним слоем 
почвы тяжелыми дисковыми боронами.  

Установлено что при запашке 100 ц/га сидератов в пахотный горизонт поступает око-
ло 1000-12000 кг углерода. Это количество эквивалентно 25-30 т подстилочного навоза. При 
этом формируются благоприятные условия для разложения соломы. И дополнительно по-
ступает в почву до 125 кг азота, 55 кг фосфора, 178 кг калия на 1 гектар.  

В полевых севооборотах, особенно с высоким насыщением зерновыми культурами, 
пожнивные сидераты выполняют важную фитосанитарную роль, снижая поражение болез-
нями культур с близкими биологическими свойствами. Они являются средством борьбы с 
сорной растительностью и водной эрозией. 

Применение специальных микробиологических препаратов, способных ускорению раз-
ложения растительных остатков. В ассортименте отечественных производителей представле-
ны такие биопрепараты как: «Экстрасол», «Триходермин», «Тамир», «Трихофит», «Ресой-
линг», «Байкал ЭМ», «Акрам». Их техническое назначение - обработки пожнивных остатков. 
Что ускоряет не только разложение соломы, но и усиливает положительного влияния на пло-
дородие почвы и урожайность культур. Данные микробиологические препараты следует при-
менять после уборки зерновых или зернобобовых культур в дозах, согласно техническим ре-
гламентам. Пожнивные остатки после обработки биопрепаратами заделывают в почву. Не же-
лательно воздействие прямых солнечных лучей на биопрепараты, поэтому обработку стерни и 
соломы желательно проводить в пасмурные дни или с 18 часов вечера и до 10 часов утра.  

Выводы. В полевом севообороте наибольшая минерализация гумуса до 16 ц/га про-
исходила при возделывании кукурузы на зерно, потери гумуса при возделывании зерновых 
культур составляли от 1,6 до 2,8 ц/га. Среднегодовое поступление соломы, пожнивно-

корневых остатков обеспечивает накопление гумуса от 22,6 до 30,1 ц/га.  
Для ликвидации отрицательного баланса гумуса рекомендуется после уборки злаковых 

культур проводить заделку соломы в почву, что обеспечивает естественное пополнение гумуса 
от 5 до 17 ц/га. Для повышения эффективности жизнедеятельности целлюлозоразлагающих 
бактерий использовать компенсирующий азот в дозе 10-15 кг д.в. на одну тонну соломы. Ре-
комендуется вносить аммонийные азотные удобрения и мочевину, так как они лучше исполь-
зуются микроорганизмами и меньше вымываются из пахотного слоя почвы. 

Заделка 10 т/га зеленой массы сидеральной культуры в пахотный слой почвы эквива-
лентно от 25 до 30 т/га подстилочного навоза. Это обеспечивает так же поступление в почву 
до 125 кг азота, 55 кг фосфора и 178 кг калия на 1 гектар.  

Применение микробиологических препаратов Экстрасол», «Триходермин», «Тамир», 
«Трихофит», «Ресойлинг», «Байкал ЭМ», «Акрам» способствует ускоренному и эффектив-
ному разложению пожнивно-корневых остатков и соломы. Обработку стерни и соломы про-
водить с 18 часов вечера и до 10 часов утра, а также в пасмурные дни. Воздействие прямых 
солнечных лучей оказывает губительное воздействие на биопрепараты. 

Постоянный мониторинг за изменением баланса гумуса на каждом конкретном поле 
севооборота дает возможность принять своевременные меры для повышения его 
плодородия. 
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