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Если Западная Сибирь явилась колыбелью стахановского дви
жения в сельском хозяйстве, дав такие образцы получения высо
ких урожаев, как у тт. Ефремова, Чумакова и др., то Восточная 
Сибирь несколько отстала в этом отношении и только с лета 
1939 г. включилась полностью в борьбу за максимальную произво
дительность с/х труда.

Так как производительность с/х. труда определяется высотой 
получаемого урожая, а высота урожая стоит в тесной зависимости 
от почвенного плодородия, то «борьба за всё растущее плодоро
дие почвы, как говорил акад. Вильямс,-^—является прежде всего 
борьбой за основы этого плодородия, т. е. за создание прочной 
мелкокомковатой структуры» (7, 8).

Едва ли не самое большое количество научных работ в об
ласти агропочвоведения и земледелия, появившихся за последние 
20—30 лет, посвящено вопросам почвенной структуры и, в связи с 
этим, вопросам изучения органического вещества почвы.

Разработка ряда вопросов коллоидного почвоведения и, проис
ходящих в почве физико-химических процессов дала возможность 
ближе подойти к причинам образования в почве структурных агре
гатов и качественной стороне процесса структурообразования.

Одностороннее увлечение химией почвы и подход к разреше
нию проблемы её плодородия только с точки зрения протекаю
щих в ней химических реакций оказались несостоятельными, опро
вергнутыми самой жизнью. По этому поводу акад. Вильямс (7)
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делает следующее замечание: «Мы, в сущности, не имеем нрава 
говорить о химизме почвы, так ничтожно количество чисто хими
ческих реакций в почве. В ней преобладают до полного господств* 
биохимические реакции».

Действительные носители плодородия почвы—не одни питатель
ные вещества. Свойства самой почвы обусловлены протекающими 
в ней химическими, физическими и биологическими процессами— 
действительными носителями её плодородия. Целый ряд новых ра
бот русских исследователей развивают выдвинутое В. Р. Вильям
сом положение о значении биохимических процессов в структуро- 
образовании (7, 9, 10, 16, 17).

Большой интерес представляет биологическая теория струк- 
турообразования, изложенная в экспериментальной работе 

<t>. Ю. Гельцер.
На основании своих исследований над органическим вещест

вом почв, Гельцер приходит к выводу; «Настоящей гуминовой кис
лотой нужно считать те вновь синтезированные бактериальной 
микрофлорой органические коллоидальные соединения, которые 
обладают способностью необратимо закрепляться в почве, обра
зуя прочные органоминеральные соединения».

Следствием этого положения является заключение, что возник
новение водоупорной структуры есть результат биологической 
жизни данной почвы.

В работах иностранных, особенно американских исследовате
лей, вопрос о балансе органического вещества и почвенной; струк
туры рассматривается также в их неразрывном единстве. .

Основным средством накопления в почве органического ве
щества и создания прочной мелкокомковатой структуры в произ
водственных условиях служит посев на полях многолетних трав.

Начиная с работ Костылева, Вольни, Вильямса и кончая бле
стящими достижениями мастеров социалистического сельско
хозяйственного производства, мы имеем подтверждение положе
ния, что плодородие почвы нарастает с улучшением её структур
ного состояния, а последнее является следствием воздействия на 
почву корневой системы многолетней травянистой растительности, 
разлагающейся при помощи почвенных микроорганизмов.

Многолетние травы являются основным звеном траЕопольног-о 
севооборота, важнейшим фактором окультуривания наших по«и. 
Между тем, для условий Восточной Сибири мы не имеем никаких 
данных, иллюстрирующих положительное влияние трав на почву, а 
вместе с тем и на урожай растений.

Целью настоящей работы является выяснение следующих воп
росов.

1. Характер воздействия корневой системы многолетних трав
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на почву; 2. Количественная и качественная сторона процесса вос
создания прочной структуры.

Как практический вывод из поставленной задачи являлось раз
решение вопросов: 1) о лучших травах и травосмесях для Иркут
ской области и 2) о сроке пребывания трав на поле, с точки зрения 
агротехнической и хозяйственной.

Исследования динамики агрегатного состава почвы и других 
её свойств проведены на участке учебного хозяйства ИСХИ и на 
молях Баяндаевской опытной станции.

Почвы учебного хозяйства представлены слабо и скрытоподзо
листыми суглинками. Мощность пахотного горизонта не превышает 
обычно 25—30 см, а на некоторых полях уже на глубине 15 см за
легает жёлтая тяжёлая глина.

Реакция почвы лежит в слабо-кислотном интервале; PH колеб
лется от 6,2 до 6.8

Почва пахотного горизонта обладает комковато-пылеватой 
структурой с низкой водопрочмостью.

Весною, после таяния снега, па полях быстро образуется до
вольно значительной толщины корка, покрытая рядом пересекаю
щихся трещин и требующая дополнительных обработок для унич
тожения.

Водопрочность почвенных агрегатов участков, не бывших под 
травами, представлена таблицей 5.

Почвы Баяндаевской опытной станции, расположенной в 
150 .км северо-восточнее Иркутска, относятся к красно-бурым су
глинкам, образовавшимся на карбонатных материнских породах.

По своим физико-химическим свойствам эти почвы являются 
наиболее благоприятными для полевого хозяйства, но климатиче
ские условия местности (значительная высота, поздние весенние и 
ранние осенние заморозки, сухость) часто нарушают равномерность 
урожаев по годам.

Так, количество осадков за 5 летних месяцев в 1938 г. и 
3940 г. выражается в цифрах, приведённых в таблице 1.

Т а б л и ц а 1

• Май Июнь Июль Август Сентябрь Всего

1938 27,3 302,8 130.8 135 86,2 • 682,1

1940 43,4 90,6 57.8 84,5 31,4 307,2

Изучение трав проводилось нами с 1938 до 1945 гг. Высева
лись—клевер, пырей американский, Тимофеевка, житняк и траво-
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смеси: пырей американский с клевером, тимофеевка с клевером и 
люцерна с житняком.

В опыты включались варианты с изучением удобрения под 
травы: навоза, минеральных удобрений—золы, извести, гипса.

Урожайность различных трав и травосмесей по годам их пре
бывания на поле представлена в таблице 2.

Т а б л и ц а  2
Урожай сена по годам (ц га сухой массы)

Г о д ы
1938 1939 1940

без
навоза

ПО
навозу

без
навоза

по
навозу

без
навоза

ПО
навозу

Клевер 30,75 20,5 48,08 82,10 11,25 25,75

Тикофс едка 12,0 5,83 18.75 38.37 9,00 34,50
Пырей американский 3,47 7,07 23,13 43,87 15,0 42,25
Клевер ф тимофеевка 33.5 18 ,12 43,8 81,45 14,25 35,70

Клеверфпырей 33,8 13.0 5303 87,30 14,25 39,25

Клевер + пырей 
по СаСОз — 23,87 — 108,5 — 44,0

Клевер-|-тимофеевка 
по Са_и3 ___ 23.00 97,0 39,5

Клевер по СаЗОф 21,52 — 108,4 ~ 29,0

Как видно из таблицы 2, развитие трав в первый год идёт 
очень слабо для отдельных представителей (особенно злаковых). 
Полуперепревший навоз, внесённый под травы, оказывая незначи
тельное благоприятное влияние на отдельные травы, вызывает де
прессию урожая у травосмесей. Положительное действие навоза 
резко проявилось во второй год культуры трав, и особенно при сов
местном внесении навоза и кальция, в виде извести или гипса.

Второй год пребывания трав на поле даёт самый высокий уро
жай сена из всех лет опыта. Эффективность навозного удобрения 
и внесения кальция резко проявляется, как для отдельных компо
нентов травосмеси, так и для самой травосмеси именно во второй 
год. В порядке возрастания урожая от применяемых приёмов 
культуры, изучаемые нами травы можно расположить так:

1) тимофеевка; 2) пырей американский; 3) клевер ̂ тимофеев
ка; 4) клевер; 5) клевер +  пырей американский.
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Наряду с клевером, дававшим на второй год жизни, в хозяй
ственных условиях в среднем урожаи сена 66,5 ц/га, очень хоро
шо развивалась люцерна.

Урожаи этой высокоценной травы на полях учебного хозяй
ства являлись очень устойчивыми по годам и достигали 35—52 ц 
сена на гектар.

В ещё более суровых условиях Восточного Забайкалья люцер
на гибридная давала больше 60 ц сена на гектар.

Максимальные урожаи сена люцерны отмечены на Иркутском 
и Киреиском сортоиспытательных участках, где они достигали 
90 ц/га. (Сорта гибридные: Марусинская, Камалинская 930, Нер- 
чинская).

По нашему глубокому убеждению, основанному на собствен
ных опытных данных и материалах местных опытных учреждений 
(Нерчинская опытная станция, Бурят-Монгольская опытрая стан
ция), люцерна является наиболее перспективной травой в развиваю
щемся полевом травосеянии Восточной Сибири.

Клевер, давая в первый год пользования большую укосную 
массу, в следующий год уже изрежнвается и резко снижает уро
жаи. Кроме то^о, люцерна превосходит клевер и по своей семен
ной продуктивности, на что мы указывали в специальной работе 
<25).

Таблица 3
Урожайность люцерны (в ц/га сухой массы)

• се . 1 «

Г о д ы
посева

Учебное
хоз-во
11СХИ

Й is я " с 1 «
5 к °2 я  ot

Нерч инская 
опытная 
станция

. з |■ со  о «  « ь  о «  „Е га W

Тулуп.
оиыгн.
станция

Иркутск.
оиытн.

станция
12 и  X о  и  S

1-й год 6,23 27,0 — — —
2-й год 88,2 25,7 51,0 26,4 27,8 90,0
3-й год 35,2 20.8 33,0 — —

Семенная 
иродуктнвн. 

и ц/га

1.5 —
2.5 Ц

(Камалин
ская № Г 30)

1,9-2,45

(Нерчинская
гибридная)

_ 1,2-1,5 
(Камалин-- 
кая № 930)

6,0
(Камалнн. 

4:930 и Оно- 
хойск. гиб

рид)

Возможными компонентами люцерны в травосмесях нашей об
ласти будут служить житняк и пырей американский.

Давая хорошие урожаи сена и семян, эти злаковые компонен
ты люцерны увеличивают её агротехническую ценность, способ-
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етвуя накоплению в пахотном горизонте органического вещества к 
ускоряя воссоздание прочной мелкокомковатой структуры.

Внесение под люцерну минеральных удобрений, особенно на 
фоне извести, давало во все годы высокий положительный эффект.

Та б ли ц а  4
Влияние извести и минеральных удобрений на урожай люцерны

(в ц/га сухой массы)

1943 г. 1945 г. Урожай
семян

Без удобрения 23,81 26.94 1.2
По NPK 40,70 27.99 1,7
По гнпсу-j-NHK 37.0 — 1,5
По извести-f-NPK 47,7 33,33 2.2

Анализируя наши данные с точки зрения урожайности трав 
при полевом травосеянии, мы можем сделать следующие выводы.

1. В условиях Восточной Сибири посев травосмесей даёт более 
ьысокие урожаи, чем посев одной какой-либо злаковой или бобо
вой травы. 2. Из отдельных компонентов травосмеси лучше всего 
проявляют себя клевер и люцерна. 3. Травосмеси дают не только 
высокую, но и устойчивую урожайность, вне зависимости от ме
теорологических условий вегетационного периода. 4. Максималь
ный урожай трав и травосмесей получается во второй год их пре
бывания на поле. 5. Внесение извести и гипса резко сказалось на 
повышении урожая трав, причём клевер больше реагирует на гипс, 
а люцерна на известь.

Акад: Вильямс, разбирая роль трав в полевом севообороте, 
подчёркивает, что значение их в первую очередь агротехническое, 
в смысле влияния их корневой системы на почву, а затем уже хо
зяйственно-экономическое.

Воздействие корневой системы трав на почвенную структуру 
изучалось нами методом агрегатного анализа и учётом динамики 
органического вещества.

Для определения структурного состояния почв и прочности 
почвенных агрегатов мы пользовались методикой, разработанной 
Саввиновым. Образцы для анализа брались ежегодно со всех 
делянок опыта на глубину пахотного горизонта (0—20 см) и по
слойно (0— 10 см, 10—20 см, 20—30 см).

Многочисленные исследования первоначальной почвы до по
сева многолетних трав, а также исследования почвы с контроль
ных парующих делянок, показывают исключительно низкую водо- 
прочность почвенных агрегатов взятых образцов (табл. 5).
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Т а б л и ц *  5

Водопрочность агрегатов почвы, не бывшей под травам*

Место взятия пробы
% % водопрочных агрегатов 

(разм. ар. в мм)

<5 5 3 3 -1 1—0,5[ 0,5-0,25 сумма

Пар. неудобрен. 0—10 см. нет 0,31 1.3 4,2 9,2 15,04

10—20 см. нет 0.01 0.4 4,1 9,6 14,18

Пар неудобр. о—20 см. нет 0,3 0,5 3,24 6,58 10,82

Пар удобренный перепревшим
навозом 10--20 см. т 1,1 1,20 2,30 3,82 8 42

Старопашка. удобр навозом с
торфам 0 —10 я 1,84 2,50 7,30 10 3 21,94

10- 20 я 0,18 3,14 8,40 12.48 24,20

Та же почва без навоза, но с
внесением СаС03 0 -1 0 • 2,51 3,50 7,60 6.50 20.14

10-20 * 2,50 2,94 6,50 10,80 22 74

Сравнивая водопрочность наших почв с водопрочностью поч
венных агрегатов, определённой в других местах Союза, мы убеж
даемся в том, что условия образования прочной структуры в на
шей области имеют свои особенности, и характер образующихся 
агрегатов чрезвычайно своеобразен.

Так, согласно работам Сарахова на предгорных выщело
ченных чернозёмах Кавказа, водопрочность агрегатов в среднем 
выражается в 60—70%; Ильменков для тяжёлых оподзолен- 
ных суглинков ТСХА отмечает водопрочность равную 37—40%; 
Саввинов на целине мощного чернозёма находит 75%  водо
прочных агрегатов и на старопашке 57,6%.

Причём, в указанных работах, в общую сумму прочных агре
гатов входят в значительной степени и агрегаты размерами 3—5 мм 
и больше 5 мм. Характерной особенностью исследованных нами 
почв является почти полное отсутствие фракций от 5—3 и крупнее 
ft мм на ситах после купания. В то же время при сухом рассевании 
почвы па эти фракции падает от 50—75%, а содержание фракции 
меньше 0,25 мм не превышает обычно 5—7%.
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Максимальное же содержание водопрочных комочков относит
ся к фракции от 1—0,25 мм.

Внесение в почву кальция и органического вещества в виде 
торфонавоза значительно повышает общую сумму водопрочных 
агрегатов, не увеличивая, однако же, в сколько-нибудь значитель
ном размере, прочность более крупных агрегатов (5— 1 мм), т. е. 
как раз наиболее ценных агрегатов в создании благоприятных 
физико-химических свойств почвы. При длительном паровании 
унавоженного участка прочность агрегатов не сохранялась.

Из работ Тголина, Гедройца, Вильямса и др. авторов доста
точно ясно, что структурообразование происходит под совместным 
влиянием многих факторов, из которых важнейшую роль играют, 
наряду с явлениями коагуляции в почве, такие факторы, как дав
ление корней, влажность и свежий органический цемент.

Совокупность воздействия всех этих факторов проявляется на 
наших почвах чрезвычайно ярко под культурой многолетних трав 
(таблица 6).

Как видно из таблицы 6, в результате механического воздей
ствия корневой системы трав и сложных биохимических процессов, 
протекающих в их ризосфере, структурное состояние почвы и её 
прочность совершенно изменились.

Количество водоупорных агрегатов возросло в 3—5 раз, при
чём лучше всего процесс восстановления структуры выражен в 
почве,, занятой травосмесью из пырея американского и клевера, 
идущих по кальцию.

Соотношение структурных агрегатов между собою по разме
рам также изменилось в благоприятную сторону. А именно, нам 
много раз приходилось убеждаться, что после купанья на ситах 
сохранялись комочки меньше 1 мм, а все более крупные отдель
ности совершенно размывались. В почве из-под трав общая сумма 
водопрочных агрегатов складывается из комочков всех размеров 
от 5 до 0,25 мм. В почве же из-под смеси, пырея с клевером агре
гаты от 5 до 1 мм преобладают, составляя 59°/о' к общей сумме.

В результате трёхлетней культуры многолетних трав, струк
турность почвы и прочность её структуры значительно возрос.™. 
В темпах, нарастания прочности, а также в её количественном вы
ражении имеет значение характер высеваемой травы.

Прежде всего можно отметить, что отдельные травы, как 
структуровосстановители, действуют слабее, чем те же травы в 
травосмеси.

Культурное действие бобовых трав на почвенную структуру 
оказалось, по нашим наблюдениям, не меньше действия злаковых 
трав. Так, водопрочность агрегатор на люцерновом поле 3-летнего 
возраста была представлена величинами, которые мы приводим 
в таблице № 7.

10



Т а б л и ц а  6
Количество водоупорных агрегатов в почве после 3-летнего пребывания трав

Травы и траво

смеси

Глу
бина 
в см

%  водопрочных комков

> 5  мм 5 - 3 - 3 -1 1—0,5
0,5—

0,25

Сумма
прочных
агрега

тов

"/о увели- 
чения 
прбтив 

контроля

Контр, почва без 0 -1 0 0,0 0,2 0,76 2,92 4,92 8,80 100
трав и удобрений 10-20 0,0 0,0 0,34 3,72 11,36 15,42 100
Та же почва, удо- 0—10 0,0 0,22 0,64 2,74 5,48 8,08 2
бренная навозом 10—20 0,0 0,24 0,88 4,74 8,58 14,22 -2 ,2
Клевер 3 года 0—10 5.34 0,48 2;84 в;он 9,46 27,70 203

%
Ю -20 1,20 0,50 3,68 13,20 9,42 28,00 120

Клевер 3 года 0—10 0,80 0,80 6,30 10,34 10,86 28,90 228
по наБозу 10-20 0,20 0.30 2,68 14,26 10,97 28,47 228
Пырей америк. 0 — Ю 2,70 0,42 3,78 7,80 7,80 22,60 156
3 года t 10—20 (',00 0,40 8,42 3,32 6,00 13,20 —
Пырей америк. по на- 0—10 4,00 0,74 5.78 11,42 9,96 32,96 274
возу Ю—20 0,14 0,44 2,08 9,60 12,18 24,48 58
Тимофеевка 3 года 0—10 5.84 0,48 2,84 8,08 9,46 26,70 203

10—20 1,20 0,56 3,68 13,20 9,42 28,06 82
Тимофеевка 3 года 0—10 0,50 3,38 5,98 6.70 3,70 26,30 198
по навозу 10—20 4,20 1,42 3,30 6,40 8,96 24,34 58
Клевер и пырей 0—10 0,0 0,56 2,24 7,24 7,40 17.44 98
амер. 3 года 10—20 0,0 0,30 13,0 13,16 7,40 24,30 58
Клеверф-пырей ам. 0 -1 0 7,02 8,04 4,36 5,20 3,14 27,76 215
по навозу 10—20 1,60 1,00 4,74 4,54 5,26 17,14 11
Клевер и пырей 0—10 6,8 6,40 16,22 8.90 4,90 43,22 391
амер. по навозу и 10—10 7,18 4.04 13,40 2,20 4,36 38,78 346 -
СаС03 10—20 2,00 2,76 7,86 8,48 5,48 27,24 76
Клеверф-тимофеев- 0 -1 0 4,0 2,16 3.84 6,64 8,00 24,64 59
ка 3 года 0—20 3,82 1,03 3,94 6,00 4,04 18,83 22
Клеверф-тимофеев- 0—10 0,80 1,36 2,88 5,14 6,00 16,18 84
ка по навозу 10—20 1,80 1,40 4,86 4,4« 4,22 16,76 90
Клсверф-тммоф. ио 0—10 2,54 2,08 4,98 9,18 6,08 25,99 195
навозу и кальцию 

•
10—20 1,60 0,72 4,32 12,24 9,72 28,66 86

Пр и ме ч а н и е :  Все анализы проведены студентом IV курса агро
номического факультета А. М. Ануфриевым.
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Т а б л и ц а  7
Возрастание водопрочности агрегатов под люцерной

Почвы до посева > 5 5—3 3—1 1-0,5 0,5—0,25 Сумма

люцерны 0,0 0,2 1,04 1,0 5,4 10,64

Люцёрна 3 лет 
б. удобрений 1,2 0,7 2,6 4,9 7,5 16,9

Люцерна 3 лет 
по фону извести 3,9 1,6 3.8 6,6 10,4 26,3

Вообще на основании результатов работ по изучению наиболее 
благоприятного фона для посева трав, можно отметить, что внесе
ние кальция в почву не только резко повышало урожай трав, но и 
способствовало процессам структурообразования. Каковы же были 
темпы нарастания структурности почвы под разными травами? Это 
показывает таблица 8.

Т а б л н ц а §
Ход нарастания водоупорной прочности по годам

Глубина Сумма водо-
ПримечаниеНазвание трав прочных

почвы в см агрегатов

Клевер 1 года 0 -1 0
10—20

9,84
12,32

Клевер 2 года 0—10
10—20

20,68
25,50

Все почвенные образцы 
взяты из-под трав, иду
щих по навозному фону

Клевер 3 года 0—10
01—20

26,32
19,96

Клевер + пырей амер; 1 года 0—10
10—20

20,94
25,18

Клевер+пырей 2 года 0 -1 0
10—20

26,09
22,88

Клеверфпырей 3 года 0—10
10-20

27,70
20,54

Клевер-ртимоф. 1 года 0 -1 0  
' 10—20

14,32
24,21

Клевер + тимоф. 2 года 0—10
10—20

29,32
27,06

Клеверфтимоф. 3 года 0—Ю 
10—20

31,94
27,04
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Как видно из таблицы, в ходе нарастания прочной структуры 
имеется скачок от 1 года ко второму, когда количественное выра
жение процесса изменения почвы сказывается особенно резко.

В третий год пребывания трав на ноле процесс етруктурообра- 
зования продолжается, но темпы его, по сравнению со вторым го
дом, много ниже и полученное почвой нарастание прочности уже 
не имеет решающего знзчения.

Следовательно, максимальное воздействие корневой системы 
трав на почву проявляется на второй год цх пребывания на поле.

Это подтверждается и наблюдениями, проведёнными на почвах 
Баяпдаевской опытной станции под пыреем американским.

Таблица  9

Нарастание по годам водопрочности почвенных агрегатов 
на Баяндаевском опытном поле в o/fto/n

Глубина в см. >5

А

5 -3

г р е г а

*3-1

т ы 

1-0,5
0,5-0,25 Сумма

Травы 1 года 0—10 2,72 16,92 17,«8 11, 1 19,76 68,39
10—20 1-- 2,79 15,2 16,86 12,33 47,24
25—36 — 2,33 18,3 20,76 5,70 47.01

Трагы 2 года 0—10 0,13 19,80 26,6 12,8 13,4 72,75
10-20 6,43 12,9 15,9 17,4 52,08
25—36 — З.'З 11,11 15,5 1?,8 48,13

Здесь почвенная структура представлена, главным образом 
фракцией от 5 до 1 мм. Сложение этих почв чрезвычайно благо
приятно в зияет на протекание всех . химико-биологических процес
сии Двухлетняя культура трав на поле ещё более повышает усло
вии и ю,породам данных почв.

И.н пиление органического вещества в почве под травами идёт 
в у« мпших Восточной Сибири более интенсивно, нежели в различ
ных местах Союза.

II ваших si юпиих всем растениям свойственен период длитель
ною •сию*.....  в первые фазы развития, когда прирост сухой Mac-
м.............. в.и к . 1  ни медленно. На этом моменте мы' останапли-
iumiii i. I' .......а! iii своих работ (25а).

Ii *и,I iiepiio.i pm i. imvi усиленно развивают свою корневую 
пн  гем., ч 1 1 iii 'i i i b .i ' i ссГи 1елы1еЙ1ппе условия нормального развн- 
пм в ii р I'*р суровым почвенно-метеорологическим факторам 
< нбирн
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При изучении корневой системы трав и накопления в почве 
органической массы корней, мы пользовались приближённой мето
дикой, изложенной в работе Ф. М. Надъярного (26, 27).

При 10-кратной повторности брались определённого объёма 
монолитики глубиною до 30 см, почва отмывалась на ситах. После 
этого корневая масса доводилась до воздушно-сухого состояния и 
взвешивалась. Для вычисления количества корневых остатков на 
всю основную глубину их распределения условно принималось 
следующее соотношение их по горизонтам от 0— 15 см, 15—30 см, 
30— 46 см, как 100 : 50 : 20, хотя в большей части мы пользовались 
подсчётами фактического содержания корней в слое 0—30 см па
хотного горизонта.

Пользоваться более точной и более полной методикой, позво
ляющей учесть не только общую массу корней, но и их распреде
ление по горизонтам, как, например, в прекрасной работе по этому 
вопросу Голодковского Л. И. (15) мы, к сожалению, не имели воз
можности.

В наших исследованиях мы получили накопление корневой 
массы в слое 0—30 см, выразившееся в цифрах таблицы 10.

Таблица 10
Накопление органического вещества корней в почве под травами

Название трав Возраст Фон
Корневая 

масса в 
ц/га.

(0-30 см)

Надземная 
масса 

в ц/га

Люцерна синегибрид. 2 лет. Б/удобр. 42,4 19,5
Я я М V 56,0 24,0

Известь-)- 59,8 37,4

Люцерна синегибрид. 4 »
NPK

гипс-1-NPK 141,75 106,32
я и

Житняк ширококол.

» п

9
- 1 я

известь 
-f  NPK

б/удобр.
151,57
13,37

131,69
41.75

Тимофеевка 4 „ я 14,90 35,50
Пырей американ. 2 . * Я • 7,50 25,30
Клевер 2 » » 12,50 48,75

я и » известь 26,75 77,5

Пр и м е ч а н и е :  Урожай надземной массы злаковых трав дан толь
ко на год учёта.

Люцерна по мощному и быстрому развитию корневой системы 
резко выделяется среди других трав, причём в первые два года её
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жизни прирост корней превосходит в два с лишним раза прирост 
сухого вещества надземной массы. В третий и четвёртый годы 
жизни соотношение между корневой и надземной массой сужи
вается, несмотря на то, что темпы прироста корневой системы не 
снижаются.

Клевер развивает свою корневую систему много медленнее и 
слабее люцерны. Развитие клубеньковых бактерий на корнях клеве
ра обильное, в противоположность слабому развитию их на корнй* 
люцерны, где при подсчёте мы обнаруживали буквально единичные 
случаи их образования.

Злаковые травы накапливают органическое вещество корней 
медленно и количественное выражение првцесса, по сравнению с 
бобовыми, очень слабое. Пырей американский развивает корневую 
массу в два раза медленнее, чем житняк. Нам думается, что жит
няк является в условиях степных и лесост,епных районов нашего 
края самой перспективной травой, превосходя по семенной и иног
да и кормовой продуктивности пырей и тимофеевку, которая в за
сушливые годы не всегда у нас удаётся. Недостатком же пырея 
американского, при всей его питательной ценности, урожайности и 
устойчивости урожаев, является трудность борьбы с пыреем ползу
чим, которым он неизбежно засоряется.

У тимофеевки прирост корневой массы идёт интенсивно в пер
вые два года жизни, а затем темпы его значительно снижаются. 
В условиях влажных почв таёжных районов тимофеевка очень 
урожайная и ценная трава, лучший компонент для клеверных 
травосмесей.

Сравнивая полученные нами данные по накоплению органиче
ского вещества корней в условиях Восточной Сибири с данными 
других авторов, мы отмечаем более мощное развитие корней бобо
вых трав и более слабое—корней злаковых трав.

Так, по данным Ф. М. Надъярного, для лесостепной части 
Украины четырёхлетние чистые посевы злаковых трав накапливают 
до 50 ц органического вещества корней на гектар (26).

Для других трав тот же цвтор приводит данные, которые даём 
в таблице 11.

Т а б л и ц а 11

Показатели в ц га Люцерна  ̂Эспарцет Житняк Костёр Пырей
американ.

Она за 3 года 10?, 8 82,3 65,0 50,1 27,3

Пожнивных остатков 8,4 9,4 11,7 11,1 10,2

Корней от о —до 20 см 47,6 5?, 6 35,0 41,0 28,4

» „ 20—ДО 40 гм 14,0 15,6 6,2 7,3 2,7
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Пайпер в своей известной работе указывает на мощное разви
тие корней тимофеевки и приводит соотношение веса корневой 
массы на гектар к весу надземной массы равное 28,2 ц к 56,3 д. 
В этой же работе он даёт соотношение корней и надземной массы 
для люцерны, равное 22,2 ц к 25,4 ц, т. е. 1 : 1,3.

Конечно, изучение вопроса об обогащении почвы органическим 
веществом при культуре трав, выглядит гораздо сложнее, чем учёт 
только корневых остатков в почве.

Влияние трав складывается помимо непосредственно опреде
ляемого количества корней, также тем количеством их, которое 
ежегодно отмирает в почве, и количеством пожнивных остатков, и 
характером создающегося в почве разложения (аэробного или ана
эробного).

В результате перегнивания в почве органического вещества 
трав, последняя обогащается «активным» перегноем, а также изме
няется по своим физико-химическим показателям.

Так, на скрыто-подзолистых суглинках учебного хозяйства ин
ститута мы наблюдали такое изменение суммы поглощённых осно
ваний после 3-летней культуры люцерны на известковом фоне 
(табл. 12).

Т а б л и ц а  12

Глубина в см Сумма поглощённых оснований в м э
1942 год 1945 год

0 -1 0 18,76 27,64
10-20 17.16 26,17
20—30 15,44 21,57
40-50 11,29 19,42
Г лубже 19,03

1

При условии правильной и своевременной обработки травяного 
пласта, его использование, как предшественника под наиболее цен
ную культуру нашего земледелия—яровую пшеницу,—даёт несом
ненный положительный эффект, так как в почве создаются все 
условия, обеспечивающие высокие устойчивые урожаи.

Однако же неправильная подготовка и обработка пласта трав 
часто приводит работников наших колхозов и совхозов к горькому 
разочарованию в отношении пользы полевого травосеяния и подры
вает в самом начале авторитет этого важнейшего мероприятия.

Поэтому на выяснении особенностей обработки травяного пла
ста в условиях Восточной Сибири мы остановились в специальной 
работе.
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Выводы

1. Лучшими травами для полевых севооборотов Восточной Си
бири по урожайности, семенной продуктивности и агротехническо
му воздействию на почву являются: люцерна гибридная и жёлтая, 
клевер, пырей американский, житняк широко.колосый и тимо
феевка. , *

2. Для степных и лесостепных районов—лучшей травосмесью 
является люцерна с житняком, а затем люцерна с пыреем амери
канским. Для таёжных и подтаёжных районов—клевер с тимо
феевкой или с пыреем американским.

3. Максимума в урожае сухой надземной массы и агротехни
ческого воздействия на почву, в смысле создания прочной струк
туры, травосмеси и отдельные травы достигают на второй год 
жизни.

Особняком стоит клевер, который даёт этот максимум в 1-й 
год использования.

На основании этого при введении севооборотов нужно уста
навливать двухгодичное пользование травами, а в случае чистых 
посевов клевера одногодичное пользование (клеверный пар).

4. Обогащение пахотного горизонта органическим веществом 
корней совершается быстро и в значительных количествах. Повы
шение интенсивности этого процесса достигается внесением из- 
нести и минеральных удобрений под травы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Б р е д ф и л ь д  Р. Новейшие исследования в области почвенных кол
лоидов. Журнал Почвовед. № 3 за 1936 г.

2. В и л е н с к и й  Д. Современное состояние науки о структуре почв. Сбор
ник Почв, и агрохимия. Изд. АН СССР, 1936.

3. О н же. К методике исследования прочности почв при изучении поч
венной эрозии, Почв. № 5—6, 1935.

4 Woilny Е. Die Zersetzunn ckr огцаш c :en •! ffe und die Humusbildung 1897
5. Вакс ман.  Происхождение и природа гумуса, СХИ, 1936.

6. В и л ь я м с  В. Р. Травопольная система земледелия, Воронеж, 1938.
7. О н ж е. Почвоведение с основами земледелия, 1938.
8. О н же. Прочность и связость структуры почв. Почв. № 5, 1935.
9. Г е л ь ц е р  Ф. Ю. Значение микроорганизмов в образовании перегноя 

и прочности структуры ночи, 1940.
10. Г е л ь ц е р  Ф. Ю. Роль органического вещества в структурообразо- 

вании почв. Хим. соц. земл. № 7—8, 1937.
11. Г е л ь ц е р  Ф. Ю. Процесс образования деятельного перегноя дерно

вого типа. Почв. № 9— 10, 1943.
12. Г е л ь ц е р  и Бе л я к о в а .  Биологическое значение органического

вещества в деле создания прочной макроструктуры почвы. Сборник ВИУА, 
J936.



13. Г е д р о й ц  К. К. К вопросу о почвенной структуре и её с/х. значе
нии. Изв. гос. ин. агрономии № 3, 1926.

14. Г р ох  о в с к и й М. М. Влияние многолетних трав на структуру подзо
листых глинистых почв Московской области. Сов. агроном. № 1, 1940.

15. Г о л о д к о в с к и й Л. И., Г о л о д к о в с к и й Л. Л. Корневая система 
люцерны и плодородие почвы, Союз НИХИ, Ташкент, 1937.

16. Д о я р е н к о  А. Г. Влияние трав на элементы плодородия почвы. 
Бюлл. Ин-та зерн. хоз. Ю. В. СССР. № 1, 1944.

17. Ил ь ме н е в .  Влияние с/х. растении и парования на агрегатный со
став подзолистой почвы. Хим. соц. земледелие № 6, 1935,

18. К в а с н и к о в .  К вопросу о методике определения водоупорной проч
ности агрегатного состава почвы. Почвовед. № 1, 1937.

19. К в а с н и к о в .  Скороспелая залежь. 1929.
20. К а р а б и ц к а я. К вопросу о действии и противодействии культуры 

многолетних трав на физико-химические свойства почвы. Журнал Соцзерн. хоз. 
№ 5—6. 1932.

21. К а н и в е ц  и Ко р н е е в а .  О значении биохимических структурооб- 
разователей. Почвовед. № 10, 1937.

22. К о н о и о в а М. М. Изучение органического вещества почв в усло
виях хлопково-люцернового севооборота Средней Азии. Сов. агооном. № 2—3, 
1940.

23. К о с т ы ч е в П. А. Образование чернозёма, 1886.
24. К у з н е ц о в а  А. И. Многолетние травы в полевых севооборотах Вос

точной Сибири, 1944.
25. К у з н е ц о в а  А. И. Агротехника люцерны в Ирк. области 1945.
25а. К у з н е ц о в а  А. И. Накопление питательных веществ яровыми

хлебами Восг. Сибири, 1938.
26. Н а д ъ я р н ы й  Ф. М. Роль многолетних трав в накоплении корневой 

массы и азота. Сов. агроном. № 8—9, 1940. •
27. Он же. Некоторые данные к изучению корневых систем трав и 

травосмесей. Сов. агроном. № 5, 1939.
28. Пайпер.  Многолетние кормовые травы и их культура СХГ, 1930.
29. Р а б и и о в и ч Я. Л. К вопросу накопления азота бобовыми культу

рами в почве. Хим. соц. земл.
30. Р о т м и с т р о в  В. Корневая система с/х растений и урожай. Сов. 

агроном. № 8, 1939 г.
31. Ру баш ев. Нарастание структурности почвы под влиянием навоза и 

клевера. Почвовед. № 4, 1940 г.
32. Сав в  и но в Н. И. Влияние многолетних трав на прочность структу

ры почвы. Сб. Физика почв СССР, 1936.
33. О н ж е. Структура почвы и её прочность на целине, перелоге и старо

пахотных участках. СХГ, 1931.
31 Stewart G Alfalfa gnowing in the United States and Canada. PhJ'C
35. C a p a x о в. Влияние многолетних трав на образование структуры в 

выщелочных чернозёмах. Почвовед. № 10. 1938.
.36. Т ю л и н А. Ф. Генезис почвенной структуры и методы её определе

ния. Тр. ВИУАА, Вып. 2, 1933.
37. Т ю л и н и Скляр.  Влияние давления на образование и изменение 

агрегатов в почве. Там же.
38. Ш в а л о в  и Д ы л ё в. Люцериа в Забайкалье, 1945.
39. Ч и ж е в с к и й  М. Г. Травопольные севообороты засушливой зоны 

СССР, 1940.
40. Ч и ж е в с к и й М. Г. Почвы Московской области и пути повышения 

их урожайности, 1936.


