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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАЛЫХ ДОЗ АЗОТНЫХ 
И ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ ПОД ЯРОВУЮ 

ПШЕНИЦУ ПРИ ВНЕСЕНИИ ИХ В РЯДКИ 
ВМЕСТЕ С СЕМЕНАМИ

В Восточной Сибири с ее холодной и продолжительной 
несной интенсивные биологические процессы в корнеобитае- 
мо.м слое почвы начинаются очень поздно, примерно с сере- 
липы июля, когда температура в нем достигает 13—15°и ста
новится более или менее постоянной- По этой причине на всех 
почвенных разностях яровая пшеница и другие зерновые хле
ба в ранний период своей жизни часто испытывают недоста
ток в азотной нище и особенно в тех случаях, когда их по
чвы размешаются по иепаровым предшественникам. Низкие 
температуры и недостаток в азотной пище сильно замедля
ют темп роста и развитие растений в первой половине их 
шч-етации. В дальнейшем по мере повышения температуры 
почвы и улучшения условий азотного питания темп роста 
растений ускоряется, но первоначальное азотное голодание и 
'ктздействие низких температур на корневую систему не про- 
\одит для них бecCv êдиo и сказывается иа величине урожая.

.Лналогичмая картина в отношении медленного развития 
Г1астений весной и в первую половину лета наблюдается во 
многих районах страны с низкими температурами почвы в 
[|ачале вегетации. П. И. Колосков (7) по этому поводу пи
шет: «Ход развития хлебов в Амурской области имеет одну,
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бросающуюся всем в глаза, специфическую особенность; на
сколько слабо развивается растительность в начале вегета
ции, насколько она имеет уметенный вид в то время, когда 
почва еще не нагрелась, — настолько же буйно она начинает 
расти, когда почва станет достаточно теплой» (стр. 120).

Подобного рода высказывания имеются и у других авто
ров. Е. И. Цыпленкин (15) указывает на медленное проте
кание почвенно-биологических процессов и почти полное от- 
сутствие усвояемых форм элементов пищи в первый меся1С 
вегетации, что, по его мнению, является основной npn4nnoii 
задержки в росте растений в начале лета.

В более конкретной форме вопрос о влиянии температу
ры почвы на питание растений оовещен в работах В. В. Бут
кевича (2), Г. К. Самохвалова (12), А. И. Полярного (10), 
Т. Т. Демиденко и Р. А. Бариновой (5).

В. В. Буткевич из своих опытов по влиянию температу-^ 
ры почвы и удобрений на урожай и качество пшеницы дела
ет вывод об очередной связи между температурой почвы и 
эффективностью удобрений.

Г. К. Самохвалов, изучая поглощение воды и РгОз при 
различной температуре раствора, подтвердил независимость, 
поступления воды и солей и установил незначительное влия
ние температуры на использование корнями фосфорной кис
лоты.

А. И. Полярный отметил ухудшение использования азо
та и усиление поглощения фосфора в вариантах с охлажде
нием корней до температуры 11,7°.

Т. Т. Демиденко и Р. А. Баринова указывают, что при 
недостатке азота в почве, но повышенной температуре пше
ница дает урожай выше, чем соответствующие растения при 
пониженной температуре или при недостатке фосфорной кис
лоты в почве.

Несколько позднее В. П. Дадыкин (3), изучая влияние 
температуры почвы и удобрений (по пятерной схеме О, NPK, 
NP, NK, РК) на урожай и биохимические процессы в расте
ниях ячменя, установил, что низкая температура в зоне кор
ней не столько препятствует поступлению азота в растения, 
сколько нарушает процессы синтеза азотистых веществ. Про
исходит своеобразное «затоваривание» растительного орга
низма поглощенными, но не усвоенными азотистыми веще
ствами. В растениях, выросших на холоду, наблюдалось по
вышенное содержание небелкового азота по сравнению с 
растениями, выросшимт на теплой почве. Особенно много не
белкового азота было обнаружено в варианте NK.
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Во всех плриантах контрольной серии содержание белко
вого азота по отношению к общему азоту выше, чем в расте
ниях серии с охлаждением. Наиболее низкий процент белко
вого азота по отношению к общему был отмечен в том же 
варианте NK, что, очевидно, связано с выключением фосфо
ра, играющего важную роль в синтетических процессах, в ча
стности, в образовании производных нуклеиновой кис
лоты (II).

Содержание фосфорной кислоты в растениях «теплой» 
серин всех вариантов оказалось практически неизменно и 
выше, чем в растениях «холодной» серии. В последней со- 
.1ержаине P^Os в вариантах О, NPK и NK невелико н одина
ково. Варианты NP н РК обнаружили более высокое и при
ближающееся к «теплым» вариантам количество фосфора. 
15о всех вариантах, в которых обнаружено меньшое содержа 
иве фосфорной кислоты, отмечается также и меньшее содер- 
-кание белкового азота (в процентах от всего азота). В это.м 
огношенни особенно выделяется вариант NK, вследствие чего 
можно предположить, что фосфор способствует синтезу бел
ковых веществ.

В отношении действия различных удобрений на урожай 
1 зтом опыте выявилась следующая картина: на всех удоб

ренных вариантах «холодной» серин, за исключением NK. 
\рожай ячменя получился значительно выше, чем без удоб
рения. Но если сравнивать урожай по вариантам контроль
ной серии сосудов с урожаем соответствующих вариантов се
рии с охлаждением сосудов, то нужно отметить не только 
значительно меньшие абсолютные величины урожая, но и от
носительно меньшие прибавки урожая на холодной почве. 
Гак, прибавка урожая при внесении NPK в контрольной се
рии состави.ла 46Г)"/о (по сухому веществу), в серин же с ох- 
.заждением — только 227"/о, то есть эффективность внесен
ных удобрений оказалась сннжспноп более чем вдвое,

В другой серии его опытов, где изучалась отзывчивость 
растений на возрастающую концентрацию питательных ра
створов (смесь Кнопа) при различной температуре, выявн- 
юсь положительное влияние высоких концентраций пита
тельных веществ на урожай растений на охлажденном фоне.

Обнаружилось лна:\1етрально нротивоноложное действие 
иозрастаюшей концентрации ннтательн1.1х веществ в зависи
мости от температуры раствора. В то время как возрастание 
концентрации питательных веществ при обычной температу
ре (в контроле) неизменно влечет за собой уменьшение уро
жая. на охлажденном фоне наблюдается увеличение веса 
растений.
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На основании своих исследовании и анализа литератур
ных материалов В. П. Дадыкин (3) делает следующие вы
воды:

«I. Температура почвы является существенным факто
ром, опрсделяюшим эффективность де11ствия \'Добрени11.

2. Растения неодинаково нсноль:!у10т отдельные виды пн 
тательиых веществ при иизкон температуре в .зоне корней.

3. В наиботынеп степепн низкая температура в .зоне 
корней сказывается на исиользовании растениями азота. За 
труднения в использовапни азота являются основной причи
ной плохого роста растений, корневая система которых на
ходится в зоне низких температур.

4. Затруднения в использовании азота из холодной поч
вы, по-видимому, в первую очередь связаны с нарушением 
синтетической деятельности корней» (стр. 233). И далее:

«6. Установлена возможность воздействовать на рост ра 
стений на холодных почвах посредством повышения концепт 
рации питательных веществ, а также путем изменения соот 
ношения отдельных компонентов минералы1ых удобренийv 
(там же, стр. 234).

Выводы В. П. Дадыкипа относительно особенностей пи
тания растений на холодных почвах до некоторой степей.i 
можно распространить и на Иркутскую область, так как 
здесь устойчивое повышение те.мпературы почвы до 10° н.:
глубине 20 см, где размещается основная часть корней, про 
исходит в начале июня, а массовые всходы яровой пшеницы 
появляются 20—2Г) мая. Следовательно, в начале вегетации 
корневой системе растений приходится развиваться при тем
пературе ниже 10°.

исследования динамики режима от- 
почве свидетельствуют о том, что 
почве перед посевом растений легко 
(нитратного и аммиачного) и конеч- 

ны.м урожаем существует прямая зависимость. Чем больше в 
корнеобитаемом слое почвы усвояемых форм азотной пищи, 
тем выше урожаи.

В многочисленных опытах по выявлению значения от
дельных удобрений для формирования урожая в Иркутской 
области выясняется необходимость внесения в почву в пер
вую очередь азота (14). Самые высокие прибавки урожая от 
азотных удобрений получались на бедных усвояемым азо
том фонах. Однако следует отметить, что здесь эффектив
ность азотных удобрений сильно проявляется и на фоне чи
стого пара, когда в почве содержится значительное колпче-

Наши многолетние 
дельных форм азота в 
между содержанием в 
доступных форм азота
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CTDO нитратных и аммиачных форм азота. ПриСавки урожая' 
я р о в о й  пшеницы от умеренных доз азота (45—60 кг/га дей
ствующего вещества) на фоне пара, как правило, колеблют
ся от 5 до 8 ц с гектара.

Аналогичная картина в отношении высокой эффективно
сти удобрений на богатом питательными веществами фоне 
выявлена В. П. Дадыкииым (4) в опытах, проведенных им 
на окультуренных почвах Кольского полуострова. По поводу 
этих опытов он (3) пишет «...Для обеспечения высокой уро
жайности, сохранения и повышения плодородия окультурен
ные почвы нуждаются в дальнейшем систематическом внесе
нии как органических, так и минеральных удобрений почти 
в столь же высоких дозах (80—ИЮ—120 т/га органических 
и 60—90 кг/га действующего вещества каждого вида мине
ральных удобрений—.‘V У.). Агрохимические анализы этих 
почв обнаруживают содержание в них подвижных (или лег
ко доступных) форм нитратного и аммиачного азота, .фис- 
(Ьорной кислоты и калия в таких количествах, которые, со
гласно существующим представлениям, по’’ воляют отнести 
эти почвы к нсиуждающпмся во внесении этих удобрений. 
.^\eждy тем. исключение хотя бы только минеральных удоб
рений, даже на участках с 8—9-лстним окультуриванием,
влечет за собой снижение урожая более чем в 3 раза» 
(стр. 207—208).

Очевидно, в основе высокой эффективности азотных 
едобрений на богатом питатслы1ыми веществами фоне и за
медленного роста растений в первую половину вегетации в 
районах севера и Восточной Сибири лежат одни и те же при
чины — плохое использование азота корнями растений при 
пониженной температуре почвы.

У'штывая огромную роль азотных удобрений в повыше
нии урожаев яровой пшеницы в Иркутской области и невоз
можность их широкого применения из-за недостатка мине
ральных туков, мы провели испытание рядкового способа 
внесения азотных удобрений как наиболее экономного. При 
этом вместе с азотом в рядки вноенлея суперфосфат с таким 
|)асчетом, чтобы предупредить возможное отрицательное влия
ние а.зота на первоначальное развитие корневой системы ра
стений (8). Фи:н10Л0гнческ0е обоснование положительного 
действия на рост пшеницы фосфорных удобрений, внесенных 
в рядки вместе с семенами, освещС1!о во многих работах. 
Рядкоггый же способ внесения азотных удобрений пока еще 
только начинает применяться, и вопрос о его влиянии на уро
жай различных культур освещен в литературе очень 
слабо (1,9).
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, Btie^cHHo удс^брснпя в рядки при посеве зерновых куль^  ̂
тур рассчитано на питание растений в начальный период нХ| 
ЯЛ13НИ, когда у них происходит закладывание генеративных' 
органов. При этом молодые растения получают находящиеся 
в непосредственной близости, питательные вещества в усвоя
емой форме в то время^ когда они сами обладают еще сла
бой способностью извлекать пищу из почвы. В результате ло
кального размещения удобрения значительно меньше погло
щаются почвой и полнее используются растениями. Кроме 
того при локальном размещении удобрения, соприкасаясь с 
небольшим объемом почвы и создавая в местах их внесения 
(в рядках) повышенную концентрацию питательного раство
ра. очевидно будут в условиях Иркутской области улучшать 
использование азота в рашшй период жизни и тем самым ус
корять их рост и развитие и повышать урожай.

Для изучения вопроса о влиянии малых доз азотных н 
фосфорных удобрений на урожай яровой пшеницы мы про
вели в 1957 и 19.58 годах в учебном хозяйстве института 
опыты на серой лесной почве. Почва, на которой проводн- 
.днсь опыты в 1957 году, характеризуется следующими агро
химическими показателями: содержание гумуса 1,9.5'Vo. об
щего азота 0.20()фо, гидролизуемого азота (по Тюрину) 
12,0 мг на 100 г почвы, подвижной РаОп (по Кирсанову) 
22,5 мг иа 100 г почвы, обменная кислотность 0,046 мэкв на 
100 г почвы, гидролитическая кислотность 2,8 мэкв на ИЮ г 
почвы, сумма поглощенных оснований 26 мэкв на 100 г. поч
вы, степень насыщенности основаниями 90,3'Vo, содержа
ние нитратов в пахотном слое достигло .53.7 мг/кг, а аммиа
ка — 23.4 мг/кг почвы.

В 1958 году опыты проводились па смежном поле с ана
логичными агротехническими показателями почвы: содержа
ние гумуса 2'83”/о, общего азота 0,232"/о, гидролизуемого азо
та 12,181 мг на 100 г почвы, подвижной Р^О- 19,18 .мг на 
100 г. ПОЧВ1.1, рП солевой вытяжки 4,8, рМ водной вытяжки 
6,8, обменная кислотность 0,055 мэкв на 100 г почвы, гидро
литическая кислотность 3,98 мэкв на 100 г почвы, сумма по
глощенных оснований 295 мэкв на ICO г почвы, стспеш, lia- 
сыщснности основаниями 88,1'',/и. Количество нитратов в па
хотном слое составляло 43,1 мг/кг. а аммиака 76,7 мг/кг поч
вы. При сравимтсльпо низком содержании гумуса и общего 
азота почвы обоих участков хорошо обеспечены подвижными 
формами азота и фосфорной кислоты. Рс.тн исходить из су
ществующих ирсдставлсинй в отиошепни подвижн.ых азота 
и РгО:. (6,13), то эти почвы следуст отнести к нсиуждающнм- 
ся во внесении азотных и фосфорных удобрений. .
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в  1957 году пшеница размещалась по кукурузе, под ко
торую вносилось по 2 ц суперфосфата и по 3 ц аммиачной 
селитры на гектар. 25 августа 1956 года после уборки куку- 
|)\:ш участок был вспахан на глубину 20—22 см в агрегате с 
бороной. Весной 1957 года проведена тщательная предпосев
ная обработка почвы- Посев проводили 13 мая комбиниро 
панной тракторной сеялкой с одновременным внесением удо
брений в рядки и с последующим прикатыванием водоналив
ным катком. Площадь опытной делянки равнялась 210 кв. м 
при двукратной повторности.

Высевался сорт пшеницы Скала. Всхожесть семян 97%, 
нес 1000 зерен 32,5 г., норма высева 2,1 ц на гектар.

В 1958 году опыт проводился на фоне чистого пара. 
Повторность опыта двукратная, размер опытной делянки 
240 КЗ. м. Высевался сорт Скала с нормой высе.ва 2 ц. на 
гектар. Всхожесть семян 96‘’/о, вес 1000 зерен 35,3 г. Сев 
произведен 10 мая комбинированной сеялкой с одновремен
ным внесением удобрений в рядки и последующим прикаты- 
манием. Удобрения ’внесены в виде гранулированного супер- 
||юсфата и аммиачной селитры. Результаты опытов приво- 
.1ЯТСЯ в табл. 1.

Таблица 1.

Влияние рядкового удобрения на урожай яровой пшеницы

Схеяа опыта

19Г)7 г. 1958 г.

урожаН,
n/ra

прибавка
урожай
ц/ra

прибавка
СОu <0ь.

ZS
Ж

Без удобрения 20,9 _ _ 19,9 _ _
Рз 21,7 0,8 3,8 19,2- 0,7 0,7 —3,5
Рз 22.1 1,2 5,7 20,7 0,8 4,0
РТ.5 23,0 2,1 10,0 21,9 2,0 10,0
Ры 23,6 2,7 12 ,9 22,8 2,9 14,6
Pl2.-̂ 24,6 3,7 17,7 ■23,4 3.5 17,6
Ры 24,9 4,(1 19,1 24,2 4,3 21,6
Pr.-’iN:! 23,6 2,7 12,9 22,7 2,8 14,1
P-,sN.', 24,1 3,2 15,3 23,2 3,3 16,6
PTt.'lNT.i 25,5 4,6 22,0 24,0 4,0 20,6
Pt.sN Id 26,9 6,0 28,7 25,2 5,3 26,6
P7.5N12..3 26,7 5,8 27,7 26,1 6,2 31,1
Pj.sNlS 27,2 6,3 3 0 ,1 26,7 6,8 34,7
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Данные таблицы I свидетельствуют о том, что внесение 
в рядки малых доз фосфорных и азотных удобрений способ
ствовало значительному росту урожайности. Прибавка уро
жая пшеницы от внесения в рядки малых доз фосфора ко
лебалась по вариантам в 1957 году от 0,8 до 4,0, а в 1958 го
ду—от 0,7 до 4,3 ц/га. Следует отметить, что наиболее устой
чивые прибавки урожая были получены на вариантах с до
зами 7,5; 10,0; 12,5 и 15 кг/га Р̂ О.̂ . При этих дозах каждый 
килограмм РгОз повысил урожай пшеницы на 26—28 кг. 
Между тем, как при разбросном внесении суперфосфата под, 
глубокую вспашку (в дозе 60 кг/га Р2О5) на 1 кг внесенной' 
фосфатной кислоты урожай пшеницы на смежном участке 
повысился только на 8 кг. Таким образом, фосфорная кисло
та суперфосфата, внесенного в рядки, использовалась расте
ниями в три с половиной раза эффективнее, чем при раз
бросном его внесении под глубокую вспащку.

Применение в рядки азотных удобрений на фойе фос
форных оказалось также весьма эффективным. Прибавка 
урожая пшеницы от дополнительного внесения азотных удо
брений в рядки изменялась по вариантам в пределах: в 1957 
году от 0,6 до 4,2, а в 1958 году — от 0,8 до 4,8 ц/га. Здесь, 
как и в вариантах с одним фосфором, самые большие абсо
лютные прибавки урожая получены от повышенных доз а.зо- 
та (от 7,5 до 15 кг азота на 1 га). При это.м прибавка на 1 
кг азота в 1957 году составила 28—39 кг., а в 1958 году— 
28—34 кг зерна. Это очень высокая прибавка, так как при 
внесении аммиачной селитры вразброс прибавка на 1 кг 
азота в наших опытах ни ра.зу не превышала 20 кг. а в 1957 
и 1958 годах она соответственно равнялась 11,3 и 14,7 кг. 
зерна.

Следовательно, при рядковом удобрении азот аммиачной 
селитры использовался растениями в несколько раз (в 2,5— 
3 раза) эффективнее, чем при внесении ее вразброс.

Наряду с учетом урожая нами определялась его структу
ра. Результаты этого определения приводятся в табл. 2.

62



Таблица 2.
Влияние рядкового способа внесения удобрении 

на структуру урожая

Сгряа опыта

1к'3 удобрений 
Рг 
IV,
Рт,.-,
Рю
Pl2'3
Pt5
P7.r.N:i
P7.3N-,

Pt.-'iN iii

Pt.-sN'io.:,
PtmN,.-.

Сея удобрения
P.1
Рг,

Р7 . 7

PlO
Pl2'S
Pl5
P7.:.Nr
Pt.kN.-,
P7.5N7,r,
Pt.sN hi
p7..-,N..„r,
Pr..-.N,,-.

3 ? 'i =
*

€ *
r  о

Опыт 1957 года
■137 77,0 4,4 8.4 19,9
4-11 74,2 4,6 9,3 20,1438 78,4 5,3 9.4 24,3
439 79,8 5,0 9,4 20,1
454 81,0 5,4 10,1 21,0
446 78,6 5,0 9.7 22,1
467 80.0 5.2 9,9 21,5
440 80,8 5,1 9.9 21,5
452 80,4 5,1 9,5 22,2
492 80,0 5,1 9,5 22,2
485 81,0 5,0 9,8 22,3
527 80,9 5,0 9.4 22,0
496 85,7 5,1 9.7 22,3

Опыт 1958 года
348 77,6 4,4 0,8 18,7
391 76,2 4,4 9,5 19,5
401 78,1 5,0 1U 27,6
383 78,7 5,0 Ю,б 24,3
390 78,9 5,8 11,8 29,1
411 75,6 5,5 11,5 23,8
421 78,2 5,5 11,5 25,5
446 77,6 5.5 11,5 25,9
441 76,3 5.5 11,5 24.5
493 79,0 5,9 12,7 26,4
469 79,0 5.5 11,5 24,4
487 79,0 5,9 12,7 30,1
497 81,2 5,8 12.7 27,1

......
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Очень чамстмо прояпнлось п.'шпнио рядкового удобрени; 
и ЦП образование регенеративных органов, которые v зерна 
вых культур закладываются в период кущения, то есть 
время наибольшего действия этого удобрения.

Под действием рядкового удобрения у яровой ншениць 
увеличилось количество колосков в колосе, количество aepei 
в колоске и колосс.

Применение фосфорно-азотных удобрений в рядки оказа 
ло также положительное влияние на абсолютный вес 1000 зе 
рсн, содержание в зерне сы'рого протеина и сухой клейкови' 
ны (таблица 3).

Т аб ли ц а  3.

Влияние рядкового способа внесения удобрений на качество урожая

Схема опыта

1957 год

в о  о 
S о s'"

н аS O Ом^  оез п

^  :
<

^ :

1958

са Ф 
Н О  20

^  о.в 5**
О. В я с

Без удобрения 34,9 11,9 11,5 34,8 13,9 12,9
Р.З 36,1 12,0 11.2 ,35,8 13,7 12,7
Рз 36,3 12,2 11,9 35,1 14,0 14,8
P7.S 36,7 12,4 12.8 36,8 14,2 14,0
Ры 37,1 12,4 13,1 36,2 14,3 15,5
Pi2-5 37,3 12,.5 13,7 36,7 14,4 16,2
Pl5 37,2 12,7 14,6 .37,2 14,8 16,4
P-.3N-, 36,8 12,8 13,1 35,1 14,2 15,2
P7.,-.N.X 37,0 13,2 13,7 35,7 14,4 15,7
P7.3N7..X 37,6 13,8 13.9 35,4 14,3 16,4
P7.3N|n 37.9 14,5 14,4 36,3 14,8 16,2
P7-.iNi2.5 37,3 14.1 14,2 36,4 14,8 17.1
P7.3N.3 37,8 14,3 14,8 36,7 14,9 18,3

Под действием фосфорных удобрений и сочетания фос-
форных удобрений с азотными произошло повышение на
1—3 г. абсолютного веса 1000 зерен, увеличилось содержа
ние в зерне сырого протеина и клейковины. При этом надо 
подчеркнуть, что наиболее высокое содержание сырого про
теина и сухой клейковины наблюдается в зерне с тех вари
антов, где были внесены повышенные дозы как одного фос
фора, так и при сочетании его с азотом. В 1957 году содер-
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жание сырого протеина п зерне с этих вариантой повысилось 
по сравнению с контрольными на 0,5—2; 6, а в 1958 году — 
на 0,4—1,0‘>/о. Количество сухой клейковины в зерне увели
чилось соответственно на 1,6—3,3 и на 2,6—5,4'"/о.

Что касается иопышснного содержания сырого протеина 
и клейковины в зерне из урожая 1958 года, то оно, очевидно, 
1!1.1зваио тем, что в 1958 году процесс созревания зерна про
текал в условиях засухи, а в 1957 году — при избыточной 
влажности почвы и воздуха, так как август 1957 года был 
самым дождливым месяцем (рис. 1).
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в ы в о д ы .

1. Рядковый способ применения малы.х до.ч фосфорных | 
азотных удобрений является весьма эффективным приеме 
новы1нення урожая яровой nuicHnubi в условиях Иркутске 
области. При этом способе внесения фосфорные и азотт 
удобрения используются растениями яровой тненицы в Д1< 
—три раза эффективнее но сравнению с разбросн1.1м спосз  ̂
бом их внесения.

2. Локальное применение фосфорных и азотных удобра
ннй наряду с повышением урожая значительно улучшает ка» 
чество зерна, увеличивая в нем содержание сырого прохеинч 
и сухой клейковины. При этом очень важно, что содержание 
протеина й клейковины в зерне увеличивается и под цлият 
нием одних фосфорных удобрений. if

3. Азотные удобрения (аммиачная селитра), внесенны^; 
в рядки вместе с фосфорными, на почвах, насыщенных ос** 
новациями, оказывают благоприятное действие на рост и 
развитие растений на протяжении всего периода вегетации. '

4. Учитывая тот факт, что рядковое удобрение рассчита
но на питание растений в первый период их жизни и может 
оказывать существенное влияние на свойства почвы, дозы 
фосфорной кислоты при раздельном внесении суперфосфата 
в рядки не должны превышать 10—15 кг, а дозы азота па 
фоне фосфора —7,5—13 кг/га. Повытеине доз азота при 
рядковом внесении аммиачной селитры за пределы 13—15 
кг/га может вызвать снижение урожая. j

5. При отсутствии в хозяйствах комбинированных сеялок 
гранулированные суперфосфат н аммиачную селитру можно 
вносить в рядки вместе с семенами при помощи обычных 
сеялок. В этом случае сухой суперфосфат и аммиачную се
литру перед самым посевом тщательно смешивают с семена
ми пшеницы и высевают перекрестным способом.
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