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В степной зоне Северо-Востока Казахстана в паро-

вых полях идет активный процесс минерализации и 
потери питательных веществ, что негативно влияет на 
потенциальное плодородие почвы, при этом снижаются 
качество и продуктивность зерновых культур. В каче-
стве альтернативы предлагается возделывание донни-
ка желтого как сидеральной парозанимающей культу-
ры. При проведении исследований посев донника осу-
ществляли как под покров ячменя, так и беспокровно. 
Результаты исследований показали, что при беспо-
кровном посеве донника создаются лучшие условия 
для роста и развития растений, что способствует по-
вышению густоты стояния растений на 19,7%, их массы 
– на 8,6% и урожайности зеленой массы – на 30,3% в 
сравнении с посевом под покров ячменя. Сравнитель-
ная оценка сидеральных донниковых паров (посев под 
покров и беспокровный) с контрольным вариантом – 
чистым паром показала, что в этих вариантах отмеча-
ется увеличение запасов влаги в метровом слое на 4,2 
и 23,8% соответственно, увеличение влаги в почве под 
донником связано с разрыхляющей способностью его 
корневой системы, которая увеличивает водопроница-
емость горизонтов. Также при возделывании культуры 
как сидерата происходит накопление гумуса в слое 0-
20 см на 0,1-0,3% и в слое 20-40 см на 0,8-1,0% боль-
ше, чем на контроле, при этом отмечается увеличение 
элементов питания в почве, к примеру, в слое 0-20 см 
азота больше на 9,4-24,3%, фосфора – на 11,5-31,1%, 
калия – на 21,2-56,4%, чем в контрольном варианте.  

Keywords: yellow melilot (Melilotus officinalis), soil fer-

tility, green manure fallow, green manure, green mass, 

humus, forecrop, yield, productive moisture, subordinate 

crop, non-cover crop. 

 

In the steppe zone of the North-East of Kazakhstan in 

fallow fields there is an active process of mineralization and 

loss of nutrients which negatively affects the potential soil 

fertility while reducing the quality and productivity of grain 

crops. As an alternative, it is proposed to grow yellow meli-

lot as a green manure fallow crop. During the research, 

yellow melilot was sown both as barley subordinate crop 

and non-cover crop. The research findings showed that 

when sowing melilot as a non-cover crop, the best condi-

tions were created for plant growth and development; that 

contributed to increased plant density by 19.7%, weight - 

by 8.6%, and the herbage yield - by 30.3% as compared to 

sowing as barley subordinate crop. The comparison of 

green manure melilot fallows (sowing as a subordinate 

crop and non-cover crop) with the control variant (bare 

fallow) showed that in these variants there were increased 

moisture reserves in one meter layer by 4.2% and 23.8%, 

respectively; the increased soil moisture under the melilot 

was associated with the loosening ability of its root system 

which increased the permeability of the horizons. Also, 

when growing yellow melilot as a green manure crop, hu-

mus accumulates in the 0-20 cm layer by 0.1-0.3% and in 

the 20-40 cm layer by 0.8-1.0% more than in the control; at 

the same time the amount of soil nutrients increase, for 

example, in the 0-20 cm layer, the level of nitrogen is more 

by 9.4–24.3%, phosphorus - by 11.5-31.1%, potassium - by 

21.2–56.4% than those in the control variant. 
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Введение 
Использование донника желтого на зеленое 

удобрение открывает большие возможности по-
вышения плодородия почвы и, как следствие, 
повышения урожайности последующих культур. 
Среди сидеральных культур донник желтый 
меньше требователен к уровню плодородия 
почвы и к неблагоприятным условиям (засушли-
вые годы, солонцовые почвы) и за счет этих 
свойств донник в засушливые годы дает ста-
бильный урожай зеленой массы. По неблаго-
приятным почвенно-климатическим условиям 
Северо-Восток Казахстана (на примере Павло-
дарской области) относят к зоне рискованного 
земледелия. В степной зоне Северо-Востока 
Казахстана в паровых полях идет активный про-
цесс минерализации, что негативно влияет на 
потенциальное плодородие почвы, при этом 
снижаются качество и продуктивность зерновых 
культур. В итоге все эти неблагоприятные недо-
статки уменьшают отдачу от пара: снижается 
урожайность, временами продуктивность куль-
тур бывает на уровне непаровых предшествен-
ников, и ожидаемая прибавка зерна ниже нор-
мативной, что сокращает последействие пара на 
последующих культур. Помимо этого в зерно-
возделывающих хозяйствах практически не ис-
пользуют органические удобрения, что приводит 
к дефициту органической составляющей почвы. 
Основной источник органики в почве и в севооб-
ороте – это остатки соломы от зерновых, кото-
рые не восполняют полноценно вынос элемен-
тов питания, поэтому агрофизические свойства 
и уровень плодородия почв – неудовлетвори-
тельные. В этом плане может быть интересен 
сидеральный донниковый пар, который воспол-
няет недостаток органического вещества в поч-
ве и улучшает основные показатели плодородия 
почвы. 

Некоторые ученые утверждают, что сидера-
ция бобовых культур уменьшает потери мине-

ральных веществ (питательных элементов) от 
вымывания за пределы корнеобитаемого пахот-
ного слоя [1, 2]. 

Согласно исследованиям С.Г. Чекалина в 
условиях Западного Казахстана, донник обеспе-
чивает наилучшие условия для развития возде-
лываемых с ним многолетних трав и оказывает 
отличное последействие на урожайность высе-
ваемых по пласту трав зерновых культур. К со-
жалению, использование других многолетних 
трав (люцерны и эспарцета) может быть ограни-
чено из-за наличия в регионе солонцеватых 
почв. Автор утверждает, что урожайность зерно-
вых, располагаемых в севообороте после смеси 
житняка и донника, составляла 12 ц/га, чисто по 
житняку на 0,11 т/га меньше, чем смеси житняка 
и донника, однако урожайность зерновых, иду-
щих по предшественнику занятого пара с донни-
ком, составила 15,7 ц/га, что намного выше дру-
гих вариантов, что доказывает ценность донника 
[3].  

А.В. Зеленев и др., проводившие исследова-
ния в сухостепных зонах, рекомендуют Melilotus 
officinalis в качестве улучшителя почвенного 
плодородия, так как донник как сидерат способ-
ствует увеличению возврата органического ве-
щества и основных элементов питания в почву, 
повышению и стабилизации урожайности основ-
ных зерновых культур региона – озимой ржи и 
пшеницы, сбору зерна с 1 га севооборотной 
площади без существенных затрат на мине-
ральные удобрения [4].  

Целью исследований являлась оценка дон-
ника желтого в качестве предшественника – за-
нятого сидерального пара и его влияния на по-
казатели плодородия почвы в условиях Северо-
востока Казахстана. 

 
Объект и методы исследований 

Основной объект исследования – донник 
желтый (Melilotus officinalis). Опыты проводились 
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в степной зоне Павлодарской области, Иртыш-
ского района, Северного Казахстана в КХ «Та-
лапкер». Почва изучаемого участка – карбонат-
ный южный чернозем, солонцеватые, суглини-
стого механического состава, по содержанию 
гумуса – малогумусные. В опыте использовали 
сорт донника – Алпамыс (сроки посева, ран-
невесенний – III декада апреля, способ посева – 
обычный рядовой, глубина посева семян –  
2-3 см, норма высева – 12 кг/га). Скарификацию 
донника перед посевом выполняли методом 
разрушения оболочки и замачивания. 

На контрольном варианте схема севооборо-
та: чистый черный пар – мягкая яровая пшеница 
– мягкая яровая пшеница – ячмень/овес. Схема 
второго севооборота: сидеральный донниковый 
пар (донник желтый 2-го года жизни, посеян под 
покров ячменя в 2017 г.) – мягкая яровая пше-
ница – мягкая яровая пшеница – ячмень/овес. 
Схема третьего севооборота: сидеральный дон-
никовый пар (донник желтый 2-го года жизни, 
посеян в 2017 г. беспокровно) – мягкая яровая 
пшеница – мягкая яровая пшеница – яч-
мень/овес. В данном варианте донник в первый 
год жизни срезали на высоте 16-18 см, измель-
чали и разбрасывали по полю зеленую массу. 
Биометрические показатели растений донника 
определяли по общепринятой методике. Агро-
химический анализ проб из пахотного слоя поч-
вы на содержание гумуса (по методике И.В. Тю-
рина), подвижного соединения фосфора (по ме-
тоду Мачигина), обменного калия (по методу 
Мачигина), азота определяли (по методу Корн-
филда) в Государственном учреждении «Рес-
публиканский научно-методический центр агро-
химической службы». Влажность почвы уста-
навливали весовым методом, пробу отбирали 
почвенным буром послойно через каждые 10 см 
на глубину 1 м. Урожайность определяли мето-

дом сплошного учета зеленой массы с учетной 
делянки в фазе бутонизации – начало цветения, 
плотность сложения (г/см3) почвы – методом 
режущего кольца с помощью бура.  

 
Результаты исследований и их обсуждение 

В опыте изучали биометрические показатели 
донника желтого, посеянного под покров и бес-
покровно (табл. 1). Согласно полученным дан-
ным, в варианте с чистым посевом донника гу-
стота стояния растений составила 188 шт. на  
1 м2, что превышало вариант с подпокровным 
посевом на 19,7%. Остальные параметры также 
были выше: масса 1 растения – на 8,6%, диа-
метр корневой шейки – на 5,7%, количество ли-
стьев – на 27,2%, что связано с большей пло-
щадью питания и лучшими условиями для роста 
и развития растений в беспокровном посеве. 

Оптимальная фенологическая фаза скаши-
вания донника желтого – конец бутанизации и 
начало цветения, поэтому скашивание провели 
в данной фазе. Урожайность зеленой массы 
донника в варианте с беспокровным посевом 
превысила на 3,51 т/га, или на 30,3%, урожай-
ность в варианте с подсевом донника под яч-
мень (табл. 2). Связано это со снижением коли-
чества растений донника на единице площади 
при посеве под покров ячменя на 31 шт. в срав-
нении с чистым посевом, к тому же в посеве 
между ячменем и донником усиливалась конку-
ренция за элементы питания и влагу, что нега-
тивно сказывалось на развитии культур.  

А.Ф. Мельник и Б.С. Кондрашин утверждают, 
что мощные корни донника желтого проникают 
глубоко в почву и создают внутрипочвенные хо-
ды, на глубину которых поступают влага и воздух, 
формируются подходящие условия для доста-
точного укоренения выращиваемых зерновых 
культур [5]. 

Таблица 1 
Биометрические показатели донника желтого второго года жизни  

(подпокровного и беспокровного посева), 2018 г. 
 

Варианты 

Густота 
стояния 

растений, 
шт/м2 

Масса 
надземной 

части  
1 растения, г 

Диаметр 
корневой 
шейки, мм 

Количество 
листьев, 

шт/м2 

Донник желтый (посев под покров ячменя) 157 7,4 8,7 12560 

Донник желтый (беспокровный посев) 188 8,04 9,2 15980 
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Таблица 2 
Урожайность зеленой и сухой массы донника желтого второго года жизни 

(подпокровный и беспокровный посев), 2018 г. 
 

Варианты 
Урожайность  

зеленой массы, т/га 
Урожайность  

сухой массы, т/га 

Донник желтый (посев под покров ячменя) 11,6 3,2 

Донник желтый (беспокровный посев) 15,11 4,7 

 
В условиях Павлодарской области содержа-

ние влаги в почве является лимитирующим фак-
тором получения высокого урожая. Оценка вли-
яния исследуемых вариантов на запасы продук-
тивной влаги проводили перед посевом пшени-
цы по разным предшественникам в 2019 г. в Ир-
тышском районе Павлодарской области  
(табл. 3). Согласно полученным данным хоро-
шие запасы влаги отмечались в контрольном 
варианте (чистый пар) – 132,9 мм, чистый пар 
является лучшим предшественником для зерно-
вых культур по наибольшему накоплению влаги 
в регионе.  

В варианте с предшественником сидераль-
ный донниковый пар (под покров ячменя) отме-

чается небольшое увеличение запасов влаги на 
5,6 мм (4,2%). В варианте с сидеральным дон-
никовым паром (беспокровный посев) наблюда-
ется значительное увеличение запасов влаги в 
сравнении с контролем на 31,6 мм (23,8%), ве-
роятно, увеличение влаги в почве под донником 
связано с разрыхляющей способностью его кор-
невой системы, которая увеличивает водопро-
ницаемость горизонтов и их водоудерживающую 
способность. Влияние донника как сидерата на 
плотность сложения почвы очевидно, почва бо-
лее рыхлая и ее плотность оптимальная для 
зерновых культур. 

Таблица 3 
Оценка запаса продуктивной влаги почвы в зависимости от предшественников  

(Иртышский район Павлодарской области, 2019 г., 1-я декада мая, перед посевом яровой пщеницы) 
 

Предшественники 
Запас продуктивной влаги  
в слое почвы 0-100 см, мм 

Оценка запаса продуктивной влаги 
(Вадюнина, Корчагина, 1986) 

Чистый черный пар (контроль) 132,9 Хорошие 

Сидеральный донниковый пар  
(под покров ячменя) 

138,5 Хорошие 

Сидеральный донниковый пар 
(беспокровный посев донника) 

164,5 Очень хорошие 

Вторая пшеница после пара 91,8 Удовлетворительные 

 
М.Н. Новиков и др. (2018) утверждают, что 

бобовые предшественники снижают потреб-
ность в минеральных удобрениях на 50% и за-
траты на удобрения, а также дают возможность 
получения экологически чистой продукции сель-
ского хозяйства. Ежегодные потери азота в  
чистых парах варьируются в пределах  
120-150 тыс. т. По данным ученых, на малогу-
мусных почвах замена чистых паров на сиде-
ральные из бобовых культур позволит накопить 
до 150 млн т зеленых удобрений, вместе с тем и 
500 тыс. т биологического азота, что благопри-
ятно влияет на плодородие почвы в целом [6]. 
Исследования Е.П. Трепачева о круговороте 
биологического азота показали, что эффектив-
ное использование последействия биологиче-

ского азота происходит в первые 4 года севооб-
орота, поэтому если в четырехпольном севооб-
ороте будет хоть одно поле из бобовых культур, 
это обеспечивает получение стабильного уро-
жая и сохранение плодородия почвы [7]. Эти 
данные согласуются и с исследованиями  
А.А. Завалина и др., где зерновые, идущие по 
пласту бобовых трав, были в наилучших усло-
виях по содержанию азота [8]. 

Согласно данным по содержанию гумуса в 
вариантах с донником в слое почвы 0-20 см от-
мечается большее количество гумуса –  
3,5-3,7%, соответственно, выше контроля на  
0,1-0,3%. При этом более высокое содержание 
гумуса отмечается и в нижних слоях почвы  
(20-40 см), 3,2-3,4%, соответственно выше кон-
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троля на 0,8-1,0%. При этом также происходит 
увеличение элементов питания в почве, к при-
меру, в слое 0-20 см азота больше на 9,4-24,3%, 

фосфора – на 11,5-31,1%, калия – на 21,2-
56,4%, чем в контрольном варианте (табл. 4). 

Таблица 4 
Влияние сидеральных предшественников на содержание гумуса и NPK в слое почвы 0-40 см  

(май, 2019 г.) 
 

Предшественники 
Слой поч-

вы, см 
Содержание  

гумуса, % 
Азот (N), 

мг/кг 

Фосфор 
(P2O5), 
мг/кг 

Калий 
(K2O), 
мг/кг 

Чистый черный пар  
(контрольный вариант) 

0-20 3,4 98 12,2 590 

20-40 2,4 72,8 4,3 376 

Сидеральный донниковый пар  
(под покров ячменя) 

0-20 3,5 107,2 13,6 715 

20-40 3,2 83,5 6,7 664 

Сидеральный донниковый пар 
(беспокровный посев донника) 

0-20 3,7 121,8 16 923 

20-40 3,4 92,4 8,6 819 

 
Заключение 

Оценка донника желтого в качестве сиде-
ральной парозанимающей культуры показала, 
что его возделывание приводит к накоплению 
гумуса и элементов питания как в верхнем  
0-20 см слое, так и в более нижних слоях, тем 
самым способствуя увеличению мощности гуму-
сового горизонта, также обеспечиваются лучшие 
условия по влагонакоплению для последующих 
культур севооборота. При этом, согласно анали-
зу биометрических показателей и урожайности, 
лучше донник желтый высевать в чистом виде.  
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ВЫСОКОАДАПТИВНЫЕ СОРТА КАРТОФЕЛЯ ДЛЯ КУЗБАССА 

 
HIGHLY ADAPTIVE POTATO VARIETIES FOR KUZBASS 

Ключевые слова: Solánum tuberósum, сорт, семе-
на отечественной и зарубежной селекции, группа 
спелости, урожайность, коэффициент адаптивно-
сти.  

 
Целью исследований было выявить сорта картофе-

ля, сочетающих высокую урожайность с экологической 
адаптивностью и устойчивостью к неблагоприятным 
факторам окружающей среды. Для этого был проведен 
полевой опыт в 2017-2019 гг. в КФХ Туманов А.А. Объ-
ектом исследования были сорта отечественной и зару-
бежной селекции. Технология возделывания культуры 
– общепринятая для зоны. Почва – чернозем выщело-
ченный, тяжелосуглинистый по механическому составу. 
Физико-химические показатели пахотного слоя почвы – 
0-20 см: pHсол – 6,8, содержание гумуса – 7,9%, обеспе-
ченность подвижным фосфором – 104 мг/кг почвы, об-
менным калием – 109 мг/кг. Предшественник – сиде-
ральный пар. Норма посадки – 40-45 тыс. клубней на  
1 га. Глубина посадки – 6-9 см. Закладка опыта, учеты 
и наблюдения проводились по общепринятым методи-
кам. Коэффициент адаптивности (Ка) определяли по 
методике Л.А. Животкова с соавторами. Проведенные 
исследования позволили выявить наиболее ценные по 
урожайности высокоадаптированные сорта картофеля 
для использования в производстве на территории 
степной зоны юго-востока Западной Сибири. Для вы-
ращивания в степной зоне Кемеровской области пер-
спективными сортами являются следующие раннеспе-
лые сорта: Наташа, Гала, Ред Скарлет и среднеранне-
спелый сорт Зекура. Анализ расчета адаптивности сор-

тов показал, что в раннеспелой группе два сорта ино-
странной селекции Наташа и Гала за все 3 года науч-
ных исследований имели коэффициент адаптивности 
выше единицы. Это говорит о том, что сорта достаточ-
но стабильны и имеют средний показатель адаптивной 
способности 1,11 и 1,02 соответственно. В среднеран-
ней группе выделен сорт иностранной селекции Зекура, 
коэффициент адаптивности которого превысил едини-
цу. Коэффициент адаптивности сортов отечественной 
селекции раннеспелого сорта Любава и среднеранне-
спелого сорта Невский (Кемеровского НИИСХ) близок к 
единице – 0,91 и 0,85 соответственно. 

 
Keywords: potato (Solanum tuberosum), variety, tu-

bers of domestic and foreign breeding, ripeness group, 
yield, adaptability coefficient. 

 
The research goal was to identify potato varieties that 

combined high yields with ecological adaptability and re-
sistance to unfavorable environmental factors. The field 
experiment was carried out from 2017 through 2019 on the 
farm of the KFKh Tumanov A.A. The research targets were 
potato varieties of domestic and foreign breeding. The cul-
tivation technology was common for the zone. The soil was 
leached chernozem, heavy loamy in texture. The physical 
and chemical indices of the arable soil layer (0-20 cm) 
were as following: pH - 6.8, humus content - 7.9%, availa-
bility of mobile phosphorus - 104 mg kg, exchangeable 
potassium - 109 mg kg. The background was green ma-
nure fallow. The planting rate was 40-45 thousand tubers 
per hectare; planting depth of 6-9 cm. The trial establish-


