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Представлена информация о сибирских длительных полевых опытах по изучению роли органиче-
ских и минеральных удобрений в течение десятков лет, свидетельствующая о крупном многолетнем
вкладе сибирских ученых в разработку систем их эффективного применения в земледелии. Реко-
мендуемые современные приемы оптимизации питания полевых культур, сохранения и поддержа-
ния плодородия пахотных почв базируются на экспериментальных материалах как наших предше-
ственников, так и современных ученых, доказавших приоритетную роль удобрений в формирова-
нии высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур. К сожалению, эти научные
разработки в области агрохимии еще не везде и не всегда используются в практике земледелия ре-
гиона. Современный низкий уровень применения удобрений – одна из основных причин низких
урожаев и невысоких сборов продукции полевых культур на сибирских землях.
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ВВЕДЕНИЕ

Первая массовая географическая сеть по изу-
чению эффективности минеральных удобрений в
стране была создана при Научном институте
удобрений (НИУ, позже НИУИФ) по предложе-
нию академика Д.Н. Прянишникова в 1926 г. 95 лет
тому назад [1, 2]. Опыты проводили в течение
1926–1930 гг. по заказу и при финансировании
Всесоюзного совета народного хозяйства страны
(ВСНХ СССР) по единой программе в разных
почвенно-климатических зонах с основными
сельскохозяйственными культурами. Научное
руководство Геосетью опытов с удобрениями бы-
ло возложено на профессора А.Н. Лебедянцева
[3]. За 5 лет по всей стране было проведено свыше
3200 опытов в 317 научных учреждениях Нарком-
зема [2]. Оценивая значимость результатов Гео-
графических опытов, Д.Н. Прянишников писал:
“Опыты НИУ дали основание для построения
пятилетнего плана химической промышленно-
сти; они показали, что нам нужны все те же виды
удобрений, как и в Западной Европе, тот же фос-
фор, азот и калий” ([1], с. 331).

Наша выборка результатов первых географи-
ческих исследований на территории Сибири из
сводных материалов всего СССР [4, 5] свидетель-

ствует, что программа опытов Геосети с мине-
ральными удобрениями охватывала практически
все почвенно-климатические зоны региона.
Опыты по изучению минеральных удобрений в
рамках исследовательской программы Д.Н. Пря-
нишникова–А.Н. Лебедянцева, проводили в 7-ми
опытных учреждениях Cибири: на Западно-Си-
бирской, Восточно-Сибирской, Приенисейской
и Тулунской опытных станциях, а также на Слав-
городском, Кузнецком и Заларинском опытных
полях. В основном отзывчивость на удобрения
проверяли на зерновых культурах: яровой пшени-
це, яровой и озимой ржи, овсе и ячмене. Неболь-
шое число опытов с удобрениями было заложено
с картофелем, коноплей и льном. Результаты пер-
вых системных опытов показали, что на сибир-
ских почвах отзывчивость полевых культур на
удобрения высокая и не уступает европейским
аналогам по эффективности.

Ранее опубликованные обобщенные нами ре-
зультаты этих опытов, проведенных на зональных
почвах региона [6], свидетельствуют о высокой
отзывчивости полевых культур на минеральные
удобрения. Если при естественном плодородии
на дерново-подзолистых, серых лесных и черно-
земных почв сбор зерна пшеницы и овса не пре-
вышал 12–18 ц/га, то под влиянием азотно-фос-
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форных и полного комплекса удобрений урожай-
ность зерна возрастала до 25–30 ц/га и выше.
Даже на южных черноземах и каштановых почвах
степи уровень продуктивности зерновых с 6–7 ц/га
возрастал при внесении удобрений в 2–3 раза.
Следует признать, что результаты опытов в реги-
оне по программе Географической сети, наряду с
ранее проведенными единичными опытами при
проверке эффективности местных (навоз, зола) и
минеральных удобрений, дали старт активному
практическому их использованию в сибирском
земледелии и внесли значительный вклад в разра-
ботку первых систем применения удобрений. Ис-
следования Географической сети опытов с удоб-
рениями позволили не только оценить эффектив-
ность отдельных их видов и сочетаний, но и
определить их производственные потребности в
зависимости от почвенно-климатических зон и
административных регионов Сибири.

Следует признать, что первая Географическая
сеть при НИУИФ и последующие опыты, прове-
денные в первой половине 1930-х гг., специали-
зировались в основном на краткосрочных их за-
кладках (до 5-ти лет) и позволили не только оце-
нить агрохимические свойства пахотных почв,
определить отзывчивость полевых культур на
удобрения и оценить окупаемость туков дополни-
тельной продукцией, а также выявить зоны фос-
форитования и известкования [2]. Крупным ре-
зультативным достижением исследовательской
работы Геосети опытов с удобрениями было науч-
ное подтверждение необходимости применения
удобрений в земледелии для устойчивого произ-
водства сельскохозяйственной продукции и созда-
ния для этого туковой промышленности в стране.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

С организацией в 1931 г. головного научного
учреждения – Всесоюзного института агрохимии
и агропочвоведения (ВИАА) в стране возникла
необходимость создания координирующего цен-
тра по опытной работе с органическими и мине-
ральными удобрениями. В 1941 г., опять же по
предложению академика Д.Н. Прянишникова,
при институте был создан отдел Географической
сети полевых опытов с удобрениями, который на
протяжении 80 лет координирует в стране агрохи-
мические исследования в длительных стационар-
ных опытах с удобрениями [7, 8]. В отличие от
первой Геосети опытов с удобрениями, во второй
координация охватывает только длительные ста-
ционарные полевые опыты. Следует заметить,
что первые стационарные длительные полевые
опыты появились в 1923–1924 гг. по инициативе
Д.Н. Прянишникова на Долгопрудной опытной

станции, входившей в состав НИУИФ. В после-
дующем они оказались в разряде старейших агро-
химических опытов в стране.

В настоящей работе нами сделана попытка ча-
стично восстановить историю проведения дли-
тельных стационарных опытов на обширной си-
бирской территории в 1930–1950 гг. прошлого
столетия [9–11]. Анализ экспериментальных ма-
териалов эффективности удобрений, применяе-
мых на основных сибирских почвах в 1930–1950 гг.,
представленные в капитальной трехтомной мо-
нографии по агрохимической характеристике
почв Западной, Средней и Восточной Сибири,
позволил получить достаточно весомую общую
положительную информацию об эффективности
органических и минеральных удобрений на мест-
ных почвах. Между тем, в этих материалах почти
отсутствуют сведения о том, в каких опытах (ра-
зовых или стационарных многолетних) получены
опубликованные результаты.

Предполагаем, что в довоенные годы в регионе
были заложены и проведены несколько стацио-
нарных опытов – прежде всего на областных
опытных станциях: на Западно-Сибирской
(Омск), Центрально-Сибирской (Новосибирск),
Приенисейской (Красноярск) и Восточно-Си-
бирской (Иркутск). Достоверно известно, что в
1934 г. на Мариинской опытной станции (Кеме-
ровская обл.), в 1942 г. на Западно-Сибирской
овощекартофельной опытной станции (Алтай-
ский край) и в 1948 г. на Нарымской селекцион-
ной опытной станции (Томская обл.) были зало-
жены стационары по изучению эффективности
удобрений. Причем 2 последних опыта функцио-
нируют до нашего времени. Позже (1950–1960 гг.)
длительные опыты были заложены на Новоси-
бирской, Кемеровской, Иркутской и Онохой-
ской сельскохозяйственных опытных станциях и
в ряде других научных и учебных учреждений.

К началу 1990 гг. в Сибирских сельскохозяй-
ственных научно-исследовательских и учебных
институтах функционировало 26 длительных аг-
рохимических опытов, часть из них были потеря-
ны. Кроме того, более 20 стационарных пунктов
по длительному изучению эффективности удоб-
рений было создано агрохимслужбой в опорных
колхозах и совхозах. К сожалению, в процессе ре-
форм 1990 гг. последние оказались не жизнеспо-
собными и вскоре все были закрыты.

В настоящее время в рабочем состоянии вы-
живают всего 7 опытов в научно-исследователь-
ских организациях и один опыт в вузе: 1 – Запад-
но-Сибирская овощная опытная станция ФНЦО
(Барнаул, закладка опыта в 1942 г.), 2 – СНИИС-
ХиТ (Колпашево Томская обл., 1948 г.), 3 – Бу-
рятский НИИСХ (Улан-Удэ, 1967 г.), 4 – Иркут-
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ский ГАУ (Иркутск, 1967 г.), 5 – Красноярский
НИИСХ (Красноярск, 1969 г.), 6 – Сибирский
НИИСХ (Омск, 1976 г.), 7. Сибирский НИИСХ
на орошаемых землях (Омск, 1976 г.), 8 – Иркут-
ский НИИСХ, (Иркутск, 2001 г.). Из ранее 20 ат-
тестованных длительных опытов в Сибирском
федеральном округе на сегодня осталась лишь
1/3. Основная причина закрытия большинства
опытов в последние 30 лет заключается в отсут-
ствии их юридического статуса и целевого фи-
нансирования. Несмотря на государственную ре-
гистрацию в Геосети опытов с удобрениями при
Всероссийском НИИ агрохимии им. Д.Н. Пря-
нишникова, руководители научных и учебных
учреждений сокращают финансирование, не
обеспечивают исследования аналитической ба-
зой, техническими средствами и кадрами, в ряде
случаев самовольно, не поставив в известность
координирующую сторону, проводят распашку
стационаров. Крайне необходимо в срочном по-
рядке просить Министерства РФ науки и образо-
вания и сельского хозяйства, а также РАН при-
нять соответствующие меры по сохранению су-
ществующих и создать условия для открытия
новых стационаров в Географической сети опы-
тов с удобрениями.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Обзор длительных опытов в работе проводили

в зависимости от природно-климатических зон в
соответствии с генетической классификацией
почв. При характеристике опытов в качестве ис-
точников о них использованы реестры отдела
Географических опытов ВИУА [12, 13] и СО
РАСХН [14], а также публикации сотрудников,
научных учреждений, где проводят опыты, коор-
динаторов ВНИИА, а также комплексантов из
других НИИ и вузов, проводивших дополнитель-
ные исследования по договорам с учреждениями-
собственниками опытов.

Нарымский агрохимический стационарный
опыт “Разработать системы удобрений в полевом
севообороте”. Опыт заложен в 1947 г. на Нарым-
ской государственной селекционной опытной
станции, расположенной в Томском Приобье в
подзоне южной тайги Западной Сибири (с. Кол-
пашево Томской обл.). В настоящее время На-
рымская ГСС входит в качестве отдела в СибНИ-
ИСХиТорфа СФНЦА. Климатические условия
подзоны достаточно жесткие: сумма температур
>10°С составляет 1600–1700°С, годовое количе-
ство осадков – 475–500 мм, за вегетационный пе-
риод – 220–250 мм, ГТК = 1.4–1.6.

Опыт проводят в подтаежной зоне на преобла-
дающей в пашне дерново-подзолистой супесча-
ной почве, для которой характерно низкое содер-

жание гумуса – 2% и Nобщ – 0.09%, рНKCl 4.7, гид-
ролитическая кислотность – 4.2 мг/100 г, сумма
поглощенных оснований – 8 мг-экв/100 г. Исход-
ное содержание подвижных форм азота, фосфора
и калия – низкое.

Стационар развернут во времени и простран-
стве в 7-польном севообороте: горох + овес на зе-
леную массу – ячмень с подсевом клевера – кле-
вер – озимая рожь – пшеница – горох + овес на
зерно – овес. Опыт в натуре имеет 7 полей, на
каждом из них размещено по 17 вариантов с удоб-
рениями в трехкратной повторности. Посевная
общая площадь каждой делянки – 254 м2, учетная –
200 м2. Схема опыта включает 3 системы приме-
нения удобрений с контролем (без внесения
удобрений): органическую, минеральную и орга-
но-минеральную. За ротацию севооборота (7 лет)
при органической системе вносят навоз 20, 40 и
60 т/га, в вариантах минеральной системы сум-
марно: 180, 240, 300, 360, 540 и 660 кг NPK/га и
при органо-минеральной системе: навоз 20 т/га +
+ 360 кг NPK/га, навоз 40 т + 180 кг NPK/га, на-
воз 40 т + 240 кг NPK/га, навоз 40 т/га + 300 кг
NPK/га, навоз 40 т/га + 450 кг NPK/га. Режимные
наблюдения за подвижными формами азота,
фосфора и калия в почве и анализы проводили
сотрудники в агрохимической лаборатории опыт-
ной станции, в настоящее время – в лаборатории
СибНИИСХиТ.

Закладка опыта и ввод вариантов системы
удобрения осуществлены под руководством дирек-
тора опытной станции Карповича И.В. научными
сотрудниками Сытник О.З. и Яковенко А.П.
(1947–1950 гг.), в последующие годы руководите-
лями и ответственными исполнителями исследова-
ний в опыте были: Рогачев Н.И. (1950–1960 гг.), Буг-
рий З.В. (1960–1970 гг.), Старостин М.Н. (1971–
1995 гг.), Басова Н.И. (1995–1999 гг.), Варвайн О.Д.
(1999–2010 гг.) и Анкудович Ю.Н. (с 2011 г.).

Многолетние стационарные наблюдения по-
казали, что при сохранении естественного плодо-
родия дерново-подзолистых почв (без удобре-
ний) уровни продуктивности полевых культур
остаются на уровне 13–15 ц/га [15, 16]. При дли-
тельном систематическом применении мине-
ральных удобрений выход продукции с 1 га се-
вооборотной площади составляет 18–29 ц з.е.
(в 1.3–1.9 раза больше контроля), при органиче-
ской системе – урожайность на уровне 21–32 ц/га
(в 1.2–1.6 раза больше), при органо-минераль-
ной – 21–32 ц/га (в 1.8–2.6 раза больше). Окупа-
емость 1 кг д.в. минеральных удобрений доста-
точно высокая – от 7 до 12 кг з.е., 1 т навоза – в сум-
ме действия и последействия достигает 90–100 кг
з.е. [17].
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Группой сотрудников ИПА СО РАН под руко-
водством акад. Гамзикова Г.П. проведены иссле-
дования по характеристике изменений гумусного
и азотного фондов почв под влиянием удобрений,
а также в модельных экспериментах с помощью
изотопной метки 15N изучены процессы трансфор-
мации азота удобрений в системе почва–растения
[18–20]. Показано, что при систематическом при-
менении удобрений улучшается плодородие почв
за счет прироста биомассы растительных остатков
(в 1.3–1.5 раза), увеличивается биологическая ак-
тивность микроорганизмов (в 1.4–1.6 раза) и со-
ответственно изменяются как накопление гумуса
(от минеральных – на 15%, от органо-минераль-
ных удобрений – на 37%), так и качественного его
состава: изменение с фульватного типа на гумат-
ный. В дерново-подзолистых почвах всех удоб-
рявшихся вариантов наблюдают положительные
изменения в сторону качественного состава и ко-
личественного содержания доступных форм азо-
та и зольных элементов питания. 

Длительный стационарный опыт “Изучение
систем применения удобрений на светло-серой
лесной почве Прибайкалья”. Опыт Иркутский-I
принадлежит Иркутскому аграрному универси-
тету им. А.А. Ежевского, он был заложен в 1967 г.
проф. А.Н. Угаровым на опытном поле кафедры
агрохимии (Учхоз “Молодежный”). Полевой
опыт расположен на типичной для Прибайкалья
светло-серой лесной почве с исходным содержа-
нием гумуса 2.03%, общего азота – 0.17%,
рНKCl 5/8, подвижных фосфора – 25.8 и калия –
6.5 мг/100 г почвы (по Кирсанову). При закладке
предусматривался 7-польный зернопаровой се-
вооборот: чистый пар – пшеница + травы – травы
1-го года пользования – травы 2-го года пользова-
ния – пшеница – занятый пар (овес + горох) –
пшеница. Ежегодно под зерновые культуры вноси-
ли минеральные удобрения по восьмерной схеме:
1 – контроль без удобрений, 2 – N60, 3 – P40, 4 –
K60, 5 – P40K60, 6 – N60P40, 7 – N60K60, 8 –
N60P40K60. Удобрения (Naa, Pcд, Kx) вносят враз-
брос под культивацию. Повторность вариантов –
четырехкратная, делянки располагаются последо-
вательно, одноярусно, их общая площадь 480 м2,
уборочная – 180 м2.

После 2-х ротаций севооборота (с 1981 г.) схе-
ма была модернизирована на 6-польный севообо-
рот: пар – пшеница – сидерат (редька масличная) –
пшеница – ячмень. Подробно методики полевых
и лабораторных исследований и частично резуль-
таты опытов представлены в публикациях [21, 22].
В разные годы исполнителями проведения иссле-
дований были Кищенко Л.А., Долгополов А.А.,
Житов В.В., Кошкарев И.М., Мальцев В.Т.,
Дмитриев Н.Н., Викулова Е.С. и др.

Многолетние исследования в стационарном
опыте позволили получить ценные сведения об
особенностях влияния систематического приме-
нения удобрений. Удалось установить, что под их
влиянием в сравнении с контролем не только
поддерживается, но и существенно улучшается
природное плодородие почв. Агрохимическая
оценка состояния длительно удобрявшихся свет-
ло-серых лесных почв лесостепи Прибайкалья
показала, что за десятки лет при систематическом
применении минеральных удобрений повыша-
ются не только количество, но и качественный
состав гумуса, а также улучшаются параметры
азотного, фосфатного и калийного фондов. При-
рост плодородия почв происходит не только под
влиянием удобрений, но и за счет более высокого
накопления растительной биомассы сидератов,
пожнивных и корневых остатков [23].

На светло-серых лесных почвах Прибайкалья,
как показали результаты опыта, основными фак-
торами, способствующими стабильности получе-
ния высокой урожайности культур севооборота
по годам, является сочетание паровых полей (как
чистых, так и сидеральных) и вносимых удобре-
ний. Этот комплекс, как правило, дает возмож-
ность получать максимальные урожаи зерна (от
19.4 до 31.2 ц/га) и высокие его прибавки (от 8.7
до 16.4 ц/га) [24].

Опыт Иркутский II – “Разработать техноло-
гию комплексного применения минеральных и орга-
нических удобрений, мелиорантов, обеспечивающих
повышение плодородия почвы и продуктивность аг-
роценозов в адаптивно-ландшафтном земледелии
Прибайкалья”. Полевой опыт расположен на
опытном поле Иркутского НИИСХ (с. Пивова-
риха), стационар заложен в 2001 г. под руковод-
ством д. с.-х. н. Мальцева В.Т. Исполнители ис-
следовательской работы – научные сотрудники
Мошкарев В.Н., Лозовая Н.Г., Останин В.А. и
Дьяченко Е.Н.

Стационарный опыт развернут в пространстве
и во времени в виде 4-польного плодосменного
севооборота с чередованием культур: кукуруза –
ячмень + клевер – клевер (сидерат) – пшеница.
Почва – серая лесная оподзоленная тяжелосугли-
нистая с содержанием гумуса 4.5–5.0%, общего
азота – 0.25%, рНКCl 3.9–4.4, Hг 9.1–10.6, S –
20.8–22.2 мг-экв/100 г, V – 68.4–72.1%, содержа-
ние подвижных форм (по Кирсанову) фосфора –
10–12 и калия – 8–10 мг/100 г почвы.

В опыте создано 2 фона: без извести и с внесе-
нием мелиоранта из расчета по 0.5 Hг (5.7 т/га).
Известь вносят один раз за севооборот под куку-
рузу с равномерным разбрасыванием по полю с
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последующей заделкой дисковыми боронами на
глубину 12–15 см. На каждом из фонов разверну-
та система удобрения: контроль, NP, PK, NK,
NPK. Дозы внесения удобрений (д.в. на 1 га сево-
оборотной площади): N20, P20, K30 и 6–8 т био-
массы клевера. Минеральные удобрения вносят
разброс под предпосевную культивацию, биомас-
су клевера запахивают осенью. Повторность в
опыте четырехкратная, посевная площадь делян-
ки – 122.5 м2, учетная – 75.2 м2.

В стационарном опыте на серой лесной почве
установлена высокая эффективность известкова-
ния и минеральных удобрений [25–27]. За 4 рота-
ции применение извести, удобрений и сидерации
позволило перевести почву из сильнокислой в
слабокислую, повысить содержание гумуса и об-
щего азота, увеличить продуктивность севообо-
рота на 2.8–7.0 ц з.е., окупаемость 1 кг д.в. удобре-
ний – до 9 кг зерна и 1 т извести – до 3–4 ц зерна.
Результаты исследований используют агрохими-
ки Иркутского НИИ при составлении рекомен-
даций по эффективному применению удобрений
и известкованию для получения устойчивых уро-
жаев в Прибайкалье.

Барнаульский стационарный опыт “Система
удобрений овощных культур и картофеля в овощном
севообороте”. Опыт заложен в 1942 г., являясь
старейшим в Сибири. Закладку опыта провел Му-
зычкин Е.Т. под руководством проф. Журбицко-
го З.И. Опыт успешно продолжается до настоя-
щего времени и находится накануне 80-летнего
юбилея. Большой вклад в проведение исследова-
ний в стационарном опыте принадлежит Музыч-
кину Е.Т., Желябовской М.И. и Шишкину О.К.
(1942–1956 гг.), Гусеву М.И., Самойлову Т.И.,
Алмазову Б.Н., Холуяко Л.Т., Рыжковой Л.Н.
(1956–1992 гг.), Борисову А.В., Белякову М.А.,
Гладких В.И., Столбовой Т.М., Сироте С.М.
(1992–2007 гг.), Белякову М.А. и Воронкину Е.В.
(с 2008 г. – по настоящее время) [28, 29].

Стационар размещен на опытном поле Запад-
но-Сибирской овощной опытной станции ФНЦ
овощеводства. Станция расположена под Барнау-
лом в лесостепной части Алтайского края на чер-
ноземе выщелоченном среднесуглинистом. Агро-
химические свойства почвы: pHKCl 5.9–6.5,
S ‒ 30–31 мг-экв/100 г почвы, содержание гумуса –
4.0–4.2%, общего азота – 0.14–0.17%, подвижных
фосфора – 256–692 мг/кг (по Чирикову) и калия –
205–348 мг/кг (по Масловой).

Основная цель стационарного опыта заключа-
лась в поиске эффективных систем применения
органических и минеральных удобрений в сево-
обороте под овощные культуры и картофель.

При закладке опыта было принято следующее че-
редование культур в 7-польном севообороте:
многолетние травы 1-го года пользования – мно-
голетние травы 2-го года пользования – огурец и
томат – капуста – морковь – картофель – зерно-
вые с подсевом трав. Севооборот и схема опыта на
протяжении 80 лет в связи с возникающими зада-
чами производства и научными целями несколь-
ко раз менялись. В настоящее время в 5-польном
севообороте (томат – капуста – морковь – карто-
фель – огурец) развернута следующая схема вари-
антов внесения удобрений (суммарно за ротацию
на 1 га): 1 – без удобрений, 2 – N56P81K66, 3 –
N56K66, 4 – P81K66, 5 – N84P121K99, 6 – органи-
ческие удобрения 32 т/га, 7 – органические удоб-
рения 32 т/га + N56P81K66, 8 – п удобрений, 9 –
N56P81 [30].

Восьмидесятилетнее применение удобрений
на выщелоченном черноземе лесостепи юга За-
падной Сибири в овощекартофельном севообо-
роте выявило положительное влияние на плодо-
родие почвы, стабильное повышение урожайно-
сти культур и производства качественной
продукции овощей и картофеля при высокой ее
рентабельности [28–32]. Систематическое при-
менение органических и органо-минеральных
удобрений повышает плодородие почв: сохраняет
повышенные уровни содержания гумуса и других
элементов питания, улучшает биологические и
агрофизические свойства чернозема и стабильно
увеличивает запасы гумуса и подвижных форм
питательных веществ. При внесении органиче-
ских и органо-минеральных удобрений возраста-
ет продуктивность культур. Установлены уровни
отзывчивости культур на удобрения: наибольшая
реакция характерна для капусты, промежуточная –
для картофеля и огурца, наименьшие прибавки
свойственны для моркови и томатов. По усред-
ненным данным для ротаций систематическое
внесение полного минерального удобрения
(NPK) повышало урожайность капусты на 63,
картофеля – на 37, огурца – на 30, томата – на 22
и моркови – на 18%. Увеличение доз минераль-
ных удобрений в 1.5 раза не способствовало, кро-
ме капусты, к дополнительному росту урожайно-
сти культур. Также установлена стабильная рен-
табельность применения удобрений на всех
культурах севооборота: при выращивании томата –
77–656, капусты – 77–162, моркови 59–367, кар-
тофеля – 54–437 и огурца – 56–426%. Системати-
ческое длительное применение органических и
минеральных удобрений в севообороте на протя-
жении всего времени опыта было экологически
безопасно для растений и полученной товарной
продукции.
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Красноярский опыт “Влияние систем удобрений
в севообороте на плодородие почвы, продуктив-
ность культур, качество урожая и охрану окружа-
ющей среды на выщелоченном черноземе Канской ле-
состепи”. Опыт был заложен на землях ОПХ “Со-
лянское” в 1969 г. к.б.н. Т.М. Андроновой – зав.
лабораторией агрохимии Красноярского НИИСХ.
Многолетний полевой опыт заложен в лесостеп-
ной зоне на черноземе выщелоченном среднегу-
мусном тяжелосуглинистом. Мощность гумусо-
вого горизонта 52 см, глубина пахотного слоя –
28 см. Агрохимическая характеристика почвы
опытного участка: рНKCl 6.3, содержание гумуса –
7.54%, общего азота – 0.36%, подвижных фосфо-
ра – 22.5 (по Труогу) и калия – 26.3 мг/100 г почвы
(по Масловой).

Опыт проводят в 6-польном севообороте: пар –
пшеница – пшеница – кукуруза – пшеница –
пшеница. С 5-й ротации севооборота вместо 3-й
пшеницы высевают ячмень, вместо кукурузы –
горохоовсяную смесь, в замыкающем поле сево-
оборота – овес на зерно. В натуре опыт размещен
в 3-х полях севооборота и ведется в четырехкрат-
ной повторности. Размер посевной делянки –
300 м2, учетной – 200 м2 для пшеницы и 105 м2 для
кукурузы. Общая площадь под опытом – 9 га.
Схема опыта: 1 – без удобрений, 2 – NP, 3 – NK,
4 – PK, 5 – NPK, 6 – навоз, 7 – NPK эквивалент-
но навозу, 8 – навоз + N, 9 – навоз + P, 10 – навоз +
+ NP, 11 – навоз + NPK, 12 – 1/2 дозы навоза +
+ 1/2 дозы NPK, 13 – N. Удобрения в опыте: ам-
миачная селитра, двойной суперфосфат, хлори-
стый калий и перепревший навоз КРС. С 1987 г.
была существенно изменена схема опыта с ис-
пользованием расчетных методов потребности
культур в элементах питания.

Анализ результатов исследования за 7–8-ю ро-
тации севооборота свидетельствует, что длитель-
ное применение азотно-фосфорных удобрений
оказывает положительное влияние на эффективное
и потенциальное плодородие выщелоченного чер-
нозема Канской лесостепи и устойчиво повышает
на 40–50% продуктивность севооборота [33–35].

Руководителями проведения исследований в
опыте были научные сотрудники лаборатории агро-
химии: Андронова Т.М. (1969–1981 гг.), Кильби
И.Я. (1981–1984 гг.), Крупкин П.И. (1985–1993 гг.),
Замяткина Л.Е., Членова Т.И. (1994–2005 гг.),
Линев А.Ф (2006–2010 гг.), Трубников Ю.Н.
(2010–2017 гг.), Романов В.Н. (с 2018 г. по настоя-
щее время).

Многолетние исследования в стационарном
опыте по заключению красноярских исследова-
телей показали, что “изменения плодородия и

свойств верхнего слоя старопахотных черноземов
зависит от характера их использования. При экс-
тенсивном использовании (без удобрений) про-
исходит постепенное уменьшение в пахотном
слое запасов гумуса и питательных веществ” [36,
37], а следовательно, и снижение сбора урожая
полевых культур. “Процесс понижения плодоро-
дия можно предотвратить только с помощью
удобрений. Для разных условий хозяйствования
на черноземах с различными свойствами эти си-
стемы могут быть разными, но всегда экономиче-
ски оправданными”.

Бурятский агрохимический длительный опыт
“Разработать научные основы технологий эффек-
тивного применения удобрений в почвозащитном
земледелии в агроландшафтах сухой степи Забай-
калья”. Опыт проводится с 1967 г. в сухостепной
зоне на каштановых почвах. Он расположен в За-
байкалье Восточной Сибири. Закладка опыта
проведена по инициативе сотрудника Геосети
ВИУА Н.Н. Михайлова, разработавшего схему и
методику исследований. Заложил опыт и до 1978 г.
возглавлял исследования его ученик к.с.-х.н.
Г.П. Колмаков [38]. Около 30 лет руководителем
и ответственным исполнителем этого уникально-
го опыта был д.с.-х.н. Т.П. Лапухин. Ответствен-
ными исполнителями в опыте в разные годы ра-
ботали научные сотрудники Уланов А.К., Шере-
мет Л.М., Намжилов Б.М.-Б., Николаева Н.А.
С 2010 г. исследовательскую работу в опыте про-
водит к.с.-х.н. А.С. Билтуев под руководством
д.б.н. Л.В. Будажапова. Длительный период кура-
торами проведения опыта были сотрудница лабо-
ратории Геосети ВНИИА к.с.-х.н. Д.М. Аникст и
академик Г.П. Гамзиков.

Стационарный опыт по изучению систем при-
менения удобрений проводится на землях Бурят-
ского НИИСХ на опытном поле, расположенном
в Иволгинской долине вблизи поселка Иволга.
Климат резко континентальный с коротким жар-
ким летом, длительной холодной зимой, глубо-
ким промерзанием профиля почв. Среднемного-
летнее количество осадков – 247 мм, за вегетацию –
168 мм, сумма активных t = 1300–1980°. Рельеф
участка равнинный, почвенный покров представ-
лен типичной каштановой мучнисто-карбонат-
ной легкосуглинистой почвой со следующей аг-
рохимической характеристикой: содержание гу-
муса – 1.31%, общего азота – 0.09%, рНKCl 6.4,
подвижных фосфора – 1.4 и калия – 9.6 мг/100 г
почвы (по Мачигину).

Опыт с 1967 по1981 г. проводили в 6-польном
зернопропашном севообороте (пар чистый –
пшеница – пшеница – кукуруза – пшеница –
овес), с 1982 г. севооборот изменен на 4-польный
зернопаровой: пар чистый – пшеница – овес на
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зерно – овес на зерносенаж. Площадь под опы-
том – 8 га, посевной делянки – 112 м2, учетной –
100 м2. Повторность в опыте четырехкратная, раз-
мещение делянок – систематическое. Схема опы-
та: 1 – контроль (без удобрений), 2 – Р20 в рядки,
3 – N40P40, 4 – P40K40, 5 – N40K40, 6 –
N40P40K40, 7 – навоз 40 т/га, 8 – N20P20 в рядки,
9 – навоз 20 т/га, 10 – NPK, эквивалентно навозу
20 т/га, 11 – навоз 10 т/га + NPK, эквивалентно
навозу 10 т/га, 12 – N20P20K20, 13 – N60P40K40.
Бурятский стационарный опыт с удобрениями,
которому более 50 лет – единственный в стране,
заложенный на каштановых почвах.

Длительные системные исследования позво-
ляют судить о существенном и своеобразном вли-
янии систематического применения удобрений
на плодородие каштановой почвы, особенности
формирования урожая в условиях непрогнозиру-
емого дефицита влаги, режима высоких темпера-
тур и суховеев [39–41]. Урожайность полевых
культур и их отзывчивость на минеральные и ор-
ганические удобрения находятся в зависимости
от условий увлажнения. При ГТК < 1 урожай-
ность не превышает 14 ц/га, при ГТК > 1 – повы-
шается до 25 ц/га и больше, а прибавки от удобре-
ний составляют соответственно 3.3–5.2 и 6.8–
14.2 ц/га. Под влиянием систематического при-
менения навоза в почве повышается содержание
гумуса и улучшаются условия азотного, фосфор-
ного и калийного питания растений [42].

На основании многолетних эксперименталь-
ных данных исполнителями опыта построены
теоретические модели продуктивности (произ-
водственные функции), позволяющие не только
прогнозировать потенциальную урожайность
зерновых культур на конец каждого летнего меся-
ца, но и определять степень влияния каждого
фактора на конечный результат [43]. Достовер-
ность построенных моделей обеспечивается от-
носительно большой выборкой количественных
данных показателей климата и продуктивности
культур.

Омский агрохимический опыт I “Разработать
дифференцированные системы применения удобре-
ний в полевом севообороте южной лесостепи Запад-
ной Сибири”. Опыт был заложен в 1975 г. на опыт-
ном поле Сибирского НИИ сельского хозяйства
под руководством проф. А.Е. Кочергина. Почва
опытного поля – лугово-черноземная выщело-
ченная среднемощная среднегумусная, тяжело-
суглинистая. Перед закладкой опыта в пахотном
слое содержание гумуса составляло 7.2%, общего
азота – 0.32%, S – 32.1 мг-экв/100 г, подвижных
P2О5 – 12–14 и K2О – 32.5 мг/100 г почвы.

Изучение систем удобрения при длительном
их применении ведется с 1976 г. в 6-польном зер-
нопропашном севообороте при чередовании
культур: пар – пшеница – пшеница – кукуруза –
пшеница – ячмень. Севооборот развернут во вре-
мени и пространстве. Схема системы удобрения
от 1-й ротации севооборота ко 2-й, затем к 3-й ро-
тации претерпевала изменения за счет расшире-
ния вариантов для увеличения информативности
последействия удобрений [14].

Многолетние исследования на лугово-черно-
земной почве в южной лесостепи Омского При-
иртышья позволили получить многосторонние
данные о режиме гумуса и доступных форм эле-
ментов минерального питания и оптимизации их
режима под культурами севооборота. В почве при
систематическом применении удобрений возрас-
тает содержание органического вещества, улуч-
шается качественный состав гумуса за счет при-
роста содержания гуминовых кислот, повышает-
ся биологическая активность почв и наблюдается
прирост содержания подвижных соединений
фосфатов и калийных соединений. Теоретически
обоснованы закономерности влияния удобрений
на формирование высоких стабильных урожаев
полевых культур. Проведена экологическая, эко-
номическая и биоэнергетическая оценка систем
применения минеральных и органических удоб-
рений в севообороте [44–48].

Омский опыт II при орошении “Усовершенство-
вать приемы и параметры технологий выращива-
ния кормовых культур при орошении на лугово-чер-
но-земной почве Западной Сибири (на примере Ом-
ского Прииртышья)”. Опыт заложен в 1978 г. на
землях ОПХ “Омское” Сибирского НИИСХ, рас-
положенных в южной лесостепи. Почвенный по-
кров представлен лугово-черноземной тяжелосу-
глинистой почвой с мощностью гумусового гори-
зонта 44–49 см. Агрохимическая характеристика
пахотного слоя почвы (30 см): pHKCl 7.0–7.1, S =
= 38.7 мг-экв/100 г почвы, Р2О5 – 9–16, K2О – 20–
24 мг/100 г. Глубина залегания грунтовых вод (до
начала орошения) – от 4.6 до 5.5 м. Участок под
опытом до закладки и при уравнительных посевах
использовали как богарный. Режим увлажнения
почвы (фоновый поддерживали поливами в узких
пределах ВРК (0.9–1.0 НВ) в слоях 0.5, 0.6 и 1.0 м в
зависимости от фазы развития и биологии культур.

Заложенные в 1977–1978 гг. два 4-польных се-
вооборота (зернотравяной и кормовой) в 1996 г.
объединены в один 8-польный зернотравяной
кормовой севооборот, который включает 8 полей
в натуре со следующими культурами: козлятник –
ячмень – люцерна – однолетние травы на корм –
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горох – озимая рожь – козлятник + кострец – су-
данская трава + вика – озимая рожь поукосно.
Культуры севооборота вводили одновременно,
опыты 2–3-х факторные. В 1978–1985 гг. они
включали 4 фона фосфатного питания (контроль,
I – повышенный, II – высокий и III – очень вы-
сокий). На втором этапе (1986–1995 гг.) исследо-
ваний 4 фона по содержанию подвижных фосфа-
тов сочетались с азотными удобрениями. В по-
следующем (1991–1995 гг.) на эти фоны
накладывали возрастающие дозы азотного удоб-
рения (N0, N30, N60, N90) и микроудобрений
(Zn, Mo, Co). Размещение делянок систематиче-
ское. Площадь делянок – 18 м × 20 м (360 м2), по-
вторность – трех- и четырехкратная. Полив про-
водили ДКЖ-64 “Волжанка”, учет урожая – ком-
байном “Сампо 25”. Закладка и проведение
опытов, учетов и наблюдений, лабораторных ана-
лизов и статистическая обработка результатов
осуществляется в соответствии с методами и ме-
тодиками, принятыми в земледелии и агрохимии.

Научные руководители проведения стациона-
ра: д.с.-х н. Гоф В.Ф. (1978–1996 гг.), с 1997 г. по
настоящее время – д.с.-х.н. Бойко В.С. В прове-
дении исследований в стационаре принимали уча-
стие Фроленко Н.А. (1978–1989 гг.), Малышев А.В.
(1978–1990 гг.), Палецкая Г.Я. (1978–1985 гг.),
Кочегарова Н.Ф. (1986–1991 гг.), Хамова О.Ф.
(1989–2002 гг.), Гавар С.П. (1997–2015 гг.) Моро-
зова Е.Н. (2000–2005 гг.), Тимохин А.Ю. (2011–
2019 гг.).

За 45-летний период исследований в орошае-
мом кормовом стационаре установлены опти-
мальное соотношение однолетних и многолетних
кормовых культур в севообороте, определены си-
стемы применения удобрений для формирования
высокой продуктивности агроценозов и оптимиза-
ции почвенного плодородия при высокой окупае-
мости затрат [49–51]. Многолетние исследования
позволили усовершенствовать агротехнологии воз-
делывания кормовых культур, позволяющих полу-
чать стабильные урожаи при сохранении плодо-
родия лугово-черноземных почв за счет оптими-
зации их агрохимических, агрофизических и
биологических свойств [52–55].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, знакомство и анализ результа-

тов многолетних стационарных опытов по дли-
тельному применению удобрений свидетельству-
ют, что на всех почвах, несмотря на резко конти-
нентальные климатические условия в Сибири,
внесение минеральных и органических удобре-
ний в умеренных дозах устойчиво способствует

стабильному повышению урожайности сельско-
хозяйственных культур. Одновременно, при си-
стематическом применении удобрений как за
счет прямого действия, так и последующего мно-
голетнего последействия, стабильно повышается
не только продуктивность всех культур севообо-
рота, но улучшается плодородие почв за счет по-
вышения содержания в них гумуса и мобильных
соединений азота, фосфора, калия и микроэле-
ментов. Комплексное положительное влияние на
агрохимические свойства пахотных земель позво-
ляет устойчиво поддерживать высокий уровень
продуктивности всех зональных агроценозов, что
подтверждают урожайные данные полевых куль-
тур, возделываемых в длительных сибирских ста-
ционарных опытах, заложенных десятки лет тому
назад.

Систематическое применение удобрений ока-
зывает высокое положительное действие на про-
дуктивность полевых культур не только за счет
оптимизации минерального питания растения,
но и повышения их адаптации к неблагоприят-
ным климатическим и погодным условиям. Уме-
ренные дозы минеральных и органических удоб-
рений позволяют получать в тайге и подтайге до
3.0–3.5 т зерна/га севооборотной площади, в ле-
состепи – 2.7–4.5 т/га, в степи – 1.6–2.5 т/га при
окупаемости 1 кг д.в. удобрений от 6 до 15 кг зерна
и при высокой экономической рентабельности.
Систематическое применение удобрений при со-
блюдении агрохимических доз их применения не
создают экологических проблем в агроценозах.

Материалы многолетних исследований, полу-
ченные в длительных опытах с удобрениями, мо-
гут широко использоваться в перспективных про-
граммах дальнейшего развития сибирского зем-
леделия:

– при разработке федеральных и региональ-
ных программ производства зерна, кормов и дру-
гой растениеводческой продукции;

– при усовершенствовании систем агротехно-
логий высокоэффективного возделывания поле-
вых культур в своеобразных климатических усло-
виях региона;

– при составлении перспективных планов и
расчетов потребности и применения удобрений в
основных почвенно-климатических зонах;

– при разработке нового поколения систем
применения удобрений в ресурсосберегающем
адаптивно-ландшафтном земледелии, направ-
ленном на повышение продуктивности культур и
сохранение плодородия почв;
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– при разработке хозяйственных проектов по
эффективному и экологически безопасному при-
менению удобрений в севооборотах;

– при переходе к цифровизации и точному
земледелию крупных сельскохозяйственных
предприятий;

– при экономическом обосновании перспек-
тив развития растениеводства региона.

Многообразие природных факторов (клима-
тических, почвенных, экологических и др.) и со-
циальных условий (реформации научных учре-
ждений, недостатка средств и др.) несомненно
усложняют работу современных исследователей
сохранившихся стационаров в стране. Многие
стационарные опыты в настоящее время находят-
ся под угрозой закрытия, поскольку в ряде из них
не полностью выполняется программа исследо-
ваний в связи со скудным финансированием, не-
достаточной обеспеченностью квалифицирован-
ными кадрами, устаревшей техникой и лабора-
торным оборудованием. В этой связи страдает
качество научных исследований, снижается до-
стоверность результатов и эффективность науч-
ных материалов.

В мировой практике научных исследований
длительные стационарные опыты принято счи-
тать национальным достоянием страны, в кото-
рой они проводятся. Считаем крайне важным для
сохранения длительных опытов Геосети с удобре-
ниями в стране придать им статус национального
достояния России с соответствующим целевым
государственным финансированием. Опыты этого
ранга необходимо включать в Государственный
реестр особо ценных научных объектов страны.

Считаем целесообразным в ближайшее время
при Геосети опытов ВНИИА создать Государ-
ственную научно-методическую комиссию по
длительным опытам из числа авторитетнейших
ученых-агрохимиков и поручить ей в ближайшее
время (в течение 1–2 года) ознакомиться с дли-
тельными опытами с удобрениями в регионах,
определить их современное состояние и оценить
их перспективную научную значимость, дать
обоснованное заключение о дальнейшей их судь-
бе, провести научно-методическую оценку их со-
стояния, целесообразности дальнейшего прове-
дения и включения в Госреестр. Опыты, реко-
мендуемые для включения в Государственный
реестр, должны получить соответствующий ста-
тус и целевое государственное финансирование. 

В заключение считаем крайне важным и необ-
ходимым отметить громадное значение инфор-
мации, полученной в длительных стационарных
опытах страны и сибирского региона. Научное
знакомство с результатами серии длительных
многолетних полевых опытов с удобрениями в

разных почвенно-климатических условиях поз-
воляет убедиться в высоконравственном подвиге
большой группы сибирских агрохимиков: руково-
дителей исследовательских программ, ответствен-
ных исполнителей проведения исследований, на-
учных сотрудников, лаборантов и техников, вы-
полнивших и выполняющих на протяжении
многих лет (а некоторые на протяжении всей ра-
бочей карьеры) и работающих сегодня в поисках
оптимальных условий, подходов и приемов полу-
чения устойчивых и стабильно высоких урожаев
полевых культур, сохранения и приумножения
почвенного плодородия. 
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Siberian Modern Geonetwork 
of Long Stationary Experiments with Fertilizers

G. P. Gamzikov
Novosibirsk State Agrarian University, ul. Dobrolyubova 160, Novosibirsk 630039, Russia

E-mail: gamolgen@rambler.ru

Information is presented on Siberian long-term field experiments on the study of the role of organic and min-
eral fertilizers for decades, indicating a large long-term contribution of Siberian scientists to the development
of systems for their effective use in agriculture. The recommended modern techniques for optimizing the nu-
trition of field crops, preserving and maintaining the fertility of arable soils are based on the experimental ma-
terials of both our predecessors and modern scientists who have proven the priority role of fertilizers in the
formation of high and sustainable crop yields. Unfortunately, these scientific developments in agrochemistry
are not yet everywhere and are not always used in the practice of agriculture in the region. The current low
level of fertilizer use is one of the main reasons for low yields and low yields of field crops on Siberian lands.

Key words: Siberia, Geonet, long-term stationary experiments, fertilizers.
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