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В полевых условиях Владимирского ополья проведена оценка влияния биологизированной систе-
мы земледелия (БС) на изменение агрохимических и биологических показателей плодородия серой
лесной почвы в сравнении с традиционной системой земледелия (ТС) и залежной почвой (З) с лу-
гово-разнотравной растительностью. Установлено, что длительное применение биологизирован-
ных агроприемов (внесение навоза КРС, заделка соломы, снижение доз минеральных удобрений,
комбинированная почвозащитная обработка почвы) в гораздо большей мере отразилось на биоло-
гических свойствах и качестве почвенного органического вещества (ПОВ), чем на агрохимических
показателях. При близких показателях рНKCl, гидролитической кислотности, содержания подвиж-
ных форм фосфора и калия в пахотном слое почв на участках с использованием БС по сравнению с
ТС существенно повысилась обеспеченность почвы легкоразлагаемым, биологически доступным
органическим веществом: потенциально-минерализуемым (Спм) и трансформируемым (Странс) уг-
леродом – в 1.48 раза, водорастворимым (Св, Сэгв) и лабильным (Слаб) углеродом – в 1.12–1.18 раза,
что создало более благоприятные условия для жизнедеятельности почвенной микрофлоры и повы-
шения ее активности и биомассы. Например, в пахотном слое почвы на полях с БС по сравнению с
ТС были значительно больше показатели, характеризующие биогенность почвы: численность фи-
зиологических групп микроорганизмов (ФГМ) – в 1.21–4.05, содержание микробной биомассы
(Смикр) – в 1.32, интенсивность минерализации органического вещества и размеры продуцирования
С-СО2 – в 1.49 раза. При этом не отмечено существенных различий между ТС и БС по валовому со-
держанию органического углерода в пахотном слое. Залежная почвенная экосистема превосходила
БС содержанием биомассы и минерализационной активностью микробного сообщества и биологи-
ческим качеством органического вещества.
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ВВЕДЕНИЕ
Традиционные системы земледелия, которые

называют также конвенциональными, интенсив-
ными, индустриальными, предполагают интенсив-
ное использование химически синтезированных
удобрений и средств защиты растений от вредите-
лей и болезней, а также крупной сельхозтехники
и машин, часто приводящее к снижению содер-
жания почвенного органического вещества (ПОВ),
ухудшению биологического состояния почв. В
противоположность интенсивным, для экологи-

чески ориентированных систем земледелия, на-
правленных на интенсификацию использования
биологических факторов, характерен общий
принцип – сокращение или полный отказ от при-
менения минеральных удобрений и пестицидов,
увеличение входа органического вещества, в т.ч. с
послеуборочными остатками, снижение механи-
ческой нагрузки на почву. Уменьшение зависи-
мости продуктивности земледелия от синтетиче-
ских агрохимикатов и снижение риска экологи-
ческих нарушений – одна из главных задач
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устойчивого земледелия, предусматривающего
полный (органическое и биодинамическое зем-
леделие) или частичный (биологизированное
земледелие с ограниченными химическими на-
грузками) отказ от использования минеральных
удобрений и других химических препаратов [1, 2].

В настоящее время во многих регионах страны
активно внедряются системы биологизации земле-
делия, предусматривающие ограниченное исполь-
зование синтетических агрохимикатов, широкое
вовлечение органогенных источников питания
растений, среди которых важное место занимают
органические удобрения, растительные остатки
[3–6]. Почвы при их применении содержат боль-
ше органического вещества и азота, характеризу-
ются более благоприятным биологическим состоя-
нием с повышенным уровнем биоразнообразия,
численности и активности микробиоты [7–9]. По
мнению [10], улучшение качества почв при исполь-
зовании биологизированнных систем земледелия
достигается в основном за счет увеличения входа
органического вещества, включая пожнивные
остатки и солому, биологизированных севооборо-
тов с увеличением доли многолетних бобовых трав
и реже, из-за менее интенсивной ресурсосберегаю-
щей обработки почв с элементами минимизации.
В работе [11] отмечено, что органическое земледе-
лие, научной и технологической основой которого
является биологизация, приводит к повышению
качества почвы с более высокой микробиологиче-
ской активностью, чем при традиционном сель-
скохозяйственном производстве.

Следует отметить, что продолжают оставаться
актуальными и недостаточно изученными такие во-
просы: какие показатели качества и плодородия
почвы изменяются в большей мере под воздействи-
ем различных систем удобрения, в какой мере био-
логизация агротехнологий отражается на каче-
ственных характеристиках почвенного органиче-
ского вещества [12]. Исходя из анализа состояния
изученности данной проблемы, была поставлена
цель исследования – провести сравнительную
оценку воздействия биологизированной и традици-
онной систем земледелия на показатели агрохими-
ческого и биологического состояния, выявить из-
менения в биологическом качестве почвенного ор-
ганического вещества серой лесной почвы.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводили на Юрьев-Польском

госсортоиспытательном участке (ГСУ) на агросе-
рых лесных почвах Владимирского ополья, где в
течение 25 лет в 8-польном зернотравяном сево-
обороте применяли биологизированную систему

земледелия. Система земледелия предусматрива-
ла интенсивное использование биологического
фактора и включала комплекс агроприемов, мак-
симально адаптированных к естественному ходу
почвообразовательных процессов и функциони-
рованию экосистем: оптимальное сочетание и че-
редование зерновых и кормовых культур в струк-
туре севооборота (пар чистый – озимые зерновые –
яровые зерновые – однолетние травы (злаково-
бобовая смесь) с подсевом клевера – клевер 1-го
года пользования – клевер 2-го года пользования –
озимые зерновые – яровые зерновые), снижение
объемов применения минеральных удобрений с
использованием органических (подстилочный
навоз 50–100 т/га) и биоресурсов (солома всех
зерновых культур севооборота, в среднем 20 т/га
за ротацию), дифференцированная система обра-
ботки почвы, с чередованием отвальной вспашки
(0–20 см) и безотвального рыхления чизельным
плугом до глубины 30–40 см. Основное отличие
биологизированной системы, примененной на
ГСУ, от традиционной (органо-минеральной) за-
ключалось в снижении доз минеральных удобре-
ний, увеличении входа органического вещества
за счет подстилочного навоза и послеуборочных
растительных остатков. В 1970–1985 гг. из 320 кг
NPK/га, ежегодно вносимых в поля ГСУ, 202 кг
или 63% приходилось на долю минеральных
удобрений. С 1989 г. после перехода на новую
почвозащитную биологизированную систему
земледелия объемы применения минеральных
удобрений были значительно сокращены до
103 кг д.в./га, внесение навоза увеличилось с 50 до
100 т/га за ротацию, начато использование соло-
мы всех зерновых культур севооборота в среднем
2.5 т/га ежегодно. Солому измельчали во время
уборки зерна комбайном с измельчителем, затем
поле дисковали и через 2–3 нед производили зяб-
левую вспашку, в процессе которой солому заде-
лывали в пахотный слой. Расчетным методом
определено, что при среднем содержании углеро-
да в соломе зерновых 39–41%, с соломой ежегод-
но в почву поступало 975–1025 кг С/га. В среднем
за ротацию севооборота при применении биоло-
гизированной системы земледелия (БС) с наво-
зом и соломой в почву поступало ≈13 т Сорг/га.

Начиная с 3-й ротации севооборота (с 2002 г.)
применение подстилочного навоза было сокра-
щено до 50 т/га, дозы минеральных удобрений в
разные годы, в зависимости от состояния посе-
вов, варьировали от 40 до 110 кг д.в./га, их доля в
общем объеме внесения NPK составляла в сред-
нем 28.2%.

Почвенные образцы для анализа отбирали из
слоя 0–20 см в четырехкратной повторности (го-
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товили по 4 смешанных образца из 10–15 индиви-
дуальных проб) на полях ГСУ, а также на участках
с применением традиционной системы земледе-
лия (ТС) (без использования растительных остат-
ков на удобрение, с невысокими дозами навоза)
осенью 2016 г. после уборки озимой пшеницы и
на залежном участке (>20 лет) с лугово-разно-
травной растительностью, расположенном в не-
посредственной близости от полей ГСУ.

Агрохимические анализы почвы (определение
рНKCl, Нг, подвижных форм Р2О5 и K2О) выполня-
ли по общепринятым методикам [13]. Биологиче-
ские показатели определяли в свежих образцах
почвы: численность физиологических групп мик-
роорганизмов (ФГМ) – методом учета на соответ-
ствующих питательных средах [14], содержание
микробной биомассы – методом регидратации-
экстракции [15]. Эмиссию С-СО2 определяли аб-
сорбционным методом [16] в лабораторных усло-
виях при инкубации свежеотобранных почвен-
ных образцов при 22°С и 60% ПВ, ежесуточно в
первые 7 сут, затем 1 раз в неделю и рассчитывали
кумулятивное количество минерализованного уг-
лерода за 120 сут. Содержание различных пулов и
фракций ПОВ определяли в почве, высушенной
при комнатной температуре: общее содержание
органического углерода (Сорг) – методом мокрого
“сжигания” c фотометрическим окончанием, уг-
лерод, растворимый в холодной воде (Сводн) – по
Панникову (при соотношении почва : вода = 1 : 5);
углерод, экстрагируемый горячей водой (Сэгв), –
при 1-часовом кипячении почвенной суспензии
(почва : вода = 1 : 5) на водяной бане с обратным
холодильником [17], лабильный углерод (Слаб) – в
вытяжке 0.1 М Na4P2O7 (рН 7.0) по методике Поч-
венного института, потенциально минерализуе-
мый (Спм) и трансформируемый (Странс) углерод –
по методике Когута, изложенной в работе [18]. Ма-
тематическую обработку экспериментальных дан-
ных проводили методом однофакторного дисперси-
онного анализа с вычислением средних, НСР05 и
критерия Фишера для оценки существенности раз-
ности между средними с использованием програм-
мы STATVIUA, построение графиков – с использо-
ванием компьютерной программы Statistica 6.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Согласно результатам агрохимического анали-
за, особенности изученных систем земледелия не
отразились заметно на таких показателях, как
кислотность почвы и содержание элементов пи-
тания. Исследованные почвы значимо не разли-
чались по содержанию в пахотном слое подвиж-

ных форм P2O5 и K2O (в вытяжке Кирсанова), по-
казатели кислотности в верхнем 0–20 см слое
также были очень близкими в почвах 2-х агроэко-
систем и залежной почве (табл. 1).

Согласно полученным данным, пахотный
слой почвы на участках с БС характеризовался су-
щественно более высокими, чем при традицион-
ной системе земледелия, показателями числен-
ности групп микроорганизмов и содержания мик-
робной биомассы. Например, по количеству КОЕ
аммонифицирующих, амилолитических, целлюло-
зоразлагающих, нитрифицирующих микроорга-
низмов БС превышала ТС в 2.3, 1.3, 1.1, 4.1 раза
соответственно, что можно объяснить более вы-
соким поступлением в БС легко усвояемого для
микробного сообщества углерода в составе под-
стилочного навоза КРС и соломы зерновых куль-
тур (табл. 2).

В исследованиях [11] также было показано, что
органическое управление положительно сказа-
лось на количестве целлюлозолитических и ам-
монифицирующих бактерий в почве. По данным
[19], на песчаных почвах количество КОЕ копио-
трофов и олиготрофов в органических вариантах
было больше, чем в почве минеральных вариан-
тов. Почва залежи характеризовалась более низ-
ким, чем в БС, уровнем численности изученных
групп микроорганизмов.

Все микробиологически опосредованные цик-
лические процессы зависят от органического уг-
лерода, который используется либо как источник
энергии, либо как основа для синтеза биомолекул
[20]. Поэтому основным ограничивающим фак-
тором для микробной деятельности в сельскохо-
зяйственных почвах является биологически до-
ступное органическое вещество. Методы управ-
ления и агротехнологии, которые обеспечивают
высокие темпы входа экзогенного углерода в поч-
ву, в т.ч. за счет возврата послеуборочных расти-
тельных остатков, являющихся трофическим и
энергетическим источником, “горячими точка-
ми” для микробного населения, создают условия
для сохранения и роста микробной биомассы [20].

Таблица 1. Агрохимические показатели серой лесной
почвы в пахотных и залежной экосистемах

Примечание. ТС – традиционная система, БС – биологизи-
рованная система, З – залежь. То же в табл. 2–4.

Вариант
рНKCl,
ед. рН

Нг, 
мг-экв/100 г

P2O5 подв K2Oподв

мг/кг почвы

ТС 6.00 1.08 317 165
БС 6.23 0.96 256 167
З 6.20 1.01 273 155
НСР05 0.24 0.24 64 17
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В нашем исследовании максимальным пока-
зателем Смикр, составившим 920 мг/кг, характери-
зовалась почва залежи. Согласно данным иссле-
дования [21], уровни микробной биомассы в не-
пахотных почвах (залежи) в среднем на 37–54%
больше, чем в поверхностном слое вспаханной
почвы.

Содержание Смикр в пахотной почве ГСУ с мно-
голетним применением БС составило 768 мг/кг,
что было на 33% больше, чем в ТС, но на 20%
меньше, чем в залежи. Эти данные согласовались
с результатами, полученными в ряде исследова-
ний, в которых также было установлено, что со-
держание микробной биомассы в почвах с биоло-
гическими и органическими системами удобре-
ния было больше, чем с минеральными [1, 9, 11,
21]. В исследованиях [22] показано отрицатель-
ное влияние минеральных удобрений, в первую
очередь азотных, на количество микробной био-
массы, что объясняется подкислением, а также
снижением запасов биологически доступного уг-
лерода.

Одним из интегральных показателей минера-
лизационной активности почвенных микроорга-
низмов является скорость и интенсивность про-
дуцирования двуокиси углерода. Для количе-
ственной характеристики минерализуемого пула
органического углерода используют данные ку-
мулятивной эмиссии С-СО2 за период длитель-
ной инкубации (110–120 сут) почвенных образцов
[23]. В наших исследованиях при 120-суточном
инкубировании почвенных образцов из ТС было
минерализовано 56.8 мг С/100 г почвы. За этот пе-
риод в почвах вариантов БС и З кумулятивное про-
дуцирование С-СО2 составило 84.5 и 152 мг/100 г
почвы, что превышало ТС в 1.49 и 2.67 раза соот-
ветственно (рис. 1).

За 120 сут при оптимальных параметрах темпе-
ратуры и влажности в результате микробной дея-
тельности фактически было минерализовано
3.15, 4.85 и 6.41% общего углерода (Сорг) в почвах
ТС, БС и З соответственно. Эти данные также по-
казали, что при использовании биологизирован-

ной системы органическое вещество в почве до-
ступно для микроорганизмов и подвержено ми-
нерализации в большей степени, чем при
традиционной (конвенциональной) системе, но в
меньшей степени, чем в залежи.

По данным [24], перевод пахотной почвы в за-
лежную способствовал накоплению органиче-
ского вещества в верхнем слое, что вызвало уси-
ление дыхательной активности почв и увеличе-
ние содержания микробного углерода.

Некоторые исследователи отмечали, что кро-
ме такого фактора как более низкое поступление
органического вещества в традиционной систе-
ме, постоянная вспашка плугом с оборотом также
может снижать биологическую активность почв
из-за разрушения почвенной структуры и умень-
шения количества макроагрегатов [25].

Согласно результатам исследования [26], вы-
сокие показатели эмиссии CO2 и в целом оптими-
зация биологических свойств почв при использо-
вании органических и биологизированных си-
стем земледелия обусловлена увеличением входа
свежего органического вещества, улучшением
обеспеченности биологически доступным, легко-
разлагаемым ПОВ и в целом его биологического
качества.

Известно, что общее содержание углерода в
почве – это величина достаточно инертная, мало
динамичная и не отражает кратковременных
природных и антропогенных воздействий. На-
пример, по содержанию общего углерода (Сорг)
БС отличалась от традиционной системы на 9.7%,
что было близким к аналитической ошибке.

По мнению [27], эффективно диагностировать
изменения ПОВ под влиянием природных и ан-
тропогенных факторов и его биологическое каче-
ство возможно, определяя содержание активного
органического вещества, оценивая его минерали-
зационную способность и устанавливая долю
микробного углерода в ПОВ. В качестве одного из
индикаторов обеспеченности почв активным ор-
ганическим веществом в научных исследованиях
используют такой параметр, как содержание по-

Таблица 2. Биологические показатели почвы

Вариант
Численность микроорганизмов, 103 КОЕ/г почвы

Смикр, мг/кг Смикр, % от СоргАммонифи-
каторы

Амилолити-
ческие

Целлюлозораз-
лагающие

Нитрифици-
рующие

ТС 8430 18000 352 3.7 579 3.52
БС 19100 23900 427 15 768 4.26
З 11300 22200 328 5.3 920 3.89
НСР05 2800 2300 76 1.7 81
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тенциально минерализуемого углерода (Спм),
устанавливаемое путем измерения количества
СО2 за 20-суточный период лабораторной инку-
бации почвы и последующих соответствующих
расчетов по методу, изложенному в работе [18].
Физический смысл этого показателя состоит в
том, что он отражает количество углерода, мине-
рализуемого в конкретной агроэкосистеме за пе-
риод времени, равный по продолжительности ве-
гетационному сезону.

Согласно полученным данным, в почве ТС со-
держание Спм составило 34.5 мг/100 г почвы, что в
1.48 раза меньше, чем в БС. Максимальной обес-
печенностью потенциально-минерализуемым уг-
леродом (86.8 мг/100 г) характеризовалась залеж-
ная почва. По мере увеличения абсолютных пока-
зателей возрастала также доля Спм в составе Сорг
от минимума в ТС (2.09%) до максимума в залежи
(3.67%) (табл. 3).

Легко трансформируемый углерод почвы
(Странс) – часть углеродного фонда, представлен-
ная компонентами с высокой химической и био-
логической активностью, что определяет их глав-
ную роль в осуществлении агрономических, эко-
логических функций почв и формировании их
основных режимов и свойств [28]. Согласно [29],
содержание Странс зависит от системы землеполь-
зования, используемых агроприемов (применяе-
мых удобрений, севооборота и т.п.).

Серые лесные почвы изученных агроэкоси-
стем значительно различались по величине этого
показателя. Например, в почве ТС отмечено наи-
меньшее содержание Странс, как абсолютное
(308 мг/100 г почвы), так и относительное (18.7%
к Сорг). В БС, где внесение органических удобре-
ний и периодическая заделка соломы 4-х зерно-
вых культур севооборота обеспечивали дополни-
тельный вход свежего органического вещества в
размере в среднем ≈1050 кг/га/год, содержание
Странс было больше в 1.48 раза, в залежи – в
2.52 раза, чем в ТС.

В работе [30] отмечено, что пахотные почвы с
традиционными способами применения удобре-
ний и механической обработки характеризуются
обеднением активным органическим веществом
и упрощением структуры активного пула. Любые

Рис. 1. Кумулятивное продуцирование С-СО2 серой лесной почвой в различных системах земледелия и залежи.
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Таблица 3. Содержание потенциально-минерализуе-
мого (Спм) и трансформируемого (Странс) органиче-
ского вещества в серой лесной почве

Вариант

Спм Странс

мг/100 г
Спм, 

% от Сорг
мг/100 г

Странс, 
% от Сорг

ТС 34.5 2.09 308 18.7
БС 50.9 2.82 455 25.2
З 86.8 3.67 775 32.8
НСР05 9.6 86
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быстро и медленно разлагающиеся материалы,
включая солому зерновых культур, благоприят-
ствуют процессу обогащения почвы активным
органическим веществом, используемым микро-
организмами, и повышению биологической ак-
тивности почвы [28]. Согласно результатам ис-
следований [31], внесение соломы являлось наи-
более значимым фактором, определяющим
изменчивость пулов общего органического, по-
тенциально-минерализуемого и микробного уг-
лерода в инкубационном опыте с серой лесной
почвой.

Как уже упоминалось выше, общее содержа-
ние углерода в почве – это величина достаточно
консервативная, медленно изменяющаяся в поч-
вах. Напротив, такие фракции ПОВ, как водорас-
творимый, лабильный углерод, способны быст-
рее, чем общий органический углерод, реагиро-
вать на любые изменения в управлении почвами,
поэтому они были предложены в качестве чув-
ствительных индикаторов ранних изменений ко-
личества и качества ПОВ под воздействием при-
родных и антропогенных факторов, в т.ч. под
влиянием сельскохозяйственного использования
[28].

Содержание водорастворимого углерода явля-
ется одним из основных показателей биологиче-
ской доступности ПОВ. По мнению [32], одним
из достоверных параметров оценки разлагаемой
части ПОВ, наиболее чувствительной для обнару-
жения изменений в ПОВ под влиянием различ-
ных сельскохозяйственных практик, является
также содержание углерода во фракции, экстра-
гируемой горячей водой (Сэгв).

Установлено, что минимальная обеспечен-
ность водорастворимым и лабильным углеродом
была зафиксирована в почве ТС. В варианте БС
содержание углерода, экстрагируемого холодной
(Свод) и горячей водой (Сэгв), а также определяе-
мого в нейтральной пирофосфатной вытяжке
(Слаб) в варианте БС было достоверно больше по
сравнению с ТС на 17, 90 и 234 мг/кг, соответ-

ственно (табл. 4). Если, как уже упоминалось вы-
ше, по содержанию общего углерода (Сорг) БС от-
личалась от традиционной на 9.7%, то по содер-
жанию легкоразлагаемых фракций ПОВ, таких
как Свод, Сэгв и Слаб – на 12, 18 и 17% соответствен-
но. Многолетнее использование почвы под за-
лежь обеспечило максимальные показатели орга-
нических фракций углерода, которые были до-
стоверно больше, чем в варианте БС.

Отношение Cмикр : Cорг, обозначаемое как
“микробный фактор”, отражает относительный
вклад микробной биомассы в общий органиче-
ский углерод почвы [33] и указывает на биологи-
ческую доступность ПОВ для микробиоты. Фак-
тически это отношение уменьшается при сниже-
нии концентрации доступного органического
вещества.

В нашем исследовании доля Смикр в составе
Сорг в БС была в 1.2 раза больше, чем в ТС (табл. 2),
что свидетельствовало о более высоком качестве
и доступности ПОВ для микрофлоры при исполь-
зовании биологических средств для удобрения
почвы.

В исследовании [34] после 7-ми лет органиче-
ского управления в почве достоверно увеличи-
лись показатели содержания микробной биомас-
сы, ферментативной деятельности, но при этом
не наблюдали увеличения Собщ и в целом было от-
мечено, что бóльшие различия между различны-
ми методами управления были найдены в микро-
биологических свойствах почв, чем агрохимиче-
ских.

Полученные данные убедительно продемон-
стрировали, что биологизированная система в от-
личие от традиционной (конвенциональной)
способствует накоплению легко минерализуемо-
го органического вещества, при слабо выражен-
ных различиях по содержанию общего Сорг.
По обеспеченности легкоразлагаемым органиче-
ским веществом, которое является активным и
биологически доступным, а также по величинам
биологических параметров изученные экосисте-
мы можно расположить в следующей последова-
тельности: З > БС > ТС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, установлены существенные

различия уровней биологической активности и
качества почвенного органического вещества
(ПОВ) пахотного слоя агросерой лесной почвы с
применением традиционной (ТС) и биологизи-
рованной систем земледелия (БС), предусматри-
вающей увеличение внесения в почву органиче-

Таблица 4. Содержание общего (Сорг), водораствори-
мого (Свод, Сэгв) и лабильного (Слаб) органического ве-
щества в серой лесной почве

Вариант Сорг, %
Свод Сэгв Слаб

мг/кг почвы

ТС 1.65 142 505 1390
БС 1.80 159 595 1620
З 2.37 223 803 1760
НСР05 0.19 11 44 120
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ских удобрений при сокращении доз минераль-
ных, а также регулярный возврат в почву
послеуборочных остатков зерновых культур 8-
польного зернотравяного севооборота. Почва в
БС при близких агрохимических свойствах (со-
держании доступных форм фосфора и калия,
кислотности) значительно превосходила тради-
ционную по численности, активности и биомассе
микроорганизмов. В целом длительное система-
тическое использование биологизированных аг-
роприемов не привело к значительным измене-
ниям в содержании валового Сорг в почве, но спо-
собствовало более высокой обеспеченности
почвы биологически активным ПОВ: водорас-
творимым и лабильным, потенциально минера-
лизуемым, трансформируемым. На основании
полученных данных можно сделать вывод, что ак-
тивная почвенная микрофлора с более высокой
численностью и биомассой, а также повышенный
запас легкодоступного органического вещества –
важнейшие преимущества биологизированных
систем земледелия перед традиционными.
Из всех изученных вариантов в почве залежи, без
ежегодной механической обработки и отчужде-
ния фитомассы, зафиксированы наиболее высо-
кие показатели, характеризующие биологиче-
скую активность и биологическое качество ПОВ.
В обрабатываемых пахотных почвах (ТС и БС) со-
держание общего углерода было меньше, чем в
залежной в 1.50 и 1.64 раза соответственно. Обо-
гащенность почвы легкоминерализуемым угле-
родом была также значительно снижена в 2.52 ра-
за в ТС и в 1.7 раза – в БС по сравнению с зале-
жью. Очевидно, это обусловлено большей массой
корней и бóльшим количеством растительных
остатков, поступавших в почву в естественной
экосистеме, по сравнению с агроценозом, где
масса корней существенно меньше, и значитель-
ная часть надземной фитомассы растений отчуж-
дается с урожаем. Таким образом, даже система-
тическое внесение органических удобрений и
возврат соломы не позволили в пахотных серых
лесных почвах достичь уровня показателей био-
логической активности, содержания и качества
ПОВ, характерных для почвенной экосистемы
залежи.
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Comparative Evaluation of the Effects of Traditional and Biologized Arable Systems
on Agrochemical and Biological Properties and Biological Quality 

of Organic Matter of Gray Forest Soil in Vladimir Opolye
I. V. Rusakova

All-Russian Research Institute for Organic Fertilizers and Peat – branch of Upper Volga Federal Agrarian Research Center 
ul. Pryanishnikova 2, Vyatkino, Sudogda district, Vladimir region 601390, Russia

E-mail: rusakova.iv@yandex.ru

In the field conditions of the Vladimir Opolye, we assessed the effects of biologized farming system (BS) on
changes in the agrochemical and biological fertility properties of gray forest soil, as compared to the tradition-
al (conventional) farming system (TS) used in this region and fallow soils (FS) with meadow-herbaceous veg-
etation. We found that a long-term use of biologized agricultural techniques (using of cattle manure and
straw, reduction of mineral fertilizer doses, and combined soil-protection tillage) had a much greater effect
on biological properties and the soil organic (SOM) quality than on agrochemical parameters. At close pH
values, hydrolytic acidity, and the content of mobile forms of phosphorus and potassium in arable layer in
land plots using the BS, as compared to the TS, there was a significant increase in the provision of soil with
readily degradable and biologically available organic matter: potentially mineralizable (Cpm) and transform-
able (Ctrans) carbon – 1.48 times; water-soluble (Cw, Cehw) and labile (Clab) carbon – 1.12 to 1.18 times, which
created more favorable conditions for the soil microflora’s vital functions and an increase in its activity and
biomass. Thus, the arable layer in fields with the BS versus the TS featured significantly higher parameters
characterizing the soil biogenicity: the number of physiological groups of microorganisms (PGM) – 1.21 to
4.05 times; the microbial biomass content (Cmicr) – 1.32 times; the organic matter mineralization intensity
and C-CO2 production amount – 1.49 times. At the same time, we have recorded no significant difference
between the TS and the BS in terms of the gross organic carbon content in the arable layer. The fallow soil
ecosystem was superior to the BS in terms of the studied parameters of the biological activity and d biological
quality of organic matter.

Key words: biologized farming system, agrochemical, biological properties, biological quality of organic matter.
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