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Рассмотрены результаты исследования по влиянию агрохимических свойств почв на вклад азотных
удобрений в формирование урожайности основных сельскохозяйственных культур, возделываемых
в нашей стране. Показано, что долевое участие азотных удобрений в урожае варьирует в широких
пределах и зависит от биологических особенностей культур и агрохимических свойств почв, среди
которых наибольшее влияние оказывала степень обеспеченности почв доступными формами азота.
Независимо от метода определения по мере увеличения содержания азота в почве резко снижался
вклад азотных удобрений в формирование урожайности. При переходе почв из категории низкой
обеспеченности почв доступным азотом в повышенную вклад азотных удобрений в формирование
урожайности озимой и яровой пшеницы, ярового ячменя на дерново-подзолистых почвах и карто-
феля на супесчаных почвах снижался в 2 и более раз, картофеля на суглинках – в 1.5 раза. Роль азот-
ных удобрений в формировании урожайности льна-долгунца понижалась по мере увеличения гуму-
сированности почв. При содержании гумуса <1.5% доля влияния азотных удобрений на урожай со-
ставляла 15–23%, при 1.5–2.0% – 12–19%, при >2.09 – 14%. Степень участия удобрений в
формировании сахарной свеклы менялась от 6 до 18%.
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ВВЕДЕНИЕ
Известно, что эффективность минеральных

удобрений принято оценивать по прибавкам уро-
жая и по их окупаемости этой прибавкой. Вместе
с тем, в отдельных случаях использовали такой
показатель, как вклад или долевое участие удоб-
рений в формирование урожайности сельскохо-
зяйственных культур. Данный показатель можно
применять не только в чисто познавательных це-
лях, но и в оценке экономической эффективно-
сти применения удобрений в условиях производ-
ства. Основная трудность такой оценки заключа-
ется в том, что определение прибавки урожая от
внесения удобрений в каждом сельскохозяй-
ственном предприятии и тем более на каждом по-
ле не представляется возможным и поэтому в та-
ких случаях приходится прибегать к косвенным
методам [1], среди которых наиболее приемле-
мым был признан метод долевого участия удобре-
ний в формирование урожайности сельскохозяй-

ственных культур, на основе которого ЦИНАО
разработаны инструкция и нормативы по опреде-
лению экономической и энергетической эффек-
тивности применения удобрений [2]. Опыт рабо-
ты этого периода показал, что данный метод ста-
ли успешно использовать специалисты сельского
хозяйства, и он быстро распространился по тер-
ритории страны. Вместе с тем, апробация показа-
ла, что этот метод более точно отражает условия
крупных регионов – область, край, республика,
экономический район, страна в целом [3].

При определении эффективности удобрений в
границах административных районов, сельскохо-
зяйственных предприятий и тем более полей ме-
тод долевого участия минеральных удобрений в
формировании урожайности не может использо-
ваться, т.к. коэффициенты долевого участия
удобрений были разработаны на основе общесо-
юзных нормативов определения потребности в
удобрениях, в которых отражены данные только
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по экономическим районам и внутри них по при-
родным зонам. Они не были привязаны к типам
почв и их агрохимическим свойствам, хотя эти
факторы оказывают большое влияние как на уро-
жайность, так и на эффективность удобрений.
В целях совершенствования нормативных дан-
ных для определения экономической эффектив-
ности удобрений в условиях производства пред-
принимались различные подходы. Например, для
условий Московской обл. делали поправку по
районам с учетом бонитета почв по отношению к
среднеобластному показателю [4]. В республике
Беларусь для оценки плодородия почв также был
использован бонитировочный балл, в котором
отражались природные свойства почв и степень
их агрохимической окультуренности. Для опре-
деления влияния уровня почвенного плодородия
на урожайность основных сельскохозяйственных
культур разработаны средние нормативы цены
балла почвы. Для этого были использованы дан-
ные контрольных вариантов многочисленных
полевых опытов Агрохимслужбы и Географиче-
ской сети БССР [1].

Аналогичный подход был использован Мол-
давским филиалом ЦИНАО при оценке норма-
тивной оплаты 1 кг д.в. и долевого участия удоб-
рений в урожаях в районах и хозяйствах респуб-
лики [5]. При этом отмечено, что приведенные
примеры относились к периоду интенсивного
применения минеральных удобрений в нашей
стране. В настоящее время кардинально измени-
лись экономические условия, наметилась устой-
чивая тенденция повышения цен на минераль-
ные удобрения и снизилась покупательная спо-
собность сельхозтоваропроизводителей. В таких
условиях внесение удобрений не всегда может
окупиться стоимостью прибавки урожая, как это
было ранее. Создались более жесткие условия для
эффективного применения удобрений и, следова-
тельно, возросли требования к грамотному, раци-
ональному, научно обоснованному их примене-
нию. В связи с этим, использование усредненных
нормативов потеряло смысл. Учитывая большую
вариабельность агрохимических свойств почв не
только внутри экономических районов и обла-
стей, но и в пределах одного хозяйства, расчеты
по таким нормативам могут привести к неверным
результатам.

В целях дальнейшего совершенствования нор-
мативно-справочной базы, способствующей бо-
лее эффективному применению минеральных
удобрений, ВНИИА выполнены соответствую-
щие разработки для основных зерновых культур,
картофеля, льна-долгунца и сахарной свеклы [6–
9]. Исходной информацией для этого послужили

полевые опыты, проведенные научно-исследова-
тельскими учреждениями Геосети ВНИИА и агро-
химической службой. Эти исследования позволили
оценить влияние азотных, фосфорных и калийных
удобрений на урожайность сельскохозяйственных
культур и их окупаемость прибавкой урожая. На-
ряду с этими показателями большую роль в оцен-
ке эффективности удобрений играет такой пока-
затель, как вклад или долевое участие удобрений
в формирование урожайности сельскохозяй-
ственных культур, который можно использовать
для определения их агрономической и экономи-
ческой эффективности в условиях производства.

Цель работы – изучение влияния комплекса
агрохимических свойств различных почв на вклад
азотных, фосфорных и калийных удобрений на
формирование урожайности зерновых культур,
картофеля, льна-долгунца и сахарной свеклы.
В настоящем сообщении пойдет речь об азотных
удобрениях.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Научной основой для выполнения работы бы-

ли вышеупомянутые разработки, в которых пред-
ставлены данные урожайности в зависимости от
различных доз удобрений. Количество таких ва-
риантов зависело от биологических особенностей
культур, почвенных разновидностей и вида удоб-
рений. Наибольшее количество вариантов пред-
ставлено для азотных удобрений, поскольку на их
эффективность оказывает влияние значительно
больше факторов по сравнению с фосфорными и
калийными. Например, на дерново-подзолистых
и серых лесных почвах урожайность озимой пше-
ницы в контрольных вариантах приведена для
54 вариантов, включая рН, содержание мине-
рального азота, подвижных форм фосфора и ка-
лия, для этих вариантов указаны прибавки уро-
жая от азотных удобрений, примененных в 4-х
дозах. В то же время, на черноземах и каштано-
вых почвах в перечне агрохимических свойств от-
сутствуют данные реакции почвенной среды.

На эффективность азотных удобрений, вне-
сенных под лен-долгунец, заметное влияние ока-
зывали такие факторы как содержание гумуса и
вид предшественника, и поэтому эти данные бы-
ли включены в расчеты.

Все эти особенности были учтены при изуче-
нии влияния агрохимических свойств почв на
вклад минеральных удобрений в формирование
урожайности сельскохозяйственных культур.

Вклад или долевое участие удобрений в урожае
определяли путем деления величины прибавки
урожая на общий урожай. Полученный результат
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выражали в %. В тех случаях, когда разница между
вариантами составляла незначительную величи-
ну (1–2%), полученные данные объединяли.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Известно, что в мировом производстве и при-

менении удобрений азотные занимают первое
место. В России азот также сыграл важную роль в
развитии земледелия. Во второй половине ХХ ве-
ка в нашей стране быстрыми темпами стала раз-
виваться промышленность по производству ми-
неральных удобрений, и во все периоды внесение
азотных удобрений преобладало над фосфорны-
ми и калийными. Даже в перестроечный период,
когда наступил резкий спад в применении удоб-
рений, использование азотных удобрений сокра-
тилось в меньшей степени по сравнению с фос-
форными и калийными. Соотношение вносимых
удобрений изменилось в пользу азота, составляя
62–64% от общего применения [10]. Это объясня-
ется тем, что в целом эффективность азотных
удобрений значительно выше по сравнению с
фосфорными и калийными практически во всех
природно-климатических зонах страны. Из ре-
зультатов многочисленных полевых опытов сле-
дует, что при продвижении с севера на юг, хотя и
происходило заметное снижение прибавки уро-
жая озимой пшеницы от азота, но при низкой
степени обеспеченности черноземных и кашта-
новых почв минеральным азотом и высокой – по-
движным фосфором можно получить на каждый
1 кг азота 10–15 кг зерна [10].

Согласно региональным нормативам окупае-
мости минеральных удобрений прибавкой уро-
жая зерновых культур, на эффективность приме-
нения азотных удобрений под зерновые культуры
оказывает влияние несколько агрохимических
факторов: содержание доступных форм азота, по-
движных форм фосфора и калия и реакция поч-
венной среды в зоне распространения дерново-
подзолистых и серых почв [10]. Пользуясь этими
данными, был определен вклад азотных удобре-
ний в формирование урожайности основных зер-
новых культур, возделываемых в нашей стране.

Результаты исследования показали, что наи-
большее влияние на долевое участие азотных
удобрений в формирование урожайности озимой
пшеницы отмечено на дерново-подзолистых
почвах в вариантах с низкой степенью обеспечен-
ности минеральным азотом и повышенной и вы-
сокой – подвижными формами фосфора и калия,
а также на менее кислых почвах. В отдельных ва-
риантах вклад достигал 50% (табл. 1, 2). На серых
лесных почвах степень участия азотных удобре-

ний в формировании урожая озимой пшеницы
также была достаточно высокой и составляла 31–
36%. На черноземах выщелоченных и типичных
долевое участие азота в урожае было достаточно
высоким, тогда как на черноземах карбонатных и
каштановых почвах – намного меньше.

Увеличение содержания минерального азота в
почвах значительно снижало вклад азота удобре-
ний в формирование урожайности озимой пше-
ницы, что можно объяснить с одной стороны
меньшей прибавкой урожая, с другой – увеличе-
нием урожайности в контрольном варианте.

Влияние долевого участия азотных удобрений
в формировании урожая яровой пшеницы в боль-
шей степени проявилось на дерново-подзоли-
стых почвах, но гораздо в меньшей степени по
сравнению с озимой пшеницей. По мере увеличе-
ния содержания подвижных форм фосфора и ка-
лия прослежена тенденция увеличения вклада
азотных удобрений в формирование урожайно-
сти яровой пшеницы. На серых лесных почвах и
черноземах выщелоченных долевое участие азот-
ных удобрений оказалось почти в 2 раза меньше,
чем для озимой пшеницы. Дозы азотных удобре-
ний несущественно влияли на данный показатель
(табл. 3).

Вклад азотных удобрений в формирование
урожайности ярового ячменя на дерново-подзо-
листых почвах возможно было оценить только по
степени обеспеченности легкогидролизуемым
азотом (по методу Корнфилда) и подвижным
фосфором. Результаты свидетельствовали о том,
что наибольшее влияние на участие азота в про-
дукционном процессе проявилось при различной
обеспеченности почв легкогидролизуемым азо-
том (табл. 4). Причем степень этого влияния про-
являлась в большей мере по сравнению с озимой
пшеницей. При содержании легкогидролизуемо-
го азота <100 мг/кг доля участия азотных удобре-
ний в формировании урожая менялась от 24 до
39%, а при содержании >150 мг/кг – 5–10%, т.е. в
4–5 раз меньше. Содержание подвижного фосфо-
ра также повлияло на данный процесс, но в мень-
шей степени по сравнению с содержанием легко-
гидролизуемого азота. Дозы азота, так же как в
опытах с озимой пшеницей, не оказали заметного
влияния на вклад азотных удобрений в формиро-
вание урожайности.

Аналогичные закономерности выявлены так-
же для картофеля, который возделывали на поч-
вах различного гранулометрического состава и
генезиса. Результаты исследования свидетель-
ствовали о том, что вклад азотных удобрений в
получение урожая картофеля на почвах с низкой
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степенью обеспеченности легкогидролизуемым
азотом превышал 30% на дерново-подзолистых и
на 21–26% – на серых лесных почвах. При этом
разница в долевом участии азота при содержании
легкогидролизуемого азота 50 и >100 мг/кг на су-
песях составляла двукратную величину, на су-
глинках в вариантах с низким содержанием по-
движных форм фосфора и калия разница увели-
чилась в 2.5 раза. В то же время, на суглинистых
почвах определенное влияние на вклад азотных
удобрений в формирование урожайности оказало
повышение степени их обеспеченности подвиж-
ными формами фосфора и калия. Переход почв
от низкой степени в повышенную способствовал
приросту вклада при низком содержании легко-
гидролизуемого азота в зависимости от дозы в

1.3–1.4 раза, при среднем – в 1.6–2.1 раза, при по-
вышенном – в 1.8–2.2 раза (табл. 5, 6).

Наибольшее влияние на прибавку урожая
льносоломы от азотных удобрений оказывают ве-
личина рН, содержание гумуса и вид предшествен-
ника. Аналогичные закономерности прослежены и
в отношении участия азотных удобрений в получе-
нии урожая (табл. 7). Из агрохимических факторов
наибольшее влияние оказывало содержание гу-
муса в почвах. Сравнение полученных данных
показало, что с увеличением гумусированности
почв почти в 2 раза снижалась доля участия азот-
ных удобрений в формировании урожайности
льносоломы в опытах после зерновых предше-
ственников. В тех случаях, когда лен возделывали
после многолетних трав, содержание гумуса не
оказало заметного влияния на вклад азотных

Таблица 1. Вклад азотных удобрений в формирование урожайности озимой пшеницы в зависимости от комплек-
са агрохимических свойств почв, %

Примечание. Над чертой – рН ≤5.5, под чертой – рН >5.5.

Почвы

Содержание Р2О5

низкое выше среднего

Содержание K2О

низкое выше среднего низкое выше среднего

N30 N60 N30 N60 N30 N60 N30 N60

Низкое содержание минерального азота
Дерново-подзолистые

Серые лесные

Черноземы
выщелоченные 27 27 24 27 22 27 25 28
типичные 31 34 28 30 29 31 27 29
обыкновенные 21 23 20 22 21 23 20 22
карбонатные 15 17 14 16 14 16 13 15
каштановые 15 18 12 14 13 15 12 14

Повышенное содержание минерального азота
Дерново-подзолистые

Серые лесные

Черноземы
выщелоченные 9 10 9 10 9 10 9 9
типичные 10 11 8 9 9 11 8 8
обыкновенные 6 7 6 6 6 7 5 6
карбонатные 5 6 5 6 5 6 6 5
каштановые 5 6 4 5 5 5 4 4
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удобрений в формирование урожайности льна-
долгунца.

Величина рН практически не влияла на сте-
пень участия азотных удобрений в урожае льно-
соломы после обоих предшественников. Дозы
азота оказывали незначительное влияние на
вклад азотных удобрений в формирование уро-
жайности льна-долгунца, исключая дозу N80,
при которой значительно снижалась прибавка
урожая от внесения азота.

Сахарная свекла по своим биологическим
свойствам относится к культурам, которые
предъявляют более высокие требования к уровню
почвенного плодородия и минерального питания
по сравнению с другими полевыми культурами.
Вклад минеральных удобрений в формирование
урожайности сахарной свеклы в лесостепной зо-
не составляет 26–32%, в степной – 16–20% [11].
Основное производство сахарной свеклы сосре-
доточено в 8-ми регионах Центрального феде-

Таблица 2. Вклад азотных удобрений в формирование урожайности озимой пшеницы на дерново-подзолистых
почвах, %

Содержание в почве, мг/кг рН ≤5.0 рН >5.0

Р2О5 K2О
Дозы азота, кг/га Дозы азота, кг/га

30 60 90 120 30 60 90 120

Содержание минерального азота в почве ≤5 мг/кг
≤50 <80 42 45 46 43 45 48 48 46

81–120 40 43 43 41 44 47 47 45
>120 36 39 39 38 47 42 43 41

51–100 <80 44 45 46 45 49 50 51 50
81–120 43 46 48 46 45 49 50 49

>120 39 42 43 42 42 45 46 45
>100 <80 38 41 43 44 40 44 46 46

81–120 38 41 42 43 41 43 47 45
>120 35 38 40 40 38 40 42 43

Содержание минерального азота в почве 5.1–10.0 мг/кг
≤50 <80 32 35 35 33 34 38 38 36

81–120 31 34 34 32 34 36 37 35
>120 28 30 30 29 30 32 33 31

51–100 <80 33 37 38 37 36 39 40 39
81–120 33 35 36 35 35 38 39 38

>120 30 32 33 32 32 35 35 34
>120 <80 28 31 33 33 31 34 35 36

81–120 28 31 32 33 31 33 35 35
>120 26 28 30 30 28 32 32 33

Содержание минерального азота в почве >10 мг/кг
≤50 <80 21 23 24 22 23 25 26 26

81–120 20 22 23 21 22 24 25 23
>120 18 19 20 19 19 21 22 20

51–100 <80 22 25 25 25 24 27 28 27
81–120 22 24 24 24 23 26 27 26

>120 19 21 22 21 21 23 23 23
>100 <80 18 20 22 22 20 22 23 24

81–120 18 20 21 22 20 22 23 23
>120 17 19 19 20 18 20 21 21
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рального округа, в 3-х – Южного и Северо-Кав-
казского, в 7-ми – Приволжского и в одном – Си-
бирского федерального округа. Эти регионы
находятся в зоне распространения черноземных
почв, которые, как известно, характеризуются
более высоким плодородием по сравнению с дру-
гими почвенными разновидностями – дерново-
подзолистыми, серыми лесными и каштановыми
почвами. Вместе с тем, черноземные почвы, не-
смотря на то что относятся к одному генетическо-
му типу, заметно различаются по агрохимиче-
ским свойствам. В связи с этим, для прогноза эф-
фективности азотных удобрений уместно

использовать иные методы, которые наряду с ми-
неральными формами азота, могут учитывать
азот низкомолекулярных органических соедине-
ний, которые в течение вегетационного периода
могут минерализоваться [12].

К таковым можно отнести методы определе-
ния гидролизуемого азота по Тюрину–Кононо-
вой, по Корнфилду и нитрификационной спо-
собности почв по Кравкову. В связи с этим, для
выявления влияния различных методов опреде-
ления доступных форм на эффективность приме-

Таблица 3. Вклад азотных удобрений в формирование
урожайности яровой пшеницы, %

Содержание в почве, мг/кг Дозы азота, кг/га

Р2О5 K2О 30 60 90 120 150

Дерново-подзолистые почвы
<50 <80 21 23 23 22 19

81–120 24 26 26 25 22
>120 24 25 25 24 22

51–100 <80 20 22 22 22 20
81–120 21 23 23 23 21

>120 21 22 22 22 21
>100 <80 24 26 27 28 27

81–120 26 27 28 28 28
>120 24 26 27 27 27

Серые лесные почвы
<50 <80 10 11 11 11 9

81–120 12 13 13 12 11
>120 12 13 13 12 11

51–100 <80 13 14 15 14 13
81–120 14 15 16 15 14

>120 14 15 16 15 14
>100 <80 13 14 14 15 14

81–120 14 15 16 16 16
>120 14 15 15 16 15

Черноземы выщелоченные
<50 <80 8 9 9 8 7

81–120 9 10 10 10 9
>120 9 10 10 10 9

51–100 <80 10 11 11 11 10
81–120 11 12 12 12 11

>120 11 12 12 12 11
>100 <80 11 12 12 12 12

81–120 12 13 13 13 13
>120 12 12 13 13 13

Таблица 4. Вклад азотных удобрений в формирование
урожайности ярового ячменя на дерново-подзолистых
почвах, %

Содержание Р2О5 
в почве, мг/кг

Дозы азота, кг/га

30 60 90 120

Содержание легкогидролизуемого азота <100 мг/кг
≤50 31 34 34 32

51–100 35 38 39 38
>100 24 27 28 28

Содержание легкогидролизуемого 
азота 101–150 мг/кг

≤50 21 24 23 22
51–100 25 28 28 28

>100 17 19 19 20
Содержание легкогидролизуемого азота >150 мг/кг

≤50 7 8 8 7
51–100 8 10 10 10

>100 5 6 6 6

Таблица 5. Вклад азотных удобрений в формирование
урожайности картофеля на дерново-подзолистых су-
песчаных почвах, %

Содержание Р2О5 
в почве, мг/кг

Дозы азота, кг/га

30 90 120 150

Содержание легкогидролизуемого азота ≤50 мг/кг
51–100 28 30 31 32
101–150 30 31 33 33

>150 30 32 32 33
Содержание легкогидролизуемого азота 51–100 мг/кг

51–100 19 20 21 21
101–150 19 21 22 22

>150 19 21 21 22
Содержание легкогидролизуемого азота >100 мг/кг

51–100 14 15 16 16
101–150 15 16 17 17

>150 15 16 17 17
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нения азотных удобрений под сахарную свеклу
агрохимической службой проведена серия поле-
вых опытов. Обобщение результатов этих опытов
показало наличие достаточно тесной связи между
содержанием азота в почвах, независимо от мето-
да определения, урожайностью сахарной свеклы
и прибавкой урожая от азотных удобрений [9], и
поэтому данные, показавшие влияние содержа-
ния азота в почвах на долевое участие азотных
удобрений в формировании урожайности сахар-
ной свеклы, представлены для 4-х методов.

Согласно полученным результатам, вклад
азотных удобрений в формирование урожайно-

сти в значительной степени зависел от почвенных
разновидностей и содержания доступных форм
азота независимо от метода определения. Срав-
нение показателей черноземов выщелоченных и
типичных показало, что содержание легкогидро-
лизуемого азота, определенного методом Корн-
филда, в обоих случаях заметно повлияло на сте-
пень участия азотных удобрений в урожае (табл. 8).
Во всех рассмотренных случаях по мере увеличе-
ния запаса доступных форм азота снижалась роль
азотных удобрений в продукционном процессе.
При низкой степени обеспеченности почв азотом
и при одинаковых дозах азотных удобрений их
долевое участие отличалось незначительно между
изученными объектами, исключая черноземы ти-
пичные, где их вклад в некоторых случаях оказал-
ся почти в 2 раза меньше.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, рассмотренные результаты
исследования показали, что вклад азотных удоб-
рений в формирование урожайности сельскохо-

Таблица 6. Вклад азотных удобрений в формирование
урожайности картофеля на дерново-подзолистых су-
глинистых почвах, %

Содержание, мг/кг Дозы азота

Р2О5 K2О 60 90 120 150

Содержание легкогидролизуемого азота ≤50 мг/кг
51–100 ≤80 25 27 29 30

81–120 29 30 31 33
>120 31 33 34 35

101–150 ≤80 30 31 32 34
81–120 32 33 35 36

>120 35 36 37 38
>150 ≤80 32 34 35 35

81–120 34 36 37 38
>120 37 38 39 40

Содержание легкогидролизуемого азота 51–100 мг/кг
51–100 ≤80 12 13 15 17

81–120 15 16 19 20
>120 19 20 22 23

101–150 ≤80 16 18 19 21
81–120 19 21 22 23

>120 22 23 25 26
>150 ≤80 19 21 22 24

81–120 22 23 25 26
>120 25 26 27 28

Содержание легкогидролизуемого азота >100 мг/кг
51–100 ≤80 3 10 12 14

81–120 12 14 15 17
>120 15 17 18 19

101–150 ≤80 13 14 16 18
81–120 16 17 19 20

>120 19 20 22 23
>150 ≤80 16 17 19 20

81–120 18 20 21 23
>120 21 22 24 25

Таблица 7. Вклад азотных удобрений в формирование
урожайности льна-долгунца на дерново-подзолистых
почвах, %

рН
Дозы азота, кг/га

20 40 60 80

Предшественник зерновые культуры
Содержание гумуса <1.5%

≤4.5 21 23 22 17
4.6–5.0 19 21 21 16
5.1–5.5 18 21 20 15
5.6–6.0 18 21 20 15

Содержание гумуса 1.5–2.0%
≤4.5 16 19 18 12

4.6–5.0 15 17 16 12
5.1–5.5 15 17 16 12
5.6–6.0 15 17 16 12

Содержание гумуса >2.0%
≤4.5 13 14 12 9

4.6–5.0 13 14 12 9
5.1–5.5 13 14 12 9
5.6–6.0 13 14 12 9

Предшественник многолетние травы
≤4.5 14 14 13 10

4.6–5.0 14 14 13 10
5.1–5.5 14 14 13 10
5.6–6.0 13 13 12 10
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зяйственных культур варьирует в широких преде-
лах и зависит от их биологических особенностей
и агрохимических свойств почв, из которых наи-
большее влияние оказывает степень обеспечен-
ности почв доступными формами азота. Наи-
большее долевое участие азотных удобрений в
урожайности озимой пшеницы проявилось при
содержании минерального азота <5 мг/кг и со-
ставляло в зависимости от дозы 35–48%, тогда
как при содержании >10 кг/кг – 17–26%. Подоб-
ная закономерность отмечена для ярового ячме-
ня, в опытах с которым содержание азота в почве
определяли методом Корнфилда. При степени
обеспеченности доступными формами азота дер-
ново-подзолистых почв <100 мг/кг вклад азотных

удобрений в урожае составлял 24–34%, при со-
держании >150 мг/кг – 5–10%.

В опытах с картофелем долевое участие азот-
ных удобрений в формировании урожайности
было аналогично их влиянию на зерновые куль-
туры, но при этом на супесчаных почвах при уве-
личении содержания легкогидролизуемого азота
снижение роли азотных удобрений в продукци-
онном процессе происходило быстрее по сравне-
нию с суглинистыми почвами.

На вклад азотных удобрений в формировании
урожайности льна-долгунца большое влияние
оказало содержание гумуса в почвах. По мере уве-
личения гумусированности дерново-подзоли-
стых почв снижалось долевое участие азотных
удобрений в урожае льносоломы. При содержа-
нии гумуса <1.5% величина вклада составляла 15–
23%, при >2.0% – 9–14%.

Степень участия азотных удобрений в форми-
ровании урожайности сахарной свеклы оказалась
менее выраженной по сравнению с рассмотрен-
ными культурами, но при этом прослежена ана-
логичная закономерность – снижение доли азот-
ных удобрений в создании урожая при увеличе-
нии содержания доступных форм азота в почвах.

На величину долевого участия азотных удоб-
рений в формировании урожайности сельскохо-
зяйственных культур кроме содержания доступ-
ных форм азота в почве заметное влияние оказы-
вали и другие агрохимические свойства почв.
На урожайность пшеницы заметное положитель-
ное влияние оказало снижение кислотности и
улучшение степени обеспеченности почв по-
движными формами фосфора и калия.
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Contribution of Mineral Fertilizers to the Formation 
of the Yield of Field Crops. Message 1. Nitrogen Fertilizers
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ul. Pryanishnikova 31a, Moscow 127550, Russia
E-mail: shafran38@mail.ru

The results of a study on the influence of agrochemical properties of soils on the contribution of nitrogen fer-
tilizers to the formation of the yield of the main agricultural crops cultivated in our country are considered. It
is shown that the share of nitrogen fertilizers in the crop varies widely and depends on the biological charac-
teristics of crops and agrochemical properties of soils, among which the degree of availability of available
forms of nitrogen had the greatest influence. Regardless of the method of determination, as the nitrogen con-
tent in the soil increased, the contribution of nitrogen fertilizers to yield formation sharply decreased. During
the transition of soils from the category of low availability of available nitrogen to an increased one, the con-
tribution of nitrogen fertilizers in the formation of yields of winter and spring wheat, spring barley on sod-
podzolic soils and potatoes on sandy loam soils decreased by 2.0 or more times, potatoes on loam – by
1.5 times. The role of nitrogen fertilizers in the formation of the yield of long-legged f lax decreased as the hu-
mus content of the soil increased. With a humus content of <1.5%, the share of the effect of nitrogen ferti-
lizers on the crop was 15–23%, at 1.5–2.0% – 12–19%, at >2.09 – 14%. The degree of participation of fer-
tilizers in the formation of sugar beet varied from 6 to 18%.

Key words: contribution of fertilizers, nitrogen fertilizers, agrochemical properties of soil, mineral nitrogen,
available forms of nitrogen.
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