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Аннотация. В настоящей работе рассмотрены вопросы 
мониторинга органического вещества в агроценозах За-
падного Предкавказья, рассмотрены вопросы оценки поч-
венного плодородия.  
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Проведение систематических наблюдений за состоянием почвенного плодоро-

дия позволяет выявить происходящие негативные процессы и своевременно их устра-
нить. Биологические особенности плодовых культур требует специфические подходы к 
решению данной проблемы.  

В течение жизненного цикла сада формируется своеобразные условия: изменя-
ется масса синтезируемого органического вещества, условия жизнедеятельности мик-
роорганизмов почвы и процессы трансформации органического вещества [1]. При этом 
изменяется и агротехника. В плодоносящем саду в количество проходов сельскохозяй-
ственной техники и транспортных средств увеличивается до 20, что приводит к уплот-
нению почвы. Ухудшение агрофизических свойств провоцирует дегумификацию и дру-
гие негативные процессы. 

Для объективной оценки почвенного плодородия в садовых агроценозах выби-
раются разновозрастные кварталы сада с различным уровнем плодородия почв и при 
этом выполняется значительный объем работ. В связи с этим нами, для сокращения 
затрат труда, была поставлена цель – разработать методические подходы к проведе-
нию почвенного мониторинга в садах. Для решения этих задач необходимо установить 
показатели оценки плодородия основных садопригодных почв юга России. 

Оценка состояния почвенного плодородия проводилась с учетом гумусового со-
стояния, по методике Почвенного института им. В.В. Докучаева [3]. Для основных типов 
почв, используемых под многолетние насаждения, были определены такие критерии, 
как минимальное, экономически оптимальное и максимальное содержание гумуса. 
Уровень гумусового состояния каждой почвы оценивается по превышению действи-
тельного содержания гумуса над его минимальным содержанием и по степени воспро-
изводства гумуса, то есть по содержанию наиболее активных лабильных его форм. 

Наблюдения за разновозрастными плодовыми насаждениями в регионе выще-
лоченных черноземов позволили выявить, что во времени (в течение жизненного цик-
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ла сада) и в пространстве (ряд – междурядье) происходят изменения содержания ор-
ганического вещества почвы и его качества (табл. 1). 

Сады в настоящее время закладываются по двум основным предшественникам – 
после раскорчевки сада или на полях полевого севооборота. Уровень содержания общего 
гумуса в период закладки сада определяется по отработанной нами классификации как 
средний.  

 
Таблице 1 –  Изменение содержания гумуса (%) и его лабильных форм (мг/кг почвы)  
        чернозема выщелоченного в течение жизненного цикла сада при паровой обработке 
 

Слой 
почв, см 

Закладка сада Вступление в плодоноше-
ние Затухание плодоношения 

общий  
гумус 

лабильные 
формы 

общий  
гумус 

лабильные 
формы 

общий  
гумус 

лабильные 
формы 

0–20 3,70 1170 3,32 720 3,83 1350 
20–40 3,39 900 3,28 550 3,36 950 
40–60 3,09 780 2,92 540 3,09 750 
60–80 2,80 630 2,62 490 2,78 550 
80–100 2,52 600 2,39 430 2,50 500 
0–100 3,10 816 2,91 552 3,11 820 

 
Ко времени вступления насаждений в плодоношение (возраст 6–8 лет) при 

обычной технологии ухода за почвой наблюдается снижение общего гумуса во всем 
корнеобитаемом слое почвы. 

Эти показатели переходят градацию «низкое» содержание (3,32 % в слое 0–20 и 
2,91 % в слое 0–100 см). Для чернозема выщелоченного уровень относительно инерт-
ного гумуса составляет около 3,5 % [1], а дальнейшее снижение его содержания до 3 % 
и менее, что наблюдается в настоящее время в плодовых хозяйствах, приводит к рез-
кому, визуально различимому ухудшению агрофизических свойств: потери структуры, 
увеличение содержания глыбистой фракции при обработке, заплыванию при увлажне-
ния, снижению водопрочности агрегатов. В результате эти плодородные почвы не мо-
гут реализовать свой потенциал и обеспечит высокую продуктивность. 

При снижения плодоношения (к 25 годам) происходит увеличение запасов гуму-
са до экономически оптимального уровня. В слое 0–20 см количество органического 
вещества почвы стало даже выше показателей при посадке сада, в метровом слое они 
были, практически, одинаковы. 

При затухании плодоношения почва лишается самой ценной для растений части 
органического вещества – его самых лабильных форм. Содержание лабильных форм гу-
муса тесно коррелирует с обеспеченностью почвы азотом и урожаем сельскохозяйствен-
ных культур [2]. К концу жизненного цикла сада содержание лабильных форм гумуса по-
вышалось в слоях 0–20 и 1–100 см соответственно до 1350 и 820 мг/кг почвы, что было 
несколько выше, чем при закладке сада. При этом наблюдались значительные различия в 
гумусовом состоянии междурядий и ряда. В приствольной полосе содержание общего гу-
муса на 0,56 % превышало его количество в почве междурядий в слое 0-20 см и на             
0,08 % – в слое 0–100 см. Содержание лабильных форм гумуса в слое 0–20 см в ряду 
увеличивалось до 1700, а в слое 0–100 см – до 950 мг/кг почвы. Это можно объяснить тем, 
что под пологом крон деревьев складываются оптимальные условия, благоприятный ре-
жим для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов [3].  

Таким образом, анализ данных трансформации органического вещества и его 
лабильных форм в течение жизненного цикла сада позволил сделать вывод: наиболее 
информативным возрастным периодом для оценки плодородия почв являются вступа-
ющие в плодоношение насаждения (возраст 6–8 лет). Знание этого положения позво-
лит значительно сократить затраты труда при проведении почвенного мониторинга. 
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