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НАДЗЕМНАЯ ФИТОМАССА  
ПОЖНИВНЫХ СИДЕРАЛЬНЫХ КУЛЬТУР  

НА ОРОШАЕМЫХ ПАШНЯХ  
ЧУЙСКОЙ ДОЛИНЫ КЫРГЫЗСТАНА

Рассматриваются перспективы внедрения пожнивных сидеральных культур, таких как 
горчицы белой, донника белого, ячменя ярового, фацелии рябинколистной, редьки масличной, 
на орошаемых пашнях Центральной части Чуйской долины Кыргызстана после уборки урожая 
озимой пшеницы, что отвечает основам органического ведения орошаемого земледелия. При 
внедрении пожнивных сидератов первостепенное значение имеет организация безперебойного 
полива растений во время вегетации. В аридном, жарком климате Чуйской долины возделывание 
пожнивных сидератов в компании Кирби сопровождается с использованием регулярного полива 
при помощи дождевальных установок. Только так можно обеспечить выращивание сидератов 
и получение полноценной зеленой массы в конце вегетации сидератов. Исследуются вопросы 
накопления надземной и корневой масс сидеральных культур – горчицы белой, донника белого, 
ячменя ярового, фацелии рябинколистной, редьки масличной и их влияние на увеличение 
урожайности картофеля. Устанавливается порядок увеличения надземной массы сидератов: 
горчицы белой, донника белого, ячменя ярового, фацелии рябинколистной, редьки масличной 
в вариантах опыта. Рассматривается преимущество совместной минерализации трудно 
разлагаемых форм растительных остатков предыдущей культуры – озимой пшеницы и зеленой 
фитомассы пожнивных сидератов для восполнения органического вещества почвы и при 
получении экологически чистой продукции растениеводства. Полученные материалы научно-
исследовательской работы позволяют рекомендовать на орошаемых пашнях Центральной части 
Чуйской долины КР пожнивные сидеральные культуры: горчицы белой, донника белого, ячменя 
ярового, фацелии рябинколистной, редьки масличной в качестве зеленых удобрений. 

Ключевые слова: сидераты, пожнивные, растения, предшественник, озимая пшеница, 
плодородие, почва, орошаемая пашня, урожайность, зеленое удобрение.
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Aboveground phytomass of green manure stubble crops  
on irrigated arable land in the Chui valley of Kyrgyzstan

The article discusses the prospects for the introduction of crop sideral crops – white mustard, white 
clover, spring barley, Rowan-leaved phacelia, oilseed radish on irrigated arable land in the Central part 
of the Chui valley of Kyrgyzstan after harvesting winter wheat, which corresponds to the basics of or-
ganic management of irrigated agriculture. When introducing stubble green manures, the organization 
of uninterrupted watering of plants during the growing season is of paramount importance. In the arid, 
hot summer climate of the Chui of the company Kirbi valley, the cultivation of crop siderates is accom-
panied by the use of regular irrigation using sprinklers. This is the only way to ensure the cultivation of 
green manure and obtain a full-fledged green mass at the end of the growing season of the manure. The 
issues of accumulation of aboveground and root mass of sideral crops – white mustard, white clover, 
spring barley, Rowan-leaved phacelia, oilseed radish and their influence on increasing potato yield are 
studied. The procedure for increasing the aboveground mass of green manure is established: white mus-
tard, white melilot, spring barley, rowan-leaved phacelia, oil radish in the variants of the experiment. The 
article considers the advantage of joint mineralization of hard – to-decompose forms of plant residues of 
the previous crop-winter wheat and green phytomass of crop siderates to replenish the organic matter of 
the soil and to obtain environmentally friendly crop production. The materials of the research work allow 
us to recommend crop sideral crops on the irrigated arable lands of the Central part of the Chui valley 
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of the KYRGYZ Republic: white mustard, white clover, spring barley, Rowan-leaved phacelia, oilseed 
radish as green fertilizers.
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Қырғызстанның Шу алқабындағы суармалы егістіктердегі  
аңыздық сидерат дақылдардың жер үсті фитомассасы

Күздік бидай жинағаннан кейін Қырғызстанның Шу алқабының орталық бөлігінің суармалы 
егістіктерінде: ақ қыша, ақ түйежоңышқа, жаздық арпа, фацелия, майлы шалғам сияқты аңыздық 
сидералдық дақылдарды енгізу перспективалары қарастырылған, бұл суармалы егіншілікті 
органикалық жүргізу негіздеріне жауап береді. Қопсытылған жасыл тыңайтқыштарды енгізу 
кезінде өсімдіктерді өсіп-өну кезеңінде үздіксіз суаруды ұйымдастыру маңызды болып табылады. 
Шу алқабының жазының құрғақ, ыстық климатында өсімдік сидераттарын Кірбі компаниясында 
өсіру бүріккіш қондырғылармен үнемі суаруды қолданумен бірге жүреді. Бұл жасыл сидералдық 
дақылдарды өсіруді қамтамасыз етудің және жасыл сидералдық дақылдардың вегетациялық 
кезеңінің соңында толыққанды жасыл масса алудың жалғыз әдісі.

Сидеральды дақылдардың жер үсті және тамыр массасының жинақталуы – ақ қыша, ақ 
түйежоңышқа, жаздық арпа, фацелия, майлы шалғам және олардың картоп өнімділігінің артуына 
әсері зерттеледі. Жасыл сидералдық дақылдардың: ақ қыша, ақ түйежоңышқа, жаздық арпа, 
фацелия, майлы шалғам сияқты тәжірибе нұсқаларында жер үсті фитомассасының көбейу 
процедурасы белгіленген. Алдыңғы дақылдың өсімдік қалдықтарының қиын ыдырайтын 
нысандарын – топырақтың органикалық заттарын толтыру үшін және өсімдік шаруашылығының 
экологиялық таза өнімдерін алу кезінде күздік бидай мен сидерат жасыл фитомассасын бірлесіп 
минералдандырудың артықшылығы қарастырылады. Ғылыми-зерттеу жұмыстарының алынған 
материалдары КР Шу алқабының орталық бөлігіндегі суармалы егістіктерде жасыл сидерат: ақ 
қыша, ақ түйежоңышқа, жаздық арпа, фацелия, майлы шалғам фитомассасын ұсынуға мүмкіндік 
береді. 

 Түйін сөздер: сидераттар, аңшыдағы өсімдіктер, мурда өсірілген өсімдіктер, күздік бидай, 
құнарлылық, топырақ, суармалы егістік, өнімділік, жасыл тыңайтқыш.

Введение

Как отмечают почвоведы, несмотря на суще-
ственную роль, которую играет почва в жизни 
людей, во всем мире уменьшается площади зе-
мель сельскохозяйственных угодий, возрастает 
деградация почвенных ресурсов из-за непра-
вильных методов управления, антропогенного 
и демографического давления, и это особенно 
заметно в развивающих странах, в том числе в 
Кыргызстане. 

В настоящее время эксплуатация орошаемой 
пашни Кыргызской Республики (КР) основыва-
ется на максимальном использовании потенци-
ального плодородия почв, и ведется с грубым 
нарушением научно-обоснованных рекоменду-
емых систем земледелия, что сопровождается 
падением уровня плодородия почв и снижением 
урожайности сельскохозяйственных культур. 
Так, многолетний вынос большого количества 
питательных веществ из почвы с урожаем агро-
ценозов без их восполнения, привели к замет-
ному снижению органического вещества почв и 

утраты ценных агрофизических и агрохимиче-
ских свойств пашни. 

Утрата плодородия почв орошаемого зем-
леделия создает угрозу продовольственной без-
опасности страны. Мы должны всегда помнить 
о том, что наша нынешняя и будущая продо-
вольственная безопасность напрямую зависит 
от нашей способности и ответственности раци-
онального и бережного отношения почвенным 
ресурсам и в этом направлении в земледелии КР 
накопились много проблем. 

Решение этих задач должно сопровождать-
ся научными исследованиями почв страны и в 
первую очередь необходим сбор информации и 
материалов по состоянии плодородия почв, ис-
пользуемые для разработки мер политики, на-
правленных на повышение продовольственной 
безопасности и улучшение питания населения. 
Сегодня наши почвы сельскохозяйственного на-
значения как никогда нуждаются в заботе руко-
водителей государства и общественности.

И чем мы раньше об этом заботимся, тем 
лучше. 
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Остановить процесс снижения плодородия 
почв и увеличить производство сельскохозяй-
ственной продукции в условиях дефицита орга-
нических (навоза) и дороговизны минеральных 
удобрений можно за счет освоения научно-обо-
снованных систем севооборотов, рационального 
использования биологических приемов повыше-
ния плодородия почв, в том числе внедрением 
пожнивных сидеральных культур в сельскохо-
зяйственное производство.

В этом контексте возделывание пожнивных 
промежуточных культур на поле, предназначен-
ное для посадки клубней картофеля, является 
почвозащитной и энергосберегающей и эколо-
гически чистой технологией возделывания кар-
тофеля.

Сегодня картофель играет важную роль в 
продовольственном обеспечении населения КР, 
и экспорте на внешние рынки стран Централь-
ной Азии. 

К сожалению, в настоящее время у нас в 
республике урожайность и качество картофе-
ля остается на низком уровне, так как многие 
площади заняты монокультурой картофеля, что 
способствует ухудшения плодородия орошае-
мой пашни и снижения урожайности и качества 
клубней картофеля. Так, в последние годы сред-
няя урожайность картофеля по республике со-
ставляет около 170,0 ц/га и клубни подвержены 
воздействию болезней и вредителей. 

Поэтому повышение продуктивности и ка-
чества картофеля, а также внедрение иннова-
ционных агротехнических приемов повышения 
урожайности и качества продукции становится 
одной из приоритетных задач отрасли картофе-
леводства. И здесь одной из важных задач ин-
тенсификации картофелеводства является раз-
мещение плантаций картофеля после пожнив-
ных сидеральных культур, фитомасса которых 
выполняют роль зеленых удобрений.

Пожнивные сидеральные культуры на оро-
шаемых пашнях Кыргызстана до настоящего 
времени не получили широкого распростране-
ния. Одной из основных причин этого являет-
ся слабая изученность элементов технологии 
возделывания и подбор сидеральных культур 
для каждого почвенно-климатического региона 
страны. 

В компании Кирби сидераты используют как 
промежуточную культуру, между основными 
сельскохозяйственными растениями, т.е. их раз-
мещение не требует дополнительных площадей 
орошаемой пашни. При этом они эффективно 
вступают в роли фитосанитаров и зеленых удо-

брений, препятствуют развитию водной и ве-
тровой эрозии, улучшают ее агрохимические, 
водно-физические свойства и структуру почвы.

Поэтому проводимая нами научно-исследо-
вательская работа по изучению влияния пож-
нивных сидеральных культур: горчицы белой, 
донника белого, ячменя ярового, фацелии ря-
бинколистной, редьки масличной на почвенное 
плодородие и урожайность картофеля, представ-
ляет теоретический и практический интерес для 
агропромышленного комплекса Кыргызстана. 

Материал и методы исследований

На орошаемых сероземно-луговых почвах 
Центральной части Чуйской долины Кыргыз-
ской Республики в рамках государственно-част-
ного партнерства: компании Кирби и Кыргыз-
ского национального аграрного университета 
им. К.И. Скрябина (КНАУ) проводятся научно-
исследовательские работы по совместному изу-
чению влияния сидеральных культур – горчицы 
белой, донника белого, ячменя ярового, фацелии 
рябинколистной, редьки масличной на урожай-
ность и качество продукции картофеля и на по-
казатели плодородия почв на фоне орошения до-
ждеванием. 

Вышеназванные сидераты используют как 
промежуточную культуру между основным 
сельскохозяйственными растениями, и они вы-
полняют роль зеленых удобрений. 

Полевые опыты пожнивных сидеральных 
культур размещаемые после озимой пшеницы 
проведены по следующей схеме:  

1*. Контроль – 50% NPK
2*. Сидерат (донник белый однолетний) + 

Картофель -50 % NPK
3*. Сидерат (горчица белая) + Картофель  

-50 % NPK
 4*. Сидерат (редька масличная) + Картофель 

-50 % NPK
5*. Сидерат (фацелия рябинколистная) + 

Картофель -50 % NPK
6*. Сидерат (ячмень) + Картофель -50 % NPK

где*: контроль и варианты опыта имеет агро-
химический фон – 50 % NPK, т.е.

N = 120 кг/га действующего вещества,  
P =90 кг/га действующего вещества,  
K = 90 кг/га действующего вещества.

Ведь по исследованиям многих ученых мира 
совместное внесение зеленого и минерального 
удобрений более эффективно, чем их раздель-
ное применение [1, 2, 3]. Кроме того, запашка 
сидератов совместно с соломой на фоне мине-
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ральных удобрений (от 50 до 200 кг/га действу-
ющего вещества) в севообороте с сидеральным 
паром увеличивало питательную ценность сило-
са кукурузы на 0,02 – 0,03 кормовых единиц по 
сравнению с занятым паром [4]. 

В нашем опыте предшествующей культурой 
является озимая пшеница, урожай которой уби-
рается в третьей декаде июля, и агроклимати-
ческий потенциал Центральной части Чуйской 
долины, последующего периода развития расте-
ний, позволяет размещать пожнивные сидераты 
на фоне орошения (полив дождевальными уста-
новками).

Методика полевых работ на опытном участ-
ке, и лабораторные исследования растительных 
и почвенных образцов выполнены по общепри-
нятым методикам КР. 

Так, отбор надземной массы сидеральных 
культур (поздней осенью перед вспашкой) про-
изведен на площади 1 м2 в четырех кратной по-
вторности, располагая их по диагонали каждой 
делянки опыта и в каждом варианте опыта по 3 
повторности, т.е. отбираются 

4 х 3 = 12 образцов надземной массы на каж-
дом варианте опыта по методу Гришиной Л.А., 
Самойловой Е.М. [5] и Левина Ф.И. [6]. И там 
же отбираются корневые образцы из пахотного 
слоя (0-25 см) и подпахотного слоя (25-50 см) 
почвы, методом монолита из площади 25 см х 
25 см и на глубину 25 см по методу Качинского 
Н.А. [7], т.е. 4 х 3 = 12 образцов из пахотного и 
4 х 3 = 12 образцов из подпахотного слоев по-
чвы, и пока корни не утратили тургора отмывали 
водой используя сито диаметром 0,25 мм и раз-
деляли корни сидератов от почвы.

Свежая надземная и корневая масса сиде-
ратов взвешиваются на аналитических весах и 
высушиваются до воздушно-сухого состояния и 
взвешиваются, и по разницам (свежих и сухих 
образцов) вычисляется процент влажности фи-
томассы. Из образцов фитомассы сидератов ото-
бранные из всей делянок каждого варианта опы-
та вычисляется среднее количество фитомассы 
и из средних образцов фитомассы сидератов от-
бираются образцы для лабораторных анализов. 

 Результаты исследований и иx обcуждение 

Рациональное использование и управле-
ние земельными ресурсами остается главным 
вопросом на фоне прироста населения и обе-
спечения продовольственной безопасности и 
экономического роста страны. В Кыргызстане 

сегодня можно с уверенностью констатировать, 
что экстенсивное ведение земледелия мелкими 
собственниками (крестьянские хозяйства) из-за 
ограниченных финансовых возможностей, ма-
лых земельных наделов и отсталого техноло-
гического развития, привело к снижению пло-
дородия почв и деградации пахотных земель и 
уменьшении урожайности сельскохозяйствен-
ных культур [8, 9]. И отсюда вытекает бедность 
сельского населения, порождающая внутренней 
и внешней миграции граждан. 

В настоящее время наши обрабатываемые 
почвы хищнически эксплуатируются и со сто-
роны субъектов хозяйствования не проводятся 
инновационные агротехнические мероприятия 
по сохранению и воспроизводству почвенно-
го плодородия. Под влиянием антропогенных 
факторов наблюдается потеря органического ве-
щества, валового и подвижного азота, фосфора, 
калия, а также агрономически ценной и водо-
прочной структуры почвы, что в конечном счете 
отрицательно влияет на урожайность сельскохо-
зяйственных культур и качество продукции. 

Пандемия коронавируса (2020) заставила нас 
осознать нашу уязвимость в области продоволь-
ственной и биологической безопасности стра-
ны, и ставит на повестку дня интенсификацию 
и экологизацию земледелия. Всем вышеназван-
ным негативным явлениям землепользователь 
должен противопоставить почвозащитные и 
энергосберегающие системы земледелия для по-
вышения урожайности и качества пищевых про-
дуктов, и без этого ему не противостоять жест-
кой внешней и внутренней конкуренции. 

Только защищая и целенаправленно исполь-
зуя те почвы, которые мы эксплуатируем сейчас, 
можем оставить их в достаточно высоком пло-
дородном состоянии будущему поколению. Это 
наш гражданский долг.

Работы в этом направлении могут быть 
успешными только в том случае, если у земле-
пользователей есть необходимые финансовые и 
технические средства, а также готовность и кон-
троль за восстановлением, сохранением и улуч-
шением плодородия почвы. 

Поэтому при выполнении этих задач, надо 
поддержать и развивать опыт тех субъектов хо-
зяйствования, где с каждым годом увеличивает-
ся объемы переработанной и экспорториентиро-
ванной продукции, и повышается плодородие 
почв. В этом отношении представляет интерес 
опыт ведения почвозащитного земледелия в 
компании Кирби, где успешно возделывается 
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картофель – предназначенная для промышлен-
ной переработки и на экспорт. 

У нас будущее за хозяйствами, как компания 
Кирби, где создаются приемлемые условия для 
внедрения инновационных технологий по выра-
щиванию и переработке картофеля, и есть воз-
можность поднять сельскохозяйственное про-
изводство на более высокий технологический 
уровень. 

Поскольку тема ухудшения плодородия 
почв и рационального использования почвен-
ных ресурсов является эколого-экономической 
и продовольственной проблемой, она должна 
решаться совместно с учеными почвоведами и 
практиками страны, где приоритет дается госу-
дарственно-частному партнерству. В этом от-
ношении актуальным является государственно-
частное научно-производственное партнерство 
компании Кирби и Кыргызского национального 
аграрного университета им. К.И. Скрябина.

В этом контексте компания Кирби внедрила 
в аграрное производство пожнивные сидераль-
ные культуры – горчицы белой, донника бело-
го, ячменя ярового, фацелии рябинколистной, 
редьки масличной с целью получения выгоды от 
устойчивого управления плодородием орошае-
мой пашни. 

В деятельности агрономической службы 
вышеназванной компании существует целый 
ряд доступных стратегических инструментов 
биологизации земледелия, в т.ч. использование 
вышеназванных сидератов в качестве зеленых 
удобрений на фоне орошения дождеванием, ко-
торые могут в долгосрочной перспективе обе-
спечить внедрение и реализацию устойчивого 
управления плодородием земельных ресурсов 
компании. 

До настоящего времени пожнивные сиде-
ральные культуры широкое распространение на 
орошаемых пашнях Кыргызстана не получили. 
Одной из основных причин этого является сла-
бая изученность элементов технологии возделы-
вания и подбор сидеральных культур для каж-
дого почвенно-климатического региона страны, 
а также организация бесперебойной системы 
орошения.

В этом отношении внедрение пожнивных 
промежуточных культур – горчицы белой, дон-
ника белого, ячменя ярового, фацелии рябинко-
листной, редьки масличной на полях компании 
Кирби, предназначенные для посадки клубней 
картофеля, является почвозащитной и энер-
госберегающей и экологически чистой техно-

логией возделывания картофеля и безусловно, 
результаты научных исследований будут ши-
роко использоваться в аграрном производстве 
страны. 

Здесь при выборе пожнивных сидеральных 
культур учитывался их агроэкологические по-
требности, климатические, почвенные, экономи-
ческие и хозяйственные условия возделывания, 
особенно бесперебойное обеспечение поливной 
водой (орошение дождевальными агрегатами) и 
внедрение инновационной технологии обработ-
ки почв и посева семян сидератов. 

Особенности почвенно-климатических усло-
вий Центральной части Чуйской долины Кыр-
гызской Республики заключается присутствием 
горно-долинного рельефа местности, высоких 
температур летом, недостаточным количеством 
атмосферных осадков, повышенной испаряемо-
сти влаги из почвы и лимитирующим запасом 
поливной воды – предопределили ведение как 
орошаемого земледелия, так и внедрения пож-
нивных промежуточных культур – горчицы бе-
лой, донника белого, ячменя ярового, фацелии 
рябинколистной, редьки масличной на фоне по-
лива дождеванием.

Благоприятный агроклиматический потен-
циал земледельческой территории вышеназван-
ной компании и бесперебойное обеспечение 
поливной водой (орошение дождевальными 
установками) позволяют размещать пожнивных 
сидератов: горчицы белой, донника белого, яч-
меня ярового, фацелии рябинколистной, редьки 
масличной после раноубираемой озимой пше-
ницы и эффективно использовать коэффициент 
полезного действия (КПД) фотосинтетической 
активной радиации (ФАР) во время вегетации 
пожнивных сидеральных культур. 

На этом агротехническом фоне орошаемого 
земледелия получают богатую фитомассу сиде-
ратов, и целенаправленно используют их в виде 
зеленых удобрений. 

Такой постановке вопроса способствуют 
благоприятные метеорологические данные рай-
она исследования (таблица 1).

Температурные ресурсы теплого периода ре-
гиона исследований характеризуются достаточ-
ной суммой активных температур выше 10 ͦ Со, 
которая составляет 3500о, что свидетельствует о 
высокой теплообеспеченности. 

Продолжительность теплого периода равня-
ется 250 дней. 

Среднегодовая температура воздуха равна 
+9,60 С (табл. 1).



20

Надземная фитомасса пожнивных сидеральных культур на орошаемых пашнях Чуйской долины Кыргызстана

Таблица 1 – Метеорологическая характеристика климати-
ческих показателей земледельческих территорий компании 
Кирби

 Характеристика  Значение
Температура воздуха, ͦ С 
 самого теплого месяца (июля)
 самого холодного месяца (января)
Годовое количество осадков, мм 
Продолжительность теплого периода, дни
Продолжительность безморозного периода, дни
Сумма температур выше 10 ͦ С, ͦ

9,5°С
23,9°С
-5,1°С
400 мм

250 дней
185
3500

 

Вышеназванные метеорологические пока-
затели земледельческой территории компании 
Кирби дают возможность размещать пожнив-
ные и озимые промежуточные культуры после 
уборки зерновых колосовых культур и раноуби-
раемых овощей. Здесь целесообразно размещать 
пожнивные сидеральные культуры, предназна-
ченные на зеленые удобрения, когда после них 
размещается картофель. 

Внедренные на полях этой компании сиде-
ральные культуры: горчица белая, донник бе-
лый, ячмень яровой, фацелия рябинколистной, 
редька масличная – интенсивно накапливают 
растительную массу, и они имеют короткий ве-
гетационный период развития, высокие адаптив-

ные возможности к условиям возделывания при 
орошении. 

Основная фитомасса пожнивных сидеральных 
культур – горчица белая, донник белый, ячмень 
яровой, фацелия рябинколистная, редька маслич-
ная, возделываемых на полях компании Кирби, со-
средоточена в надземной массе (77,6 – 83,1 %). 

Здесь эффект обогащения орошаемой пашни 
органическим веществом достигается внедрен-
ными в сельскохозяйственное производство си-
дератами, особенно богатой надземной массы, 
выполняющими роль зеленых удобрений. 

Поэтому используя всю надземную фито-
массу сидеральных культур в качестве зеленых 
удобрений можно добиться весомых результа-
тов в биологизации орошаемого земледелия.

Это видно из материалов исследований, при-
веденные в таблице 2. 

По материалам многочисленных исследо-
ваний в основе биологических факторов со-
хранения и преумножения плодородия пашни, 
основная роль принадлежит приему сидерации, 
позволяющий почти удвоить коэффициент по-
лезного действия (КПД) фотосинтетической ак-
тивной радиации [10, 11]. Это самый эффектив-
ный и экологически дешевый прием обогащения 
почвы богатым биоэнергетическим материалом 
при повышении плодородия почв.  

Таблица 2 – Показатели надземной фитомассы промежуточных пожнивных культур возделываемые на полях компании 
Кирби Аламединского района Чуйской области

 

№ Варианты Общая фитомасса
сидератов, кг/га

Показатели надземной фитомассы, кг/га
свежая, зеленая сухая % влажности

1 Контроль с N, P, K - - - -
2 Горчица белая 12349,8 47760 8310,0 82,5
3 Донник белый 6308,9 15923 3566,7 77,6
4 Ячмень яровой 5912,4 15544 3233,3 79,2
5 Фацелия рябинколистная 8719,9 21974 3933,3 82,1
6 Редька масличная 12140,3 49309 8333,3 83,1

 

Кроме того, богатая надземная фитомасса 
пожнивных сидеральных культур на полях ком-
пании Кирби подавляет развитие сорной рас-
тительности, быстро набирая богатую зеленую 
массу и не оставляют пространства для солнеч-
ного света при развитии сорной растительности, 
а также улучшает фитосанитарное состояние 
полей. 

Итак, внедрением в производство сидератов 
затушевывается негативное влияние повторных 
посевов сельскохозяйственных растений.

Как известно, пожнивные сидеральные куль-
туры, распахиваемые осенью во время вегета-
ции, оставляет в орошаемой пашне компании 
Кирби свежие, вегетирующие корни и зеленые 
пожнивные остатки. Так зеленая фитомасса си-
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дератов: горчицы белой, донника белого, ячменя 
ярового, фацелии рябинколистной, редьки мас-
личной состоит из 77,6-83,1 % влажности и они 
в таком свежем состоянии распахиваются в паш-
ню. Такая зеленая фитомасса оптимально ми-
нерализуется почвенными микроорганизмами 
и повышает микробиологическую активность 
пашни. 

Проведенные в Евроазиатском континен-
те многочисленные научно-исследовательские 
работы доказали, что сидеральные культуры 
самый эффективный и дешевый прием воспро-
изводство плодородия почв, т.е. они являются 
источником пополнения элементов питания и 
органического вещества почвы и имеет боль-
шое агроэкологическое, энергосберегающее 
и экономическое значение, составляя основы 
ведения  органического сельского хозяйства 
[12-29]. 

Для почвенно-климатических условий Цен-
тральной части Чуйской долины весьма пер-
спективным является агротехнический подход, 
основанный на рациональном использовании 
биоклиматического потенциала (БКП), и с каж-
дого гектара поливной пашни во второй поло-
вине лета получат дополнительный урожай зе-
леной массы (зеленое удобрение) путем расши-
рения посевов пожнивных культур после уборки 
урожая рано убираемых сельскохозяйственных 
культур, т.е. размещение сидератов не требу-
ют ввода дополнительной площади орошаемой 
пашни. 

По оставляемой на поле надземной фитомас-
сы лидирует сидеральная культура – редька мас-
личная (49309 кг/га), а во втором месте стоит– 
горчица белая (47760 кг/га).

 Как известно, основным источником посту-
пления органического вещества в почву являют-
ся остатки зеленых растений (корни и надземная 
фитомасса), а также остатки отмерших микро-
организмов и почвообитающих животных. Эти 
поступающие в почву органические вещества 
подвергаются биохимическим процессам под 
воздействием микроорганизмов и происходит 
процесс их гумификации и минерализации. При 
этом питательные элементы становятся доступ-
ными для растений. 

В нашем случае зеленая надземная фито-
масса сидератов: горчица белая, донник белый, 
ячмень яровой, фацелия рябинколистной, редь-
ка масличная является хорошим биоэнергетиче-
ским материалом для почвенных микроорганиз-
мов и при их запашке повышается биологиче-
ская активность почвы.

Малое количество надземной массы оставля-
ет пожнивная культура – яровой ячмень (15544 
кг/га) и донник белый (15923 кг/га).

Свежая надземная фитомасса фацелии ря-
бинколистной составляет -21974 кг/га.

Если после распашки богатой фитомассы си-
деральных культур – горчица белая, донник бе-
лый, ячмень яровой, фацелия рябинколистной, 
редька масличная (поздняя осень) наступить хо-
лодные климатические условия, тогда минера-
лизация растительных остатков консервируются 
до весны и бурное микробиологическая актив-
ность почвы приходиться во время вегетации 
картофеля. Агрономическая служба компании 
Кирби старается создать такое условие.

Таким образом, фитомасса сидератов в по-
чвенно-климатических условиях центральной 
части Чуйской долины при создании весной оп-
тимальных условий для разложения микроор-
ганизмами почвы, могут максимально сыграть 
роль зеленых удобрений. 

Итак, осенью, в первой декаде октября на по-
лях пожнивных сидеральных культур- горчица 
белая, донник белый, ячмень яровой, фацелия 
рябинколистной, редька масличная для лучшей 
разделки богатой надземной массы сидератов 
проводят обработку тяжелыми дисковыми боро-
нами. Затем проводят зяблевую вспашку обыч-
ными плугами на глубину 25-27 см.

В таких благоприятных условиях почвообра-
зования (природные и антропогенные факторы) 
и при поступлении в почву богатой свежей над-
земной фитомассы сидеральных культур, вес-
ной при вегетации картофеля резко повышается 
микробиологическая активность почвы. Вслед-
ствие чего, обеспечивается лучшая минерализа-
ция поступающих в почву растительных остат-
ков зеленых сидеральных культур, что оказы-
вает положительное воздействие на почвенное 
плодородие и питания картофеля. 

Внедренные на орошаемой пашне компании 
Кирби сидеральные культуры- горчица белая, 
донник белый, ячмень яровой, фацелия рябин-
колистной, редька масличная, после распашки в 
почву зеленой растительной массы, обогащают 
почву свежим органическим веществом и вы-
полняют роли источников питательных элемен-
тов – азота, фосфора, калия и других веществ. 

Кроме того, весной при бурном разложении 
фитомассы в приземный воздух атмосферы вы-
деляется углекислый газ, что способствует ак-
тивизации процесса фотосинтеза и увеличению 
урожая картофеля. Итак, оставляемые в почве 
зеленые послеуборочные растительные остат-
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ки сидеральных культур хорошо обеспечивают 
питательными элементами основную сельскохо-
зяйственную культуру (картофель) вовремя ее 
вегетации.

Вышеназванный почвообразовательный 
процесс позволяет, улучшать питательный ре-
жим орошаемой пашни и создает предпосылки 
для увеличения урожайности и качества продук-
ции картофеля. 

Изучаемые сидераты представляют экологи-
чески чистые, экономически выгодные зеленые 
удобрения, которые базируются на использо-
вании ресурсов солнечной энергии для произ-
водства органических удобрений. Внедрение в 
сельскохозяйственное производство пожнивных 
сидератов – горчицы белой, донника белого, яч-
меня ярового, фацелии рябинколистной, редьки 
масличной повышает плодородие орошаемой 
пашни и урожайность, и качество клубня карто-
феля, вследствие чего, поднимается экономиче-
ская эффективность и рентабельность ведения 
отрасли картофелеводства. При этом, неоспори-
мым преимуществом вышеназванной агротех-
ники производства картофеля является получе-
ние экологически чистой продукции, т.е. клубни 
картофеля, полученные по принципу биологиче-
ского земледелия.

Агарная отрасль компании Кирби старается 
сохранять этот тренд, чтобы за ними осталась и 
развивалась репутация поставщика высококаче-
ственной, экологически чистой сельскохозяй-
ственной продукции.

Выводы 

Полученные результаты научно-исследова-
тельской работы на основе государственно-част-
ного партнерства Кыргызского национального 
аграрного университета имени К.И. Скрябина 
и компании Кирби Аламединского района Чуй-
ской области позволяют сделать следующие вы-
воды:

– агроклиматические условия Центральной 
части Чуйской долины Кыргызстана при обе-
спечении бесперебойного орошения позволяют 
размещать после рано убираемых сельскохо-
зяйственных культур пожнивные сидераты, ко-
торых можно использовать в качестве зеленых 
удобрений;

– из общего количества фитомассы пожнив-
ных сидеральных культур основная часть со-

ставляет надземная фитомасса, на долю которых 
приходиться 77,6-83,1 % от общей фитомассы и 
они выполняют роль зеленых удобрений;

– развитая надземная фитомасса пожнивных 
сидеральных культур – горчицы белой, донника 
белого, ячменя ярового, фацелии рябинколист-
ной, редьки масличной является хорошим под-
спорьем против сорной растительности и улуч-
шает фитосанитарное состояние полей;

– накопленную фитомассу пожнивных сиде-
ральных культур необходимо использовать по 
назначению – для повышения плодородия почв, 
как зеленое удобрение и не стоит отчуждать с 
поля, использовать на хозяйственные нужды 
(сено, сенаж и др.) ;

– при проведении зяблевой вспашки на по-
лях сидеральных культур нужно осуществить 
полную заделку богатой надземной фитомассы 
в почву;

– весной на вспаханных полях сидератов 
нужно создать оптимальный водный, воздуш-
ный и температурный режимы, необходимые 
для оптимального протекания процесса минера-
лизации растительных остатков сидератов, что 
важно при пополнении органического вещества, 
режима питания почв, усилению фотосинтети-
ческой деятельности и для повышения урожай-
ности и качество продукции картофеля. 
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