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Постановка задачи 
1. Необходимость развитие точного 
мелиоративного регулирования требует 
количественного описания оптимальных условий 
внешней среды не только для 
сельскохозяйственного растения, но и для 
почвенной биоты.

В связи с большим видовым разнообразием и 
огромной численностью почвенных организмов 
(3-8 млрд. особей в одном куб. см.)  необходимо 
выбрать биологический объект – индикатор, 
который адекватно характеризовал бы степень 
«благоприятности» условий в почвенной среде 
для всего сообщества.  В качестве такого 
индикатора были выбраны дождевые черви.      



2.  Благоприятные условия среды для 
почвенной биоты,  не всегда могут 
гарантировать получения высоких 
урожаев сельскохозяйственных культур 
(интродуцированных растений), т.к. 
оптимальные диапазоны регулирования 
могут не совпадать. В связи с этим  был 
сделан обзор мировой литературу по 
поиску закономерностей  согласования 
требований этих «биологических систем».







Требования сельскохозяйственных растений и 
дождевых червей  к водно-термическим условиям

• Сельскохозяйственные растения отличаются разной 
реакцией на количество влаги в почве и температурных 
условий. Есть влаголюбивые (например, овощные, 
кормовые) и мало требовательные к влаге растения 
(например, пшеница, рожь). В отношении к температурам 
растения бывают теплолюбивые (например, бахчевые) и 
холодолюбивые (например, картофель, редис). Их 
требования могут достаточно хорошо соответствовать 
требованиям почвенной биоты или значительно 
отличаться. В зависимости от этого изменяется величина 
дисбаланса природных и антропогенных 
почвообразовательных процессов, а значит и необходимая 
степень антропогенного воздействия. 



Потенциальные гидро-термические ниши сельскохозяйственных растений 
и дождевого червя на уровне относительной биологической 
продуктивности S=0,6 (температура  в 0С, влажность в долях полной 
влагоемкости почвы). Общая зона оптимальных условий составляет только 
(27:500)= 5,4 %. Это показывает, что точность мелиоративного управления 
должна быть достаточно высокой 



Экспериментальные исследования 
зависимости биомассы сельскохозяйственного 

растения от веса червей почве   

Для проверки гипотезы «черви индикатор 
плодородия», в полевых условиях (ОПУ Дубна) 
летом 2019 были проведены исследования 
зависимости урожая горчицы от количества 
червей в почве. Для подсчета червей в разных 
точках участка были заложены специальные 
шурфы с питательным субстратом, куда черви 
сползались с  окружающей территории. Замеры 
производились несколько раз в сезон. Биомасса 
горчицы измерялась за два периода (посев начало 
цветения и начало цветения – созревание семян).   



Расположение шурфов и скважин

•



Зависимость растительной биомассы горчицы белой (г./м2 
– ордината) и суммарной биомассы червей (гр/м2) на 13 
июля 2019 г. (1 укос) (нулевая точка не экспериментальная)



Зависимость относительной биомассы горчицы 
белой от относительной суммарной биомассы 
червей по точкам



Выводы
1. Для получения высоких урожаев и 

повышения плодородия необходимо  точное 
мелиоративное регулирование комплекса 
факторов жизни сельскохозяйственных 
растений и почвенной биоты

2. Существуют узкие экологические ниши, в 
рамках которых  возможно удовлетворить и 
требования растений и почвенной биоты

3. Установлено, что дождевой червь может 
служить индикатором состояния почвенного 
биотического сообщества.  



• 4. Биомасса дождевого червя связана с 
биомассой культурного растения степенной 
зависимостью.

• 5 На основании полученных зависимостей 
можно получить параметры мелиоративного 
режима почвенной биоты.

• 6. Совместное управление условиями среды 
для сельскохозяйственного растения и 
почвенной биоты  и оптимизация этих 
режимов между собой, может позволить 
экономить оросительную воду, удобрения, а 
минимизировав применение ядохимикатов, 
перейти к биологическому земледелию на 
мелиорируемых землях 


