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Аннотация. Изучена парная и множественная корреляция между агрохимическими  

свойствами почв и биомассой (зерно и солом а) и ее компонентами в пределах поля зерно
парового севооборота путем закладки учетны х площадок разм ером  1х1  м. По параметрам  
связи и уравнения регрессии рассчитана прогнозная урож аиность яровои пшеницы, при 
анализе которои с фактическои урожаиностью позволяет выявлять лимитирующие агро
химические факторы, что является теоретическои основои управления рационального  
использования земельны х ресурсов.
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ВВЕДЕНИЕ
Продукция биоценозов и агро

ценозов создается при участии тепла, 
влаги и макро- и микроэлементов 
питания, служащих в качестве 
структурных их компонентов [1, 2]. 
Этот процесс имеет место при 
непосредственном участии почв, 
служащих источниками питания 
элементами и условием обмена 
веществ для растении. Элементами 
питания растения снабжаются за счет 
химического состава почвы, 
азотфиксации ассоциативными микро
организмами и в ходе хозяиственнои 
деятельности применением минераль
ных и органических удобрении [3-5]. 
Объем поглощенных элементов 
фиксируется продуктивностью ес
тественных и культурных растении, 
определяется их балансом [6].

Связь между агрохимическими 
факторами -  обеспеченностью макро
элементами питания фосфором, 
калием, применением минеральных, 
органических удобрении -  обычно 
изучают как в пространстве, так и во 
времени. Исследования связи в 
пространстве осуществлялись при 
оценке почвенного плодородия почв и

для разработки бонитировочных шкал, 
носивших региональныи характер [7
13]. Однои из особенностеи изучения 
этои пространственнои связи является 
использование среднеи многолетнеи 
урожаиности культур, элиминирующеи 
влияние погодного фактора на 
формирование урожаиности культур. 
Другои особенностью является 
использование почвенных единиц, 
относящихся к различнои подтиповои, 
типовои классификационнои принад
лежности, часто имеющих однородныи 
гранулометрическии состав, играющии 
важную роль в формировании как 
фундаментальных, устоичивых, так и 
динамичных во времени почвенных 
своиств.

Однако в научнои литературе 
отсутствуют сведения о корреля- 
ционнои связи между агрохи
мическими факторами и урожаиностью 
культур в пределах севооборотного 
поля с однородным почвенным 
покровом однои почвеннои единицы и 
одного вегетационного года. Вместе с 
тем, урожаиность зерновых культур 
(яровои пшеницы) варьирует до 15,0
23,7 % в пределах севооборотного 
поля, имеющего однородныи поч-
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венныи покров с однои разно
видностью [14]. Этот факт говорит о 
возможнои корреляционнои связи 
между подвижными элементами и 
урожаиностью зерновых культур.

Исследования данного вопроса 
имеют как теоретическую значимость, 
так и практическое приложение, а 
результаты необходимы для ра
ционального применения удобрении, 
выявления лимитирующего фактора в 
формировании продуктивности агро
ценозов, содеиствуют управлению 
использования земельных ресурсов.

Цель даннои работы - выявление 
параметров корреляционнои связи 
между агрохимическими факторами и 
урожаиностью яровои пшеницы 
(зерна) и получение прогнозируемои 
продуктивности культуры в условиях 
севооборотного поля, занимающего 
светло-серые лесные тяжелосугли
нистые лесостепнои зоны Среднего 
Поволжья в пределах Республики 
Татарстан.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
В 2015 году укосные площадки 

заложены на пашне ООО А.Ф. «Кама- 
Агро» в зерно-паровом севообороте: 
озимая пшеница -  кукуруза - яровая 
пшеница -  однолетние травы. Поле 
занимает равнинныи участок 
площадью 90 га. Почвенныи покров 
однороден, представлен светло-серыми 
лесными тяжелосуглинистыми почва
ми. Перед посевом проведена обра
ботка почвы на глубину 12-13 см. Посев 
произведен зерновои сеялкои с 
глубинои заделки семян на 4-5 см. 
Вносили 100 кг мочевины в 
физическом весе.

Укосные площадки размером 
1х1 м заложены по диагонали через
10 м четырех угольного поля. Всего 
заложено 25 площадок. На каждои 
площадке формировали снопы с 
оставлением стерни высотои 10-15 см. 
Обмолот зерна произведен вручную. 
Для определения содержания гумуса,

обеспеченности подвижными формами 
фосфора, калия и рН почвеннои 
суспензии отбирались образцы почв. 
Анализы проведены по принятым в 
системе Агрохимическои службы 
методикам. Взвешивание снопа, зерна и 
соломы произведено на технических 
весах.

Метеорологические условия. Пос
ле посева выпало 46 мм осадков, что 
благоприятствовало хорошим и 
дружным всходам озимои пшеницы. 
После удовлетворительнои перези
мовки в третьеи декаде апреля посевы 
вступают в фазу кущения, в конце мая -  
колошение и в первои декаде июля 
наступает восковая спелость. Во время 
активнои вегетации в мае-июне осадки 
выпали ниже нормативных средних 
значении. Лишь во второи декаде июля 
выпало 43 мм, что составляет 215 % от 
нормы. Уборка произведена комбаином 
в 3 декаде июля. В целом, 2014-2015 
сельскохозяиственныи год имеет не 
всегда удовлетворительные агро
метеорологические условия для 
озимои пшеницы.

Расчеты парнои и множественнои 
корреляции между функциеи и 
факторами (агрохимические своиства, 
масса зерна и соломы, общеи 
надземнои биомассы, соотношение 
массы соломы к массе зерна) 
осуществлены по программе Statistica 5. 
При расчетах множественнои 
корреляции производилась выбра
ковка факторов, критерием которои 
служил коэффициент Стьюдента, 
равныи 2,08, что для n=25 
соответствует уровню значимости 
а = 0,10.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Показатели почвенных своиств 

исследуемых укосных площадок 
подтверждают соответствие пара
метрам классификационнои принад
лежности светло-серых лесных почв 
(таблица 1).
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Таблица 1 -  Матрица данных укосных площадок по озимой пшенице Рыбно
Слободского района РТ

№/№ Урожайность, г/м2
С:З Гумус,% рНсол.

Подвижные, мг/кг
Ус+Уз Уз Ус Р2О5 К2О

1 615 155 460 3,0 2,00 5,3 289 125
2 650 165 485 2,9 1,99 5,9 417 177
3 860 195 665 3,4 2,02 5,4 343 133
4 660 210 450 2,1 2,11 5,4 319 125
5 605 135 470 3,5 2,06 5,5 346 138
6 700 235 465 2,0 2,47 5,1 353 165
7 510 105 405 3,9 1,76 5,2 166 129
8 525 135 390 2,9 2,12 5,1 174 162
9 695 183 512 2,8 1,80 5,2 168 133
10 585 155 430 2,8 1,61 5,3 146 90
11 660 150 510 3,4 2,26 5,5 179 129
12 955 210 745 3,5 2,22 5,3 172 143
13 515 150 365 2,4 1,92 5,2 239 143
14 890 235 655 2,8 1,91 5,1 248 170
15 655 155 500 3,2 2,01 4,9 257 147
16 705 185 520 2,8 1,90 4,9 248 147
17 720 215 505 2,3 2,00 4,8 243 138
18 670 285 385 1,4 2,17 4,9 198 143
19 705 175 530 3,0 2,05 5,5 198 150
20 790 145 645 4,4 1,87 5,3 199 143
21 930 260 670 2,6 1,66 5,1 198 165
22 1015 285 730 2,6 1,79 4,8 184 156
23 710 170 540 3,2 1,86 5,4 186 147
24 1050 210 840 4,0 1,69 5,3 268 209
25 1000 300 700 2,3 1,64 5,1 162 156

X 18375 4803 13572 73,2 62,50 130,5 5900 3663
М 735 192,1 542,9 2,92 2,50 5,22 236,0 146,5

Примечание. Ус+Уз -  урожайность снопа; Уз -урожайность зерна; Ус -  урожайность со
ломы озимой пшеницы; С:З -  отношение массы соломы и зерна; Р2О5 -  содержание по
движного фосфора, К2О -  содержание обменного калия; рН -  показатели солевой вы
тяжки; х -  средняя арифметическая.

Содержание гумуса, рН воднои 
суспензии имеют минимальныи 
уровень варьирования -  4,9-6,1 %. 
Содержание обменного калия 
изменяется по площадкам в диапазоне 
90-209 мг/кг, содержание подвижного 
фосфора -  146-417 мг/кг почвы, а их 
средние значения фиксируют высокую 
степень обеспеченности фосфором, и 
повышенную -  относительно обмен
ного калия. Подвижные формы 
фосфора и обменного калия 
характеризуются среднеи степенью 
варьирования с коэффициентами 30,8 
и 15,1 % (таблица 2).

Урожаиность надземнои био
массы (солома+зерно) -  снопа состав
ляет 735 г/м2 или 73,5 ц/га. Основную 
часть надземнои биомассы составляет 
солома вместе с мякинои -  542,9 г/м2 
или 5,429 т/га. Доля зерна от общеи 
надземнои биомассы составляет
26,1 %. Соотношение между массои 
соломы и зерна равно 2,95, что 
намного шире его средних показателеи 
по республике [15], что, по-видимому, 
объясняется значительными осадками 
в конце вегетации во время восковои 
спелости.
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Таблица 2 - Статистические параметры укосных площадок за 2015 год (n=25)

Своиства
Параметры

Мах Min M Г ±m V,%

Урожаиность снопа, г /м 2 -Уз+Ус 1 0 5 0 5 1 0 7 3 5 ,0 1 5 9 ,2 2 3 1 ,8 4 2 1 ,7

Урожаиность зерна, г /м 2 -Уз 3 0 0 10 5 1 92 ,1 5 1 ,7 8 1 0 ,3 6 2 6 ,9

Урожаиность соломы, г /м 2 -У с 8 4 0 36 5 5 42 ,9 1 2 7 ,6 1 2 5 ,5 2 2 3 ,5

Р2О5, м г/к г  почвы -  Р2 0 5 4 1 7 1 4 6 2 3 5 ,9 6 7 2 ,6 6 1 4 ,53 3 0 ,8
К2О, м г/к г  почвы -  К2 0 2 0 9 90 1 4 6 ,5 2 2 2 ,1 7 4 ,43 15,1

Гумус, % 2,8 2,2 2 ,5 0 0,15 0 ,31 6,1

pH 5,9 4,8 5,22 0,25 0 ,05 4,9

Коэффициенты вариации компо
нентов биомассы и агрохимических 
факторов являются важным пока
зателем наличия связи между ними. 
Важным критерием служит колебание 
коэффициентов на одном уровне. 
Так, диапазон коэффициентов 
изучаемых функциональных пока- 
зателеи составляет 21,7-26,9 %, а агро
химических факторов 4,9-30,8 %. Обла
датели низких значении коэффи
циентов -  содержание гумуса и рН не 
будут иметь связь с функциями -  
урожаиностью компонентов биомассы, 
а для содержания подвижных мак
роэлементов -  фосфора и калия 
возможна при их синхронном 
изменении.

Отмеченные закономерности 
подтверждаются на фактическом 
материале (таблица 3). Так, компо
ненты биомассы имеют связь между 
собои с коэффициентами 0,48-0,96. Из 
агрохимических факторов лишь 
содержание обменного калия имеет 
статистически достоверную связь при 
уровне значимости 0,05 с r = 0,34. 
Статистически достоверная связь 
отсутствует для гумуса и рН, для 
подвижного фосфора связь не 
подтверждается, что также связано с 
отсутствием синхронного изменения в 
пространстве, с однои стороны, и с 
высокои степенью обеспеченности 
этим важным элементом для создания 
такого уровня продуктивности, с другои.

Таблица 3 - Коэффициенты парнои корреляции между продуктивностью компо
нентами биомассы (Уз+с, Уз и Ус) озимои пшеницы и агрохимическими 
факторами (Р2О5, К2О, гумусом, pH), 2015 г.

Показатели Ус+з Уф Ус Р2О5 К2О Гумус pH
Урожайность снопа, г /м 2 -
Ус+з

1 0,71 0 ,96 -0 ,10 0 ,51 0 ,24 -0 ,19

Урожайность зерна, г /м 2 -  Уз 1 0 ,48 -0 ,07 0 ,34 -0 ,19 -0 ,46

Урожайность соломы, г /м 2 -  
Ус

1 0,09 0 ,50 0,22 0 ,05

Содержание Р2О5, м г/к г -  Р2О5 1 0,27 -0 ,12 0 ,39

Обменный калий, м г/к г -  К2О 1 -0 ,05 -0 ,02

Гумус, % 1 -0 ,48

pH 1

Примечание. Достоверное значение коэффициентов корреляции при уровне значимо
сти <0,05  равно 0 ,40 .
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Отмеченные закономерности ностью компонентов биомассы хорошо 
парнои корреляции между агрохи- проявляются при изучении мно- 
мическими факторами и урожаи- жественнои связи (таблица 4).

Таблица 4 - Параметры множественнои корреляции между факторами и 
урожаиностью зерна и соломы озимои пшеницы

Факторы
Коэффициенты

Среднее
ОтклонениеКорреляции детерминации Стью -дента

Урожайность зерна -  Уз
1,2 ,3 ,4 0,72 0,52 4 ,53 16 ,3
2 ,3 ,4 0,72 0,52 4 ,61 16 ,1

3,4 0 ,65 0 ,43 3 ,96 18 ,0
1,2 0,38 0,14 1,88 21,6

Урожаиность соломы -  Ус
1 ,2 ,3 ,4 0 ,60 0 ,36 3 ,28 14 ,8
1,2,3 0 ,60 0 ,36 3 ,3 4 15 ,0
1,2 0,56 0,31 3,06 15,2
2 0,50 0,25 2,73 16,7

Примечание:1 -  содержание Р2О5, м г/к г  почвы; 2 -  содержание обменного К2О, м г/к г  

почвы; 3 -  содержание гумуса, % ; 4  - pH солевои суспензии; жирным выделены строки  

по отдельны м расчетам.

Между четырьмя рассматри
ваемыми факторами и урожаиностью 
зерна пшеницы коэффициент 
множественнои корреляции состав
ляет 0,72 при коэффициенте де
терминации 0,52. В дальнеишем из 
расчетов последовательно исклю
чается сначала содержание фосфора, 
затем обменного калия. При двух 
факторах коэффициент частнои 
корреляции снижается до 0,65, а 
коэффициент детерминации до 0,43, 
что позволяет судить о правомернои 
достоверности связи при уровне 
а  <0,05 и 0,10.

Отдельно проведенныи расчет 
частнои корреляции между
содержанием подвижных форм 
фосфора и калия и урожаиностью 
озимои пшеницы характеризуется 
коэффициентом 0,38, что позволяет 
судить об статистическои досто
верности связи суждения с 
вероятностью до 85 %.

Наиболее значимыми факторами 
для формирования урожаиности 
озимои пшеницы остаются содержание
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гумуса и рН солевои вытяжки. При 
достаточнои обеспеченности макроэле
ментами питания, содержание гумуса, 
имея слабую связь с урожаиностью 
зерна, выступает в качестве значимого 
фактора во множественнои корре
ляции. Деиствительно, в условиях 
экстенсивного земледелия содержание 
гумуса служит наиболее мощным 
фактором, обеспечивая растения 
макроэлементами питания и создания 
благоприятных условии для роста и 
развития растении за счет 
регуляторных его функции [16]. К тому 
же гумус является непосредственным 
продуктом почвообразования, его 
содержание в почвах определяет 
чернозем в качестве эталона почвен
ного плодородия [17].

Растения селективно поглощают 
элементы питания через корневую 
систему в форме катионов и анионов 
из почвеннои суспензии, где 
интенсивность этого процесса 
устанавливается рН почвеннои среды. 
Правомерность наших суждении 
подтверждает отрицательныи статис



тически значимый коэффициент 
парной корреляции, равныи -  0,48, 
свидетельствующии о неблагоприят- 
нои почвеннои кислотности для 
даннои культуры.

При 4-х факторах урожаиность 
соломы пшеницы имеет коэффициент 
множественнои корреляции, равныи 
0,60 с коэффициентом детерминации
0,36. Далее из расчетов последо
вательно исключаются рН и 
содержание гумуса и подвижного 
фосфора, а содержание обменного 
калия остается в качестве мощного 
фактора для формирования урожаи- 
ности. Одновременно этот факт 
говорит о лимитирующеи роли калия в 
условиях лесостепи в образовании

биомассы. Деиствительно, роль калия 
также подтверждается высокои долеи 
участия этого элемента в химическом 
составе надземнои части биомассы. 
Сохранение в расчетах двух 
макроэлементов -  фосфора и калия 
еще раз подтверждает о значимости 
агрохимического состояния в опреде
лении уровня продуктивности агроцено
зов, тем более массы компонентов 
биомассы имеют между собои 
статистически достоверную связь.

На основе материалов мно- 
жественнои корреляции и регрес
сионных уравнении рассчитана 
прогнозная урожаиность зерна и 
соломы озимои пшеницы (таблица 5, 6).

Таблица 5 - Прогнозирование фактическои урожаиности зерна озимои пшеницы 
(Уз, ц/га) по агрохимическим факторам

№ /№
Уз

Прогнозируемая урож аиность от факторов
1 ,2 ,3 ,4 2 ,3 ,4 3,4 1,2

1 15 ,5 16 ,9 16 ,6 18,1 16 ,6
2 16 ,5 1 7 ,4 16,9 14 ,8 19 ,7
3 19 ,5 1 8 ,0 17,5 18 ,4 16 ,6
4 2 1 ,0 17 ,3 16,9 18 ,4 16,2
5 13 ,5 16 ,9 1 6 ,4 17 ,0 17 ,1
6 2 3 ,5 2 1 ,0 20 ,5 19,1 1 9 ,4
7 10 ,5 1 8 ,0 18,3 19,5 18 ,5
8 13 ,5 19 ,9 20,2 19,1 2 1 ,4
9 18 ,3 18 ,3 18 ,6 19,5 18 ,8

10 15 ,5 13 ,9 14,2 18,1 15,2
11 15 ,0 11 ,9 12,3 13,3 18 ,3
12 2 1 ,0 17 ,5 17 ,8 18,1 19 ,7
13 15 ,0 1 5 ,8 15 ,8 15,9 18 ,9
1 4 2 3 ,5 17 ,3 17,3 15,5 21 ,1
15 15 ,5 1 8 ,8 18 ,6 18 ,4 19 ,0
16 18 ,5 20 ,5 20 ,3 20,2 19 ,1
17 2 1 ,5 23 ,1 22 ,8 23 ,5 1 8 ,4
18 2 8 ,5 23 ,5 23 ,5 23 ,8 1 9 ,4
19 17 ,5 16 ,9 17,2 17 ,0 2 0 ,0
2 0 14 ,5 1 7 ,6 17 ,8 18,1 1 9 ,4
21 2 6 ,0 25 ,5 25 ,6 24 ,6 2 1 ,4
22 2 8 ,5 29 ,3 29 ,3 28 ,9 2 0 ,7
23 17 ,0 1 9 ,8 20,2 20,2 19 ,9
2 4 2 1 ,0 22 ,2 2 2 ,4 18,1 2 4 ,4
25 30 ,0 2 3 ,0 23 ,3 22 ,8 2 1 ,0

Отклонения, % 0,0 16 ,3 16,1 18 ,0 2 1 ,6

43



Детально не рассматривая 
представленные материалы таблицы 
прогнозирования отметим, что среднее 
относительное отклонение между 
фактическои и прогнознои урожаи- 
ностью зерна пшеницы составляет 
16,1-21,6 %. Эти отклонения в выборке 
из 4-х факторов изменяются от 0,1 до
47,4 %, в выборке из 3-х факторов -  от
1,3 до 50,0 %, а в выборке из 2-х 
факторов -  от 1,5 до 85,7 %. Для 4-х 
факторов абсолютные отклонения 
изменяются от -7,5 (№ 7) - +7,0 (№ 26) 
ц/га, для 3 факторов -  от -7,8 (№7) до 
+6,7 (№25) ц/га, для 2-х факторов -  от 
7,8 (№7) до 6,7 (№25) ц/га. Здесь 
отрицательные значения отклонении 
означают превышение фактическои 
над прогнознои урожаиностью, а

положительные, наоборот, превышение 
прогнознои над фактическои уро- 
жаиностью зерна. Относительные 
отклонения для 4-х факторов 
распределены так: в диапазоне до 10 % 
встречаются на 10 площадках, в 
диапазоне - 10,1-20 % - на 7; в 
диапазоне 20,1-30 % - на 2 площадках.

В выборке соломы из 4 факторов 
среднее относительное отклонение 
составляет 14,8 %, а конкретные 
показатели изменяются от 0,1 до
54,3 %. Абсолютные отклонения имеют 
диапазон от -21,2 до + 11,5 ц/га. 
Относительные отклонения до 10 % 
встречаются 12 раз, в пределах 10,1
20 % -6 раз, в пределах 20,1-30 % - 4 
раза и более 30 % - трижды.

Таблица 6 - Прогнозирование фактическои урожаиности соломы озимои 
пшеницы (Ус, ц/га) по агрохимическим факторам

№ /№ Ус Прогнозируемая урож айность от факторов
1 ,2 ,3 ,4 1,2

1 4 6 ,0 44 ,9 4 5 ,0
2 48 ,5 60,3 56 ,5
3 66 ,5 46 ,9 45 ,3
4 4 5 ,0 4 5 ,4 4 3 ,7
5 4 7 ,0 4 8 ,0 4 6 ,8
6 46 ,5 5 3 ,4 55 ,3
7 40 ,5 51 ,8 51 ,6
8 39 ,0 60,2 62 ,0
9 51,2 53 ,0 52 ,8

10 4 3 ,0 39,9 39 ,7
11 51 ,0 48 ,1 51 ,0
12 74 ,5 55 ,7 55 ,9
13 36 ,5 4 8 ,8 53 ,0
1 4 65 ,5 55,3 6 1 ,4
15 50 ,0 48,2 53 ,5
16 52 ,0 50 ,7 53 ,9
17 50 ,5 50 ,6 51,2
18 38 ,5 55,9 54 ,8
19 53 ,0 58,2 57 ,1
2 0 64 ,5 5 4 ,4 54 ,7
21 67 ,0 66,5 62 ,0
22 73 ,0 65,2 59 ,6
23 54 ,0 60,2 56 ,6
2 4 8 4 ,0 72,5 73 ,3
25 70 ,0 63 ,0 60 ,5

Отклонения, % 0,0 14 ,8 15,2
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Подводя итоги, следует отметить, 
что макроэлементы являются 
структурными элементами как 
биомассы, так и товарного зерна 
агроценозов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Материальнои основои урожаи- 

ности агроценозов яровои пшеницы 
является содержание в почвах 
подвижных макроэлементов питания -  
азота, фосфора и калия. Обес
печенность почв ими создается за счет 
их валовых запасов в почвах, 
внесенных минеральных и органи
ческих удобрении и азотфиксации.

Статистические параметры
(коэффициенты вариации урожаи- 
ности зерна, соломы и биомассы, 
соотношения солома : зерно и содер
жания подвижных форм фосфора и 
калия) создают предпосылки наличия 
между ними корреляционнои связи, за 
исключением фосфора, гумуса и рН.

Агрохимические своиства и уро- 
жаиность пшеницы имеют коэффи
циенты множественнои корреляции 
(0,65-0,72) и детерминации (0,43-0,52).

Расчетная (прогнозная) уро- 
жаиность по уравнениям мно- 
жественнои регрессии имела удо
влетворительную сходимость с 
фактическои урожаиностью пшеницы. 
Для 4-х факторов среднее 
относительное отклонение между 
ними составляло 16,3 %. Отклонение 
менее 20 % наблюдалось на 17 
площадках, а более 20 % - на 8 
площадках.

Для формирования урожаиности 
зерна яровои пшеницы наиболее 
значимым является обеспеченность 
почв подвижными формами фосфора и 
калия, что подтверждается частнои 3-х 
факторнои корреляциеи.

Расчетная урожаиность озимои 
пшеницы является собои основу для 
выявления лимитирующих агрохи
мических факторов. Это означает, что 
управление рациональным исполь
зованием земельных и почвенных 
ресурсов лежит через мониторинг 
почвенного плодородия пахотных 
угодии.
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TYmH
Давлятшин И.Д., Лукманов А.А., Гаиров Р.Р.

ОРТА ЕД1Л МАH,ЫШДАFЫI АШЫЩ С¥Р ОРМАН ТОПЫIРАКТАРЫШДАFЫI КYЗДIК 
БИДАИДЫ1Н, АГРОХИМИЯЛЫ1К КАСИЕТТЕР1 МЕН 0Н1МД1Л1Г1 АРАСЫНДАFЫ

КЕЩСТ1КТ1К баИ ланы с 
Федералды м ем лекет т к бю дж ет т к мекеме «Татар» Агрохимиялык 

кызмет орталыгы», 420020 К,азан, Оренбург трактш квшеа, 120, 
e-mail: davlytshin39@gmail.com

А ст ь щ ты ^ р 1 жерлi ауыспалы еп с шегiнде 1х1  м келем ш деп егiстiк алацш аларын  
салу арк;ылы топы рактыц агрохимиялык к;асйеттерi мен биом ассасы  (дэн жэне сабан) 
жэне оныц компоненттерi арасы ндагы  жуптык; жэне кептiк корреляция зерттелш дь  
Баиланыс параметрлерi мен регрессия тецдеуi негiзiнде кYздiк бидаидыц болжамды  
енiмдiлiгi есептелiндi. Оныц талдауы  нак;ты енiмдiлiкпен к;атар жер ресурстары н тйiмдi 
паидаланудыц негiзi болып табы латы н шектеушi агрохимиялык факторларды аныщтауга 
мYмкiндiк бередь

TyuiHdi свздер: жуптык; жэне кептж  корреляция, кецiстiк, агрохимиялык к;асиеттер, 
макроэлементтер, ^ з д ж  бидаи, енiмдiлiк, жыртылган жер, болжау.

SUMMARY 
Davlytshin I.D., Lukmanov A.A., Gairov R.R.

SPATIAL RELATIONSHIP BETWEEN AGRO CHEMICAL PROPERTIES AND YIELD OF WIN
TER WHEAT ON LIGHT GRAY FOREST SOILS MIDDLE VOLGA REGION 

FGBI Agrochemical Service Center «Tatar», 420020 Kazan, st. Orenburg tract 120
e-mail: davlytshin39@gmail.com

Pair and plural correlation  have studied betw een agrochem ical properties of soils and 
biom ass (grain and straw ) and their com ponents within the limits of the field of corn steam  crop  
rotation by the bookm ark of registration sites m easuring a 1х1  m. On the p aram eters of 
connection and equalization of regression the prognosis productivity of spring w h eat is 
expected, a t the analysis of th at from  the actual productivity allows to expose limiting 
agrochem ical factors, th at is a theoretical governm ent of the rational use of the landed resou rces  
base.

Key words: simple and multiple correlation, space, agrochem ical properties, m acronu tri
ents, w inter w heat, yield, arable soil, forecasting.
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