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Ресурсосберегающие технологии возделывания
озимой пшеницы и озимой тритикале на чернозёмах
южных оренбургского Предуралья

АГРОНОМИЯ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Вариант Яровая пшеница Ячмень Нут Подсолнечник Рапс
Mini-till + глубокое рыхление
Mini-till
No-till
НСР05

10,6
11,5
10,4
1,0

8,7
8,0
8,3
1,5

13,5
10,9
12,9
2,3

11,8
11,6
14,1
1,2

1,71
1,71
1,98
0,6

4. Урожайность культур в опыте за 2012 г., ц/га

Исследования, проведённые в условиях 2012 г., 

подтвердили наше предположение. Под действием 

соломенной мульчи происходит разуплотнение 

пахотного горизонта, прежде всего верхних слоёв 

почвы (табл. 2).

Сторонники технологии No-till для разуплот-

нения почвы рекомендуют включать в севооборот 

культуры со стержневой корневой системой. Для 

проверки этой гипотезы нами в севооборот был 

включён подсолнечник.

Наблюдения показали, что корневая сис-

тема подсолнечника оказывает мощное разуплот-

няющее действие на почву на глубине 0–20 см 

(табл. 3).

Учёт урожая и дисперсионный анализ данных 

показали, что по большинству культур по способам 

обработки почвы не имелось существенной раз-

ницы (табл. 4). И только подсолнечник обеспечил 

достоверную прибавку (2,3 и 2,5 ц/га) урожайно-

сти зерна при использовании No-till технологии 

по сравнению с мелкой обработкой (Mini-till) и 

Mini-till с глубоким рыхлением.

Вывод. Исследования показали равнозначность 

способов основной обработки почвы в выращи-

вании полевых культур в засушливых условиях 

Южного Урала, за исключением подсолнечника, 

для которого более благоприятные условия были 

созданы при No-till. 
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Увеличение производства зерна является по-

прежнему приоритетной задачей растениеводства 

и после вступления России в ВТО, поэтому раз-

работка стратегических задач развития отрасли в 

условиях глобального и регионального изменения 

климата имеет важнейшее значение.

Засуха в последние 4 года в Оренбуржье в наи-

большей степени отразилась на урожайности яро-

вых зерновых культур, и основная часть валового 

сбора зерна получена за счёт озимых. При этом 

из 800 тыс. га и более паров озимыми засевается 

около 500 тыс. га, уборочная площадь в неблаго-

приятные для перезимовки годы падает до 300 

тыс.га. Озимая рожь значительно превосходит по 

зимостойкости озимую пшеницу, а промежуточное 

положение занимает тритикале. В связи с этим 

для испытания были взяты два районированных 

сорта в области озимой пшеницы Пионерская 32 

и тритикале Башкирская короткостебельная.

При сравнительном испытании озимых и 

яровых культур по пару средняя урожайность за 

2006–2009 гг. составила: озимой ржи – 28,4 ц/га;

озимой пшеницы – 20,0; яровой пшеницы твёр-

дой – 11,9; яровой мягкой пшеницы – 15,1; нута – 

13,3 и гороха – 17,6 ц/га [1].

Однако остаются малоизученными биологиче-

ские требования тритикале к температурам прорас-

тания, к минусовым температурам при перезимовке, 

к условиям увлажнения и высоким температурам в 

течение вегетации, особенно в сравнении с озимой 

пшеницей при ресурсосберегающих технологиях.

Материалы и методы. В биологическом земледе-

лии при оставлении соломы предшественников, в 

данном случае гречихи, важное значение в регули-

ровании водного, воздушного и пищевого режимов 

имеют способы заделки соломы и обработки почвы, 

что и было целью наших исследований.

Исследования ведутся в многолетнем ста-

ционаре на опытном поле Оренбургского ГАУ, 

на чернозёме южном тяжелосуглинистом в пятой 

ротации севооборота: пар чёрный – озимая пше-

ница, озимая тритикале – соя – яровая пшеница – 

сафлор. Солома у всех культур в предшествующих 

и в изучаемой схемах севооборотов измельчалась 

при уборке комбайном и заделывалась в почву 

различными способами обработки.
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Обработка почвы в пару включала вспашку на 

28–30 см, безотвальное рыхление на 28–30 см, 

мелкое рыхление комбинированным культиватором 

Смарагд на 12–14 см и дисковой бороной БДН-720 

на 10–12 см. Эти способы обработки накладывались 

на четыре подобные обработки под гречиху, лишь 

вспашку и безотвальное рыхление проводили чуть 

мельче – на 25–27 см. Уход за паром включал 4–5 

паровых культиваций на 8–10 см культиватором 

КПС-4. Посев проводили сеялкой АУП-18.05, 

на половине площади делянок высевали озимую 

пшеницу Пионерская 32, на другой половине – 

озимую тритикале Башкирская короткостебельная. 

Оба сорта районированы в Оренбургской области. 

Норма высева составляла 4,5 млн всхожих семян 

на 1 га.

В течение вегетации в пару и в посевах ози-

мых весной и осенью проводили наблюдения за 

влажностью, плотностью почвы и засорённостью 

посевов в начале вегетации и перед уборкой.

Погодные условия в годы парования и посева 

озимых и в течение их вегетации были засушли-

выми.

Результаты исследований. Предшествующими 

исследованиями установлено, что при влажности 

почвы, равной наименьшей влагоёмкости для 

южных чернозёмов, или 30,8%, и массе абсолютно 

сухой почвы, что соответствует при средней плот-

ности пахотного слоя почвы 1,3 г/см3 – 115,5 мм, 

влага занимает в слое 10–30 см почвы 37,5% объёма. 

Таким образом, при верхнем пределе оптимальной 

плотности почвы 1,25 г/см3 и удельной массе –

2,61 г/см3 общая пористость равна 54,1%, а по-

ристость аэрации – 15,5% [2]. Теоретически эта 

величина считается вполне достаточной как для 

зерновых, так и для пропашных (кроме картофеля 

и большинства овощных культур), хотя для куку-

рузы она ближе к нижней границе оптимальных 

значений [3].

Плотность сложения пахотного слоя в начале 

парования имеет значение для сохранения влаги, 

слишком рыхлая почва способствует продвижению 

и излишним потерям влаги. Слишком плотная – 

капиллярному поступлению влаги к поверхности 

и её испарению при отсутствии рыхлого мульчи-

рующего слоя в верхнем слое 0–10 см.

Самой рыхлой почва в начале парования в оба 

года исследований была на вспашке: 1,17–1,19 

г/см3 в среднем по пахотному слою в 2011 г. и 

1,16–1,16 г/см3 в 2012 г., а самой плотной при 

мелкой обработке пара – 1,23–1,29 г/см3 в 2011 г. 

и 1,20 г/см3 в 2012 г. на самом минимальном 16 

варианте. Однако и при одногодичном применении 

мелкой обработки по вспашке (9 и 13 вариант) в 

2012 г. плотность была равна 1,22 г/см3, а в 2013 – 

1,18–1,20 г/см3. Ко времени посева происходило 

некоторое уплотнение почвы и выравнивание по 

вариантам. Особенно сильно почва уплотнялась на 

самом рыхлом фоне – на вспашке – до 1,20–1,24 

г/см3. Весной в период отрастания происходило 

опять некоторое разуплотнение пахотного слоя 

на вспашке до 1,19 г/см3 в 2012 г. и, наоборот, 

уплотнение до 1,23 в 2013 г.

Ко времени уборки повышение плотности на-

блюдалось в нижнем слое 20–30 см на вариантах 

с мелкой обработкой, но пористость аэрации в 

среднем по слою 0–30 см не опускалась ниже 

30%, т.е. была достаточной для оптимального воз-

душного режима.

Пористость аэрации снижалась до 20,2–21,6% 

в начале отрастания озимых, но не за счёт плот-

ности почвы, а за счёт дополнительного увлаж-

нения после таяния снега второй зимы. Но это 

не являлось ограничивающим фактором роста и 

развития озимых культур.

Главный фактор, определяющий урожайность 

сельскохозяйственных культур в степной зоне 

Южного Урала, – это влагообеспеченность.

Влажность почвы в пару весной в начале паро-

вания была довольно высокой: большее содержа-

ние отмечалось при глубоком безотвальном рыхле-

нии – 167,6 мм в метровом слое и при дисковом 

рыхлении БДН-720 на 10–12 см – 156,8–183,1 мм, 

меньшее – при мелком рыхлении культиватором 

на 12–14 см – 123,7–143,9 мм и на вспашке – 

155,6 мм. Ко времени посева содержание про-

дуктивной влаги увеличилось на большинстве 

вариантов, на вспашке – на 43,8 мм и лишь на 

варианте дискового рыхления по мелкому рыхле-

нию (15 вариант) снизилось на 10,6 мм, но в целом 

запасы влаги оставались высокими с колебаниями 

от 165,2 до 199,4 мм.

После второй зимы в период весеннего отрас-

тания запасы влаги уменьшились до 142,1 мм при 

мелком рыхлении и 169,0 мм на вспашке в посевах 

озимой пшеницы и до 109,6 и 126,9 мм соответ-

ственно на тех же вариантах в посевах тритикале.

Более высокие остаточные запасы влаги в ме-

тровом слое почвы оставались после уборки озимой 

пшеницы – 44,6–61,8 мм и значительно меньше 

после тритикале – 13,9–48,5 мм. На наш взгляд, 

это можно объяснить большей открытостью по-

верхности почвы в посевах тритикале вследствие 

меньшего вегетативного развития растений данного 

гибрида.

В 2012 г. влажность почвы весной в начале 

парования в пару была значительно меньше 

по сравнению с предыдущим годом, особенно 

при вспашке 94,3 мм и минимальном дисковом 

рыхлении на 10–12 см (16 вариант) – 94,9 мм в 

метровом слое. Самое высокое количество влаги 

содержалось при мелком рыхлении Смарагд на 

12–14 см с оставлением стерни и соломы в виде 

мульчи (11 вариант) – 145,6 мм. Ко времени по-

сева запасы влаги уменьшились, а наибольшими 

остались на 11 варианте с мелкой мульчирующей 

обработкой с оставлением стерни и соломы гре-

чихи в виде мульчи – 113,5 мм. Весной в период 

АГРОНОМИЯ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Способ и глубина
обработки почвы
под гречиху

Способ и глубина обработки в пару Среднее
по фактору А

В 28–30 Б 28–30 М 12–14 Д 10–12
оз.
пш.

оз.
трит.оз.

пш.
оз.
трит.

оз.
пш.

оз.
трит.

оз.
пш.

оз.
трит.

оз.
пш.

оз.
трит.

В 25–27
П 25–27
М 12–14
Д 10–12
Среднее по фактору А

19,4
19,6
17,6
17,1
18,4

12,5
12,2
11,0
10,5
11,5

22,0
20,8
19,7
21,4
21,0

13,4
15,3
11,2
13,0
13,2

19,6
18,7
17,5
17,9
18,4

12,5
12,3
10,7
10,7
11,6

18,2
16,7
16,2
16,9
17,0

10,4
11,1
10,0
9,5
10,2

19,8
18,9
17,8
18,3

12,2
12,7
10,7
10,9

Урожайность озимых пшеницы и тритикале в среднем за 2 года, ц/га

АГРОНОМИЯ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

отрастания озимых больше всего влаги сохранилось 

на вариантах с мелким дисковым рыхлением на 

10–12 см, где солома и стерня перемешивались 

с мульчирующим поверхностным обработанным 

слоем почвы – 9, 13 и 16 варианты.

В 2013 г. в посевах тритикале сохранились 

примерно те же тенденции в накоплении влаги, 

но остаточные запасы влаги после уборки были 

ещё ниже.

Чистый пар является самым эффективным агро-

техническим средством в борьбе с многолетними 

сорняками, многократное подрезание розеток 

которых при паровых культивациях истощает 

вегетативные органы размножения. Чистый пар 

уменьшает также численность семян малолетних 

сорняков в верхнем слое почвы, и при дальней-

ших безотвальных обработках сохраняется более 

низкая засорённость посевов в течение 4–5 лет. 

Снижению засорённости полей способствует также 

размещение по пару озимых, обладающих высокой 

конкурентной способностью в борьбе с сорняками.

Данные выводы подтверждаются и настоящим 

исследованием. Численность малолетних сорняков 

была очень низкой – не более 20 шт/м2, что со-

ответствовало 1-му классу, очень низкому баллу 

засорённости по шкале ТСХА, а численность много-

летних соответствовала 2-му классу шкалы ТСХА.

Можно заметить тенденции более низкой засо-

рённости многолетниками при глубоких рыхлениях 

1,0–1,1 шт/м2 в посевах озимой пшеницы весной в 

среднем за 2 года и 1,1–1,3 шт/м2 перед уборкой, 

а у тритикале соответственно 1,3–1,4 и 1,2–1,5 

шт/м2. На мелких обработках засорённость много-

летниками особенно возрастает на 11 варианте с 

многолетними мелкими и нулевыми обработками в 

течение предшествующих 25 лет, где она достигает 

1,6 и 1,9 шт/м2 в посевах пшеницы соответственно 

весной и перед уборкой, и 2,2 и 2,3 шт/м2 в посевах 

озимой тритикале в среднем за 2 года.

Таким образом, при мелкой основной обработке 

пара благодаря паровым культивациям засорён-

ность озимых остаётся на низком уровне, что делает 

её достаточной даже при оставлении измельчённой 

соломы предшественника на поверхности почвы.

Одним из недостатков чистого пара является от-

сутствие урожая в год парования, поэтому возделы-

ваемые по пару культуры должны компенсировать 

этот недостаток более высокой урожайностью, что 

обеспечивается при посеве по пару озимых культур 

ржи и пшеницы [4, 5].

В условиях напряжённого водного и темпера-

турного режимов, особенно в критические фазы 

роста и развития озимых от фазы колошения до 

налива зерна, урожайность в значительной степени 

определялась погодными условиями и их соот-

ветствием биологическим особенностям культуры.

В среднем за 2 года наибольшая урожайность 

озимых пшеницы и тритикале – соответственно 

21,0 и 13,2 ц/га – получена при глубокой безот-

вальной обработке на 28–30 см в пару с оставлением 

стерни и измельчённой соломы на поверхности 

почвы (табл.). Солома в начале парования после 

весеннего снеготаяния и до первой культивации 

в конце мая – начале июня долго способствова-

ла снижению нагревания поверхности почвы и 

уменьшению испарения влаги.

Этот же вариант оказался наиболее экономи-

чески выгодным: себестоимость 1 ц составила у 

озимой пшеницы 249,9 руб., что на 50 руб. меньше, 

чем на контроле. Оба варианта мелкой обработки 

вследствие снижения урожайности оказались менее 

рентабельными. Экономически неэффективным 

показал себя и гибрид тритикале, который уступал 

по урожайности, качеству и цене зерна озимой 

пшенице.

Выводы. 1. Агрофизические свойства почвы на 

всех фонах обработки даже при длительной ми-

нимализации (11 вариант) были благоприятными 

для озимых: общая пористость весной в период 

отрастания озимых не опускалась ниже 51,7–52,9% 

на минимальных фонах при средней плотности 

1,23–1,25 г/см3, что обеспечивало достаточный 

воздушный режим при объёме пористости аэрации 

21,5–21,0%.

2. Глубокие обработки способствовали лучшему 

впитыванию влаги весной после снеготаяния и 

обеспечивали небольшое преимущество над мел-

кими в период весеннего отрастания озимых, но 

безотвальные способы с оставлением растительных 

остатков на поверхности обеспечивали более ра-

циональное её использование за счёт уменьшения 

испаряемости.

3. Засорённость посевов благодаря пяти паро-

вым обработкам была невысокой: весной в период 
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отрастания озимых численность многолетних 

сорняков составляла 1,0 шт/м2 на разноглубинной 

вспашке и 1,6 шт/м2 при мелком рыхлении дис-

катором (16 вариант), а малолетними – соответ-

ственно 9,7 и 15,6 шт/м2. К уборке она возрастала 

до 10,8 и 1,1 шт/м2 и 16,3 и 1,9 шт/м2 соответствен-

но малолетними и многолетними сорняками у 

озимой пшеницы. Чуть выше засорённость была 

в посевах тритикале из-за худшей конкурентной 

способности в связи с меньшим вегетативным 

развитием.

4. Озимая пшеница проявила большую устойчи-

вость к высоким температурам, а лучшим способом 

обработки оказалось глубокое плоскорезное рыхле-

ние с сохранением стерни и органических остатков 

на поверхности почвы, где средняя урожайность 

по четырём предшествующим способам обработки 

составила 21,0 ц/га у озимой пшеницы и 13,2 ц/га

у озимой тритикале против 18,4 и 11,5 ц/га на 

контроле (разноглубинная вспашка) в среднем 

за 2 года. Имея превосходство в урожайности, 

качестве зерна и его стоимости, озимая пшеница 

экономически более выгодна по сравнению с ги-

бридом тритикале.
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Климат республики резко континентальный – 

лето жаркое и очень сухое, зима малоснежная, 

иногда с большими холодами. Континенталь-

ность климата существенно усиливается с запада 

на восток. Средние температуры января по всей 

республике отрицательные: от -7°–9° в южной и 

юго-западной её части до -10°–12° на севере. Самые 

низкие температуры иногда достигают -35° и ниже в 

северных районах. Особенностью кли мата является 

значительная продолжительность солнечных дней 

в году – 280. Продолжительность тёплого периода 

составляет 240–275 дн. Средние температуры июля 

составляют 23,5°–25,5°. Абсолютный максимум 

температуры в жаркие годы достигает 40°–44°. 

Повышение температуры воздуха наблюдается с 

севера на юг и юго-восток территории республики. 

В зимний период бывают оттепели, в отдельные 

дни – метели, а иногда образующийся гололёд 

наносит ущерб сельскому хозяйству, вызывая об-

леденение травостоя пастбищ и озимых культур. 

Специфическая особенность территории республи-

ки заключается в засухе и суховеях: летом бывает 

до 120 суховейных дней. Регион является самым 

засушливым на юге европейской части России. 

Годовое количество осадков составляет 210–340 мм. 

По условиям влагообеспеченности в республике 

выделяются четыре основных агроклиматических 

района: очень сухой, сухой, очень засушливый, 

засушливый [1, 2].

Сорго – хлебное, кормовое и техническое 

растение. Зерно его содержит: 61–84% крахмала, 

7,8–16,7% белка, 1,7–6,5% жира. Из зерна сорго 

вырабатывают муку и крупу, оно служит сырьём 

для спиртовой, крахмалопаточной и пивоварен-

ной промышленности. В стеблях сахарного сорго 

накапливается до 18% сахара (преимущественно 

сахарозы); из их сока изготавливают патоку (сор-

говый мёд). Зерно сорго также используют на корм 

скоту и птице, зелёную массу сахарного сорго – для 

приготовления силоса, сена, которые скармливают 

скоту в свежем виде. Сорго – хорошее сырьё для 

производства бумаги и картона, венечное сорго – 

для изготовления веников.

Объекты и методы исследований. В условиях 

богары центральной зоны Республики Калмыкия 

на светло-каштановых почвах весной 2009–2012 гг. 

были заложены опыты в два яруса, последовательно. 

Делянки имели размер: ширина 0,7 м, длина 7 м, 

площадь 4,9 м2. каждый вариант имел четырёх-

кратные повторности. Норма высева по вариантам 

составляла 0,3 млн всхожих семян на 1 га, или 

весовая – 8,2 кг/га; 7,4; 7,2 кг/га [3].

По плану сортоиспытания в 2009–2012 гг. про-

водили последовательную работу по изучению 

трёх сортов зернового сорго: Славянское поле 101, 

Славянское поле 210 и Сарваши.

Ставилась цель – изучить совместное влияние 

биопрепаратов Альбит и Полистин на зерновое 

сорго.

В опытах проводили фенологические наблю-

дения, замеряли высоту растений по вариантам, 

Влияние ростостимуляторов Альбит и Полистин
на продуктивность зернового сорго




