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П.А. Постников, к.с.-х.н., А.Б. Пономарёв, к.с.-х.н.,
В.В. Попова, н.с., ФГБНУ Уральский НИИСХ

В условиях рынка и обострения конкуренции 

переход на минимальные обработки почвы становит-

ся актуальным для каждого сельскохозяйственного 

предприятия. На практике минимализация осущест-

вляется за счёт сокращения числа и глубины обра-

боток в севооборотах, внедрения комбинированных 

почвообрабатывающих и посевных агрегатов, вы-

полняющих за один проход несколько операций, а 

также перехода на нулевые обработки почвы [1–3].

Основным препятствием для широкого перехода 

на ресурсосберегающие обработки почвы считается 

высокая засорённость посевов зерновых культур, 

ухудшение питания растений азотом, возрастание 

уровня заболеваемости растений [4–6].

Для уменьшения негативных последствий ми-

нимальных обработок целесообразно применять 

биологические приёмы, в первую очередь ис-

пользование сидератов. Запашка зелёной массы в 

севообороте за счёт обогащения почвы легкоусвояе-

мым азотом нивелирует отрицательные моменты 

минимализации [7,  8].

Цель исследования – изучить влияние способов 

основной обработки почвы на урожайность культур 

в зернопаросидеральном севообороте.

Материалы и методы исследования. Исследо-

вание проводится с 2011 г. на серой лесной тя-

желосуглинистой почве в зернопаросидеральном 

севообороте: сидеральный пар (рапс), пшеница, 

овёс, горох, ячмень. Серая лесная почва в опы-

те характеризуется следующими показателями: 

гумус – 5,0%, рН – 5,0, содержание подвижного 

фосфора – 184 мг/кг и обменного калия – 102 

мг/кг, гидролитическая кислотность – 4,56, сумма 

поглощённых оснований – 23,1 мг.-экв. на 100 г 

почвы.

Основную обработку в стационарном полевом 

севообороте проводили по следующей схеме: I ва-

риант – вспашка ежегодно ПЛН-3-35 (контроль-

ный); II – отвальная вспашка 2 раза за ротацию 

+ безотвальная обработка культиватором Терра-

Микс 300 под овёс и ячмень (глубина 15–16 см); 

III – отвальная вспашка 2 раза за ротацию + 

поверхностная обработка дискатором БДМ под 

овёс и ячмень (8–10 см); IV – вспашка 1 раз за 

ротацию + безотвальная обработка культиватором 
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Террамикс 300 под овёс, горох, ячмень (глубина 

15–16 см); V – отвальная вспашка 1 раз за ротацию 

+ поверхностная обработка дискатором БДМ под 

овёс, горох, ячмень (8–10 см).

В сидеральном пару с осени отвальная вспашка 

проведена в контрольном варианте, в других ва-

риантах – минимальная обработка согласно схеме 

опыта. Перед посевом сидеральной культуры (вто-

рая декада июня) обработка почвы осуществлена 

по типу полупара во всех изучаемых вариантах.

В течение ротации севооборота при проведе-

нии комбинированных обработок почвы вспашка 

во всех экспериментальных вариантах проведена 

под пшеницу (запашка рапса на сидерат), вторую 

отвальную обработку почвы при двукратном её 

проведении за ротацию осуществляли под горох.

Весной на всех фонах основной обработки 

выполняли закрытие влаги. Посев пшеницы, овса 

и гороха выполняли сеялкой СЗП-3,6 поперёк 

вариантов с основной обработкой почвы.

Под сельскохозяйственные культуры сложные 

удобрения вносили из расчёта в среднем на 1 га 

севооборотной площади в дозе N30P30К30. В 2012 г. 

высевали яровую пшеницу сорта Красноуфимская 

100, в 2013 г. – овёс сорта Стайер, в 2014 г. – горох 

сорта Красноус. Для защиты растений на всех ва-

риантах с обработкой почвы осуществляли протрав-

ливание семян зерновых культур фунгицидом виал 

ТТ, горох – ТМТД. По вегетирующим растениям 

была проведена обработка гербицидом агритокс, 

горох обрабатывали препаратом для сои.

Результаты исследования. Наблюдения за агро-

физическими показателями почвы в севообороте 

показали, что плотность почвы под культурами 

во многом зависела от места запашки сидерата 

и климатических условий. Так, при запашке си-

дерата в 2011 г. плотность почвы после уборки 

пшеницы варьировала на уровне 0,98–1,06 г/см3, 

в дальнейшем была несколько выше в вариантах, 

где применялась поверхностная обработка на 

глубину 8–10 см в предыдущие годы (табл. 1).

В 2013 г. после уборки овса, несмотря на засуш-

ливые условия во второй половине лета, уровень 

уплотнения почвы в изучаемых вариантах не пре-

вышал оптимальных значений для серой лесной 

почвы (1,15–1,20 г/см3). Заделка зелёной массы 

рапса на уровне 18–20 т и соломы ежегодно око-

ло 3,5–4,0 т/га позволяет поддерживать почву в 

рыхлом состоянии в течение двух лет.

Под горохом в условиях избыточного увлажне-

ния выявлено сильное уплотнение слоя 0–20 см, 

особенно в вариантах, где не проводилась отвальная 

вспашка. Усреднённые данные по сложению почвы 

свидетельствуют, что при использовании сидератов 

и соломы в зернопаросидеральном севообороте не-

зависимо от способа обработки почвы можно под-

держивать почву в достаточно рыхлом состоянии.

После запашки рапса в паровом поле в весен-

ний период перед посевом яровой пшеницы не 

установлено существенных различий в накоплении 

продуктивной влаги в слое 0–50 см между спосо-

бами основной обработки почвы. Аналогичные 

тенденции обнаружены в обрабатываемом слое 

0–20 см. На второй культуре (овёс) после пара 

выявлено, что при поверхностной обработке дис-

катором БДМ произошло снижение количества 

доступной воды в слое 0–50 см по отношению к 

традиционной и глубокой безотвальной обработкам 

почвы. Основные различия по запасам продуктив-

ной влаги отмечены в слое 0–30 см.

Наблюдения за содержанием минеральных 

форм азота показали, что в первые два года по-

сле парового поля, где запахан рапс на сидерат, в 

большинстве вариантов заметных различий в со-

держании доступного азота в фазе полных всходов 

не отмечено (табл. 2). Наименьшее количество 

нитратного и аммонийного азота обнаружено в 

2014 г., что связано с удалением от сидерального 

пара и неблагоприятными гидротермическими 

условиями для процесса нитрификации. В фазе пол-

ных всходов гороха выявлена тенденция снижения 

доступности минерального азота при комбиниро-

ванных обработках на 1,6–8,8 мг по отношению к 

ежегодной отвальной вспашке. В среднем за 3 года 

обеспеченность доступным азотом в слое 0–20 см 

была несколько ниже в вариантах с применением 

поверхностных обработок почвы.

В процессе вегетации растений по мере по-

требления минерального азота и ухудшения усло-

вий для минерализации органического вещества 
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1. Изменение агрофизических свойств почвы в зависимости от способа обработки почвы

Способ обработки
почвы

Плотность почвы в слое
0–20 см после уборки, г/см3

Запасы продуктивной влаги в слое
0–50 см перед посевом, мм

год
среднее

год
среднее

2012 2013 2014 2012 2013 2014
В1 + В2 + В3 + В4
К1 + В2 + К3 + В4
Д1 + В2 + Д3 + В4
К1 + В2 + К3 + К4
Д1 + В2 + Д3 + Д4
НСР05

1,02
0,98
1,05
0,98
1,06
0,07

1,10
1,08
1,05
1,06
1,05
0,05

1,25
1,24
1,26
1,33
1,30
0,08

1,12
1,10
1,12
1,12
1,14

75,4
74,8
74,7
78,2
73,6
5,8

81,3
78,5
67,7
77,2
61,8
7,5

77,4
84,2
65,6
68,7
73,7
8,1

78,0
79,2
69,3
74,7
69,7

Примечание (здесь и далее): В – вспашка, К – культиватор, Д – дискатор; 1, 2, 3, 4 – культура севооборота по 
вариантам
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количество его в слое 0–20 см уменьшалось, 

минимум отмечен в фазе колошения зерновых 

культур и образования бобиков у гороха. Различия 

между способами обработки почвы практически

исчезают.

Усреднённые данные за 3 года по режиму пи-

тания свидетельствуют, что заметных различий в 

содержании минеральных форм азота в целом за 

вегетацию растений между способами основной 

обработки почвы не обнаружено, что в основ-

ном благоприятно отразилось на среднегодовой 

урожайности зерновых и зернобобовых культур в 

зернопаросидеральном севообороте.

Выявлено, что после запашки сидерата урожай-

ность пшеницы в 2012 г. мало зависела от способов 

основной обработки в предыдущие годы исследо-

ваний, сбор зерна варьировал в пределах от 3,21 до 

3,59 т/га (табл. 3). Достоверных различий между 

вариантами не выявлено. Применение зелёных 

удобрений в севообороте позволяло нивелировать 

отрицательные моменты минимализации почвы, в 

первую очередь недостаток в обеспечении растений 

минеральным азотом.

На второй культуре (овёс) после сидерального 

пара выявлены подобные же закономерности. Уро-

жайность овса в зависимости от способа основной 

обработки находилась в пределах 3,05–3,21 т/га.

На 3-й год действия зелёных удобрений ниве-

лирующее действие их затухало, т.к. по сравнению 

с отвальной вспашкой было обнаружено снижение 

урожайности гороха на 0,17–0,38 т/га в вариантах, 

где использовали тяжёлый культиватор ТерраМикс 

и дискатор БДМ. В среднем за 3 года благодаря 

положительному воздействию органических удо-

брений (сидераты и солома) заметных различий в 

среднегодовой урожайности зерновых и зернобо-

бовых культур по вариантам основной обработки 

почвы не выявлено. Это свидетельствует о том, 

что при соблюдении агротехники возделывания 

зерновых культур на окультуренных почвах воз-

можна замена традиционной отвальной вспашки 

безотвальной обработкой тяжёлыми культиватора-

ми типа ТерраМикс или дискаторами БДМ один 

раз в 2 года.

Выводы. Применение сидератов и соломы в 

севообороте способствовало разуплотнению серой 

лесной тяжелосуглинистой почвы. В среднем за

3 года на всех изучаемых способах обработки 

плотность почвы была на уровне 1,10–1,14 г/см3.

На второй и третьей культурах после сиде-

рального пара выявлена тенденция снижения 

запасов продуктивной влаги при поверхностной 

обработке на глубину 8–10 см. По отношению к 

отвальной вспашке они уменьшились в среднем

на 8,3–8,7 мм.

В обеспечении культур минеральным азотом 

положительное действие зелёного удобрения прояв-

лялось в течение двух лет. В зернопаросидеральном 

севообороте ухудшение пищевого режима выявлено 

на 3-й год действия сидератов при комбинирован-

ных обработках почвы.

Замена отвальной вспашки один раз в 2 года 

ресурсосберегающими приёмами обработки почвы 

не снижала урожайности культур севооборота. При 

применении в системе основной обработки почвы 

отвальной вспашки один раз за ротацию зернопа-

росидерального севооборота на третьей культуре 

(горох) после пара отмечено снижение сбора зерна 

на 0,17–0,38 т/га по сравнению с традиционной 

обработкой плугом.
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2. Содержание минерального азота (N-NO3 + N-NH4) в слое 0–20 см

в зависимости от способов обработки почвы, мг/кг почвы

Способ обработки
почвы

Содержание минерального азота
в фазе полных всходов

Содержание  минерального азота
в среднем за вегетацию

год
среднее

год
среднее

2012 2013 2014 2012 2013 2014
В1 + В2 + В3 + В4
К1 + В2 + К3 + В4
Д1 + В2 + Д3 + В4
К1 + В2 + К3 + К4
Д1 + В2 + Д3 + Д4
НСР05

36,6
38,8
36,2
41,9
33,7
5,5

31,0
39,0
28,2
32,7
30,3
4,8

19,0
10,2
14,5
17,4
11,0
6,0

28,9
29,3
26,3
30,7
25,0

13,9
14,7
14,0
15,9
14,2

–

17,3
23,3
19,7
17,0
18,6

11,1
7,8
9,5
10,1
9,2
–

14,1
15,8
14,4
14,3
14,0

3. Влияние способов основной обработки почвы на урожайность культур в севообороте, т/га

Способ основной обработки почвы
Пшеница Овёс Горох

В среднем по
севооборотугод

2012 2013 2014
В1 + В2 + В3 + В4
К1 + В2 + К3 + В4
Д1 + В2 + Д3 + В4
К1 + В2 + К3 + К4
Д1 + В2 + Д3 + Д4
НСР05 способ обработки  почвы

3,36
3,59
3,21
3,27
3,28
0,40

3,11
3,21
3,05
3,23
3,14
0,27

3,02
3,18
3,34
2,64
2,85
0,43

3,16
3,32
3,20
3,05
3,09
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В.Н. Сторчоус, к.с.-х.н., АБиП ФГАОУ ВО Крымский ФУ 

Активное развитие аграрного сектора России 

требует принятия неотложных мер по улучшению 

состояния и использования земельного фонда. Про-

блемы сельского хозяйства вызывают особый ин-

терес на современном этапе развития российского 

государства. Во многом он обусловлен приданием 

развитию агропромышленного комплекса статуса 

одного из приоритетных национальных проектов, 

реализация задач которого должна в перспективе 

привести к росту показателей сельскохозяйствен-

ного производства и развитию аграрного сектора 

российской экономики.

Садоводство, виноградарство и овощеводство 

в Крыму – важнейшие отрасли сельскохозяй-

ственного производства. Для решения задач 

стабильного обеспечения населения Крыма и от-

дыхающих сельхозпродукцией в наше время и на 

перспективу необходимо дальнейшее повышение 

эффективности использования орошаемых земель. 

Но для этого необходимо комплексное решение 

проблемы рационального использования водных 

ресурсов, уменьшения зависимости выращивания 

сельскохозяйственных культур от неблагоприятных 

погодных условий.

Дефицит пресной воды был самой острой про-

блемой в Крыму всегда. В 2014 г. на полуострове 

сложилась критическая ситуация с водоснабже-

нием отдельных городов, а также с организацией 

орошения и полива сельскохозяйственных культур. 

Северо-Крымский канал, подающий на полуостров 

днепровскую воду, необходимую для нужд на-

селения и полива сельскохозяйственных культур, 

официально прекратил функционировать 8 мая 

2014 г.  По данным Госкомводхоза Крыма, в 2014 г.

в Крыму произошло сокращение поливных земель 

в 7,6 раза по сравнению с 2013 г. и составило 

17,7 тыс. га. Площади, орошаемые дождеванием, 

сократились в 14,5 раза и составили 5,4 тыс. га. 

Поверхностным поливом по бороздам и полосам 

поливалось 6,9 тыс. га.

Эффективность использования крымских зе-

мель упала в три раза. Альтернатива орошаемого 

земледелия, учитывая засушливый климат по-

луострова, – это внедрение капельного орошения 

[1, 2].

К концу 2013 г. в Крыму капельным способом 

орошалось около 14,5 тыс. га. Площадь ежегодно 

увеличивалась примерно на 10%, однако в 2014 г.

она уменьшилась почти в 2,7 раза и составила 5,4 

тыс. га.

Материалы и методы исследования. В течение 

более 30 лет нами изучались элементы технологии 

микроорошения садов, виноградников и овощных 

культур в хозяйствах Нижнегорского, Симферо-

польского, Бахчисарайского, Раздольненского, 

Сакского районов Крыма [3, 4].

Цель исследования – изучение режимов оро-

шения садов, виноградников и овощных культур 

в условиях Крыма при капельном способе полива. 

Исследование проводили на опытных участках.

Управление режимами орошения осуществляли 

по показаниям влажности почвы, определяемой 

с помощью тензиометров. Поливные нормы рас-

считывали, исходя из дефицита влаги в активном 

корнеобитаемом объёме почвы, с учётом локаль-

ного её увлажнения. Все учёты и наблюдения на 

опытных участках проводили по общепринятым 

методикам [5].

Результаты исследования. Установлено, что свое-

временное проведение поливов обеспечивается при 

использовании для контроля влажности почвы 

тензиометров, которые должны устанавливаться 

на глубине 30 и 60 см и на расстоянии 25–30 см 

от штамба дерева или куста винограда.

Капельное орошение – резерв эффективности
использования земли, воды и энергии




