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Всякий агротехнический метод, направленный 

на повышение урожайности, результативен в случае 

если: 1) обеспечивает быстрое развитие и, как след-

ствие, – большие площади листьев; 2) повышает 

результативность фотосинтеза листьев; 3) сохраняет 

их в плодотворном пребывании возможно наиболее 

длительный промежуток; 4) содействует лучшему 

использованию продуктов фотосинтеза, первона-

чально на активный рост питающих и проводящих 

органов, а далее – на увеличение хозяйственно 

значимой доли урожая [1].

Цель исследования – изучение продуктивности 

нута по глубине и способам обработки почвы.

В задачи изучения входило установление воз-

действия глубины и способа обработки на:

– всхожесть семян, сохранность растений нута; 

– засорённость посевов;

– продуктивность нута;

– массу 1000 зёрен нута;

– экономическую эффективность.

Актуальность темы не вызывает сомнений, т.к. на 

современных этапах повышается роль зернобобовых 

культур, а именно нута, в сравнении с зерновыми.

Научная новизна исследования заключается в 

том, что в первый раз в условиях северной лесостепи 

Тюменской области изучалось влияние способов 

основной обработки на урожайность нута.

Материал и методы исследования. Исследование 

проводили в 2016 и 2017 гг. на базе Государствен-

ного аграрного университета Северного Зауралья 

(ГАУ СЗ). Полевые опыты закладывали в 1,5 км 

от д. Утёшево на опытном поле.

Улучшение аэрации земли способствует раз-

витию растений, максимально интенсивному по-

глощению ими воды и питательных компонентов, 

повышению их подъёма и урожая [2].

Опытные делянки находятся на территории 

учебно-опытного хозяйства ГАУ СЗ. Почва на 

экспериментальной делянке – чернозём вы-

щелоченный маломощный тяжелосуглинистый 

пыльно-илистый в карбонатовом покрывающем 

суглинке [3].

Изучения проводились в соответствии с утверж-

денными методиками и в согласовании схемы 

эксперимента в 2016–2017 гг. в зернопаровом 

севообороте при выращивании аграрных культур 

согласно методам зяблевой обработки почвы (от-

вальный, безотвальный, дифференцированный).

Опыт проводили по схеме, которая включала 

шесть вариантов обработки почвы:

I – отвальная обработка на глубину 20–22 см 

(ПН-4-35);

II – отвальная обработка на глубину 12–14 см 

(ПН-4-35);

III – безотвальная обработка, 20–22 см

(ПЧН-2,3);

IV – безотвальная обработка, 12–14 см (куль-

тиватор KOSB (UNIA);

V – дифференцированная обработка, вспашка 

на глубину 20–22 см (ПН-4-35);

VI – дифференцированная обработка, вспашка 

на глубину 12–14 см (ПН-4-35).

Исследование проводили в зернопаровом с за-

нятым паром севообороте (нут – яровая пшеница

I – яровая пшеница II). Площадь делянки со-

ставляла 200 м2, общее число делянок – 18. Рас-

положение делянок рендомизированное.
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Всхожесть определяли на 10-й день после посева 

по ГОСТу 12038-84. Сорность учитывали в фазу 

кущения количественным способом и спустя месяц 

в последствии применения гербицидов, накануне 

уборки количественно-весовым способом рамкой 

0,25 м2 в 12-кратной повторности. Изучая степень 

загрязнения посевов, рассчитывали количество 

культурных и сорных растений. При этом применя-

ли шкалу Мальцева: до 5% – слабая засорённость, 

от 5 до 20% – средняя, от 20 до 40% – сильная и 

более 40% – очень сильная.

Сохранность растений к уборке определяли 

по ГОСТу 52325-2005 (рассчитывали по разнице 

количества растений нута перед уборкой и ко-

личества растений нута на 10-й день после по-

сева (всхожесть). Массу 1000 зёрен определяли по 

ГОСТу 10842-89. Экономическую эффективность 

рассчитывали по технологическим картам и в со-

ответствии с методикой СибНИИСХОЗ и ТГСХА.

Математическая обработка данных была вы-

полнена в программе «SnedecorV4 Demo».

В 2016 г. посев проводился ручной сеялкой, в 

2017 г. – СЗМ-2,0.

Впервые в России селекцией нута стали зани-

маться на Краснокутской селекционно-опытной 

станции (Саратовская область) – старейшем на-

учном учреждении в России. Один из основателей 

станции – академик П.Н. Константинов – начал 

исследование по подбору зернобобовой культуры 

для засушливых условий Юго-Востока. Им установ-

лено, что наиболее приспособленным в этой зоне 

является нут. С 1931 г. здесь ведётся планомерная 

селекция этой культуры [4].

В опыте использовали нут сорта Вектор Крас-

нокутской СОС.

Результаты исследования. Результаты изучения 

всхожести семян нута и сохранности растений к 

уборке представлены в таблице 1.

обработки почвы за 2016 г., а за 2017 г. сохранность 

нута была равна 78,8–91,3%.

Увеличение засорённости посевов и сниже-

ние урожайности происходило при уменьшении 

глубины обработки. Химическое пропалывание 

поспособствовало уменьшению засорённости по-

севов [5]. Засорённость посевов нута по вариантам 

с основной обработкой составляла 52,3–42,1 шт/м2

в фазу полных всходов (рис. 1). К уборке засо-

рённость снизилась и составила 11,9–19,6 шт/м2.

Засорённость возрастала при уменьшении глу-

бины вспашки на 2,9 сорных растения по традици-

онной отвальной обработке почвы, на 2,5 сорных 

растения – по безотвальной, на 9,1 сорняка –

по разноглубинным обработкам (рис. 2).

За два года исследования (2016–2017) в среднем 

по основной обработке в фазу полных всходов 

количество сорных растений составляло 44,8–54,8 

шт/м2 (табл. 2).

При безотвальной обработке почвы (20–22 см)

засорённость посевов нута была выше, чем в 

контроле (вспашка, 20–22 см), на 2,2 шт/м2, по 

дифференцированной обработке – выше на 1,4 

шт/м2 (рис. 3).

Чем меньше глубина обработки почвы, тем 

засорённость выше. По традиционной вспашке 

на 2,2 сорных растения, по III и IV вариантам –

на 3,7 сорных растения, по разноглубинной –

на 8,3 сорных растения.

При отвальной обработке создаются наиболее 

благоприятные условия (влажность, плотность, 

температура почвы) для вегетационного периода, 

а также для получения высокой урожайности [6].

Продуктивность гороха по зяблевой обработке 

почвы была в пределах 2,66–3,02 т/га, наиболь-

шая – 3,02 т/га получена по вспашке (23–25 см) [7].

Продуктивность нута на I варианте в 2016 г. 

составила 2,6 т/га, а в 2017 г. – 2,1, что ниже, чем 

в предыдущем, на 0,5 т/га (рис. 4).

За 2016–2017 гг. средний показатель урожайно-

сти нута был в пределах 1,9–2,35 т/га по глубокой 

обработке и 1,3–1,9 т/га – по вариантам II, IV, VI.

Масса 1000 зёрен была в пределах 257–278,4 г 

по вариантам с зяблевой обработкой на глубину 

20–22 см и 241–260,2 г – на глубину 12–14 см. 

Снижение глубины обработки поспособствовало 

уменьшению массы 100 зёрен на 18,2 г по тра-

диционной обработке, на 16,0 г – по рыхлению 

и на 9,9 г – по разноглубинной. Без основной 

обработки масса 1000 зёрен нута была меньше, 

чем в контроле (вспашка, 20–22 см), на 98,2 г [8].

Уменьшение глубины обработки способствовало 

снижению массы 100 зёрен на 18,2 г по традици-

онной обработке, на 16,0 г – по рыхлению и на 

9,9 г – по дифференцированной (табл. 2).

Снижение глубины обработки поспособствовало 

снижению массы 1000 зёрен на 12,6 г по традици-

онной обработке, на 17,6 г – по рыхлению и на 

5,6 г – по дифференцированной обработке.

1. Всхожесть и сохранность нута по осенней

обработке почвы, %, 2016–2017 гг.

Вариант
опыта

Всхожесть
по годам

Сохранность
по годам

2016 2017 2016 2017 
I
II
III
IV
V
VI

86,6
79,0
78,2
72,5
80,4
77,6

82,9
74,1
73,8
69,5
77,7
73,5

94,7
92,4
86,7
81,2
89,8
85,4

91,3
88,9
84,2
78,8
86,6
82,7

По основной обработке почвы всхожесть варьи-

ровала в пределах 73,5–86,6%. При уменьшении 

глубины обработки всхожесть снижалась на 7,6 и 

8,8% по традиционной обработке (вар. I, II), на 

5,7 и 4,3% по рыхлению (вар. III, IV), на 2,8 и 

4,2% – по дифференцированной обработке.

Сохранность нута к уборке находилась в преде-

лах 81,2–94,7% по изучаемым вариантам основной 
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2. Масса 1000 зёрен нута по способам зяблевой обработки почвы, г

Вариант
Год

Среднее
Отношение к контролю по годам, +, –

2016 2017 2016 2017
I
II
III
IV
V
VI

278,4
260,2
257,0
241,0
259,1
249,2

266,9
254,3
249,8
234,2
245,7
240,1

272,7
257,3
253,4
237,6
252,4
244,7

–
-18,2
-21,4
-37,4
-19,3
-29,2

–
-12,6
-17,1
-32,7
-21,2
-26,8

Рис. 1 – Засорённость посевов нута в фазу полных всходов, шт/м2, 2016 г.

Рис. 3 – Засорённость посевов нута в фазу полных всходов, шт/м2, 2016–2017 гг.

В среднем за два года исследования масса 

1000 зёрен нута была в пределах 252,4–272,7 г 

по вариантам с зяблевой глубокой обработкой и 

244,7–257,3 г – при зяблевой мелкой обработке.

Сельское хозяйство – многофункциональная 

отрасль. Оно производит ряд новых продуктов и 

услуг, поэтому, прокладывая политику диверсифи-

кации аграрной экономики, невозможно выпускать 

из виду стимулирование непосредственно аграрной 

сферы изготовления продукции [9].

В среднем за два года исследования (2016–

2017 гг.) при выращивании нута по зяблевой об-

работке выручка составляла 34000–47000 руб/га

на вариантах I, III, V и 30000–38000 руб/га на ва-

риантах II, IV, VI. Наибольшая стоимость – 47000 

руб/га отмечена по отвальной обработке (вариант 

I – вспашка, 20–22 см). Затраты по изучаемым 

вариантам составляли 27505–35263 руб/га.

Прибыль по изучаемым вариантам основной 

обработки почвы была в пределах 2850–11737

руб/га при традиционной обработке и 1252–4760 

руб/га – на вариантах II, IV, VI.

Более экономически результативным был ва-

риант традиционной обработки почвы (20–22 см) 

при рентабельности 58,7% и прибыли 11737 руб/га.

Выводы.
1. Большой процент всхожести – 86,6 и 82,9% 

был отмечен при традиционной обработке почвы 
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Рис. 2 – Засорённость посевов нута в фазу полных всходов, шт/м2, 2017 г.
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(контроль – вспашка, 20–22 см). На вариантах с 

рыхлением и дифференцированной обработкой 

(рыхление, 20–22 см) всхожесть уменьшилась на 

6,2–8,4 и 5,2–9,1%. Снижение глубины обработки 

до 12–14 см способствует снижению всхожести 

нута на 7,6–14,1 и 8,8–13,4% по отношению к кон-

тролю. Наибольший процент сохранности нута – 

94,7 и 91,3% отмечен по традиционной обработке 

(контроль), по рыхлению и дифференцированной 

обработкам сохранность была ниже контроля на 

4,9–8,0 и 4,7–7,1%.

2. За 2016–2017 гг. при безотвальной обработке 

почвы (20–22 см) засорённость посевов нута пре-

вышала контроль на 2,2 шт/м2, по разноглубинной 

обработке была выше на 1,4 шт/м2. Снижение глу-

бины обработки почвы содействовало повышению 

засорённости посевов нута согласно традиционной 

на 2,2 сорняка, по рыхлению – на 3,7 сорняка, по 

разноглубинной – на 8,3 сорняка.

3. В среднем за два года исследования уро-

жайность нута была в пределах 1,9–2,35 т/га на 

вариантах I, III и V и 1,3–1,9 т/га на вариантах 

II, IV и VI.

4. Масса тысячи зёрен нута в среднем за два 

года исследования была в пределах 252,4–272,7 г

при глубокой зяблевой обработке и 244,7–257,3 г –

при мелкой обработке. Снижение глубины об-

работки поспособствовало уменьшению массы 

1000 зёрен на 15,4 г по традиционной обработке, 

на 15,8 г – по рыхлению и на 7,7 г – по разно-

глубинной.

5. Наиболее экономически эффективным был 

вариант с отвальной обработой почвы (20–22 см)

при уровне рентабельности 58,7% и прибыли

11737 руб./га.
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В Ставропольском крае хлопковую совку на-

чали изучать в 1990 г. учёные из Всероссийского 

НИИ биологической защиты растений. В те годы 

она являлась специализированным вредителем для 

отдельных культур. Было выявлено, что основная 

масса гусениц концентрируется на посевах тома-

та и кукурузы, которые занимали значительные 

площади. В 2010 г. при обследовании посевов в 17 

хозяйствах шести районов Ставропольского края 

заселение совкой обнаружили на 82% растений 

томата, 65% сои, 76% кукурузы и 48,5% подсол-

нечника [1–3]. И с каждым годом численность 

хлопковой совки увеличивалась. Вследствие этого 

возрастала и необходимость поиска путей снижения 

её вредоносности. Главное внимание уделялось 

применению химических средств защиты растений, 

эффективность которых постепенно снижалась 

из-за проявления резистентности.

Многолетние наблюдения показывают, что 

численность хлопковой совки подвержена цикли-

ческим колебаниям. Вспышки её массового раз-

Значение хлопковой совки как основного
вредителя сои на юге России и пути снижения
её вредоносности
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Рис. 4 – Урожайность нута, 2016–2017 гг.




