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Интенсификация сельского хозяйства с ис-
пользованием ресурсосберегающих технологий 
приводит к неблагополучному фитосанитарному 
состоянию полей [1 – 5], в том числе к изменению 
видового состава сорнополевой растительности. 
Несмотря на многочисленные исследования [8, 9], 
до сих пор нет однозначного ответа на вопрос 
из-за чего это происходит. По этому поводу 
существует несколько мнений. Основное – из-
менение видового состава сорняков происходит 
в результате замены способа обработки почв [1] 
либо ввиду постоянного использования против 
двудольных сорняков соответствующих гербици-
дов [10]. Но в выводах авторы ограничиваются 
только констатацией фактов, без раскрытия при-
чин. Между тем смена экологического состояния 
почвы, несомненно, способствует адаптации со-
общества растений к изменённым условиям, что 
должно привести к смене флоры агрофитоценозов.

Цель исследования состояла в раскрытии 
взаимосвязи между изменением видового состава 
сорняков в агрофитоценозах и сменой экологичес-
кого состояния почвы в результате длительного 
применения различных систем обработки.

Задачи исследования сводились к следую-
щему:

– установить изменения в сложении пахотно-
го слоя и водного режима почвы под влиянием 
различных систем обработки почвы;

– провести флористический анализ сорных 
растений в агрофитозенозах, различающихся 
системами обработки почвы и длительностью 
их применения.

Материал и методы исследования. Иссле-
дование проводили на территории Оренбургской 
области. Элювиальный ландшафт приурочен к во-
дораздельным поверхностям со слабым уклоном 
в 1 – 2°. Почвы – чернозёмные, характеризуются 
непромывным режимом и повышенной карбо-
натностью. Плотность и водный режим почвы 
изучали с 1989 г. по общепринятым в земледелии 
методикам, флористический анализ был проведён 
в 2018 г. на участках, занятых яровой пшеницей. 
Для решения поставленных задач и обоснования 
выдвинутой гипотезы были взяты две крайние 
по интенсивности системы обработки почвы – 
отвальная и нулевая (No-till), и дополнительно 
дифференцированная безотвальная, занимающая 
промежуточное положение по воздействию на 
почву (табл. 1). За No-till взят вариант с при-
менением гербицидов сплошного действия, что 
исключает фактор влияния химических средств 
защиты на видовой состав сорняков.

Результаты исследования. Исследование 
показало, что при переходе на безотвальные 
системы обработки почвы в сравнении с диф-
ференцированной отвальной в севообороте 
происходит уплотнение пахотного слоя почвы 
(рис. 1). Колебания значений плотности объяс-
няются уменьшением или увеличением глубины 
обработки почвы.

Было отмечено, что при повторе мелкого 
рыхления возникает резкий перепад плотности 
почвы в слое 10 – 20 см в сравнении с верхним 
слоем. Это вызывает сильную деформацию глав-
ного корня и его горизонтальное размещение в 
слое выше 10 см, а также поверхностное раз-
витие корневой системы подсолнечника в целом. 
Непрерывное применение нулевой обработки 
(No-till) также способствует уплотнению почвы 
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с нарастающим эффектом [5]. Однако в отличие 
от обрабатываемых почв формируется сглаженная 
по слоям плотность почвы.

При вспашке влага уходит в нижние слои, а при 
мелком рыхлении и нулевой обработке остаётся 
в верхних слоях (рис. 2). Преимущество этих 
вариантов по содержанию влаги перед вспашкой 
наблюдается на всю глубину пахотного слоя, т.е. 
до 30 см. Причём, как показали наблюдения за 
динамикой влаги в метровом слое почвы, вода 
на вариантах с бесплужной обработкой не толь-
ко задерживается с весны в верхних слоях, но 
и лучше подтягивается из нижних слоёв поч-
венного профиля.

Поэтому преимущество их перед вспашкой в 
увлажнении верхних слоёв почвы сохраняется 
до фазы кущения яровой пшеницы [1].

На то, что уплотнение почвы оказывает влия-
ние на перераспределение влаги в почвенном 
профиле, способствуя подтягиванию её в кор-
необитаемый слой почвы, указывал в своё время 
С.С. Сдобников [6]: «В фазу кущения в слое 
0 – 30 см продуктивной влаги было: на контро-
ле – 11,8 мм, на варианте с объёмным весом 
1,1 г/см3 – 26,2 мм, с 1,2 г/см3 – 30,5 мм и
1,3 г/см3 – 30,8 мм. Лучшая обеспеченность вла-
гой обеспечила более раннее и более дружное 
появление всходов на уплотнённых вариантах».

Таким образом, переход на ресурсосберегаю-
щие технологии изменяет сложение пахотного 
горизонта. Происходит его уплотнение [3], при-
чём это носит кумулятивный характер [1, 7]. 
Из гомогенизированного состояния он пере-
ходит в состояние с дифференцированными по 

плотности, структурности и влажности слои, 
меняется водный режим. Это, как мы предпола-
гаем, должно привести к смене флористического 
состава сорняков.

На варианте с длительной ежегодной диф-
ференцированной отвальной обработкой почвы 
сорняки были представлены многолетними 
двудольными: вьюнком полевым (Соnvolvulus 
arvensis L.), осотом жёлтым (Sonchus arvensis), 
латуком татарским (Lactuca tatarica (L.) и мало-
летними: щирицей запрокинутой (Аmaranthus 
retroflexus L.), гречишкой вьюнковой (Рolygonum 
соnvolvulus), из однодольных – просом куриным 
(Есhinochloa сrusgalli (L.) Раl. Веаuv.). На участке 
произрастало 6 видов растений с преобладанием 
двудольных корнеотпрысковых сорняков, имею-
щих глубокопроникающую корневую систему и 
приспособленных к рыхлым хорошо аэрируемым 
почвам.

На варианте с дифференцированной по глу-
бине безотвальной обработкой (30 лет) видовой 
состав сорняков значительно расширился – с 6 до 
11 видов. Растения в основном были представ-
лены теми же сорняками, но появились и новые 
виды: щетинник сизый (Setaria pumila), марь белая 
(Сhenopodium аlbum L.), щирица жминовидная 
(Аmaranthus retroflexus L.), смолёвка обыкно-
венная (Silene alba). Появился и не типичный 

1. Характеристика участков и систем обработки почвы

Район и место
исследования

Координаты
Система обработки почвы / лет применения

N E
Оренбургский район,
п. Пригородный.
Учебно-опытное поле ОГАУ

51°7'2.27'' 54°17'30.4'' 1. Дифференцированная по глубине, отвальная / 30 лет
2. Дифференцированная по глубине, безотвальная / 30 лет
3. Нулевая (No-till) / 8 лет

Переволоцкий район,
с. Донецкое. КФХ «Е.С. Квитко» 51°53'55'' 54°24'45.57''... 1. Дифференцированная по способам и глубине / 10 лет

2. Нулевая обработка (No-till) / 10 лет

Рис. 2 – Влияние способа обработки на распределе-
ние влаги в метровой толще почвы весной 
перед посевом яровых ранних культур
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Рис. 2 – Влияние способа обработки на распределение влаги в метровой толще почвы весной 
перед посевом яровых ранних культур 
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Рис. 1 – Изменение плотности в слое почвы 0–30 см 
(г/см3) в зависимости от применяемых 
систем обработки в севообороте:

 1 – плотность почвы за 1989–1992 гг.; 2 – 1991–
1993 гг. … 11 – 2002–2004 гг.

Дифференцированная по глубине отвальная система обработки почвы
Дифференцированная по глубине безотвальная система обработки почвы



49

для нашего региона сорняк – мелколепестник 
канадский (Еrigeron саnadensis). Появление на 
пашне новых видов растений можно объяснить 
периодическим образованием плужной подошвы 
с резким увеличением плотности почвы ниже 
10 см при мелких обработках, а также общим 
повышением плотности и преимущественной 
локализацией влаги в верхних слоях почвы.

Аналогичной предыдущему участку была 
экологическая группа сорняков на участке с 
дифференцированной по глубине безотвальной 
обработкой почвы (10 лет). Хотя видовой состав 
был несколько иным. Здесь встречались хариспо-
ра нежная (Raphanus tenellus Pall.), дескурения 
Софьи (Descurainia sophia (L.) Webb). Но были 
и типичные для этих условий сорняки – молокан 
татарский (Lactuca tatarica (L.), бодяк полевой 
(Сirsium arvense (L.) Sсор.), вьюнок полевой 
(Соnvolvulus arvensis L.).

Отказ от основной обработки почвы (No-till 
/ 8 лет) в севообороте привёл к значительному 
изменению видового состава сорняков. Они 
были представлены уже 17 видами. Из много-
летников добавился молочай лозный Еuphorbia 
helioscopia L., который предпочитает залежи. Из 
малолетников появились горец птичий (Роlygonum 
aveculare), хариспора нежная (Raphanus tenellus 
Pall.), пастушья сумка (Сарsella bursa-pastoris 
(L.) Меdicus), икотник серый (Веrteroa incana), 
козлобородник сомнительный (Tragopogon 
dubius Scop.), просвирник приземистый (Malva 
pusilla), имеющие стержневой корень. Это, на наш 
взгляд, объясняется формированием сглаженного 
по плотности строением пахотного слоя почвы. 
Наше предположение подтверждается появлением 
растений со стержневой корневой системой на 
другом участке (No-till/10 лет), хотя они представ-
лены были другими видами, а именно ромашкой 
продырявленной (Matricaria perforata), полынью 
горькой (Аrtemisia absinthium  L.), гулявником 
Лезеля (Sisymbrium loeselii L.), дескурeнией 
Софьи (Descurainia sophia (L.) Webb.), цикорием 

обыкновенным (Cichorium untybus L.), черно-
коренем лекарственным (Cynoglóssum officinále), 
крестовником обыкновенным (Senecio vulgaris).

Выводы. В результате перехода от классичес-
кой дифференцированной отвальной системы к 
минимальным происходит изменение экологичес-
кого состояния пахотного слоя, что приводит к 
смене видового состава сорняков в агрофитоце-
нозах. На участках с дифференцированной по 
глубине безотвальной системой обработки почвы 
расширяется видовой состав сорняков. Мелкая 
и нулевая обработки, обеспечивая локализацию 
влаги в верхних слоях почвы и резкий пере-
пад плотности между слоями 0 – 10 см и ниже 
10 см способствуют распространению сорняков 
с мочковатой корневой системой. При No-till 
появляются виды со стержневой корневой систе-
мой, что обусловлено сглаживанием плотности 
почвы по слоям.
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