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Приводятся результаты оценки агротехнической и энер
гетической эффективности регулирующего воздействия на 
сорный компонент агрофитоценоза разных по интенсив
ности систем обработки почвы, удобрений и гербицидов в 
севооборотах различной специализации. Показано, что уро
жайность полевых культур при минимальной обработке 
почвы, применении удобрений и гербицидов не уступает 
уровню урожайности при традиционной для Нечернозем
ной зоны системе отвальной обработки почвы.

Одним из путей научно- 
технического прогресса в со
временном земледелии явля
ется обоснование и переход 
к экологически сбалансиро
ванным, энергосберегающим 
системам защиты сельско-хо- 
зяйственных культур от 
сорных растений.

Необходимость разработки 
научных и практических ос
нов регулирования сорного 
компонента агрофитоценоза 
вызвана, с одной стороны, 
недостаточной эффектив

ностью защитных мероприя
тий, не в полной мере учи
тывающих изменение эколо- 
го-ценотических условий 
развития агрофитоценозов 
при совершенствовании ме
ханической обработки почвы, 
специализации севооборотов 
и систематическом примене
нии гербицидов, с другой, — 
определенной положительной 
ролью сорных растений в фор
мировании и развитии эколо- 
го-энергетических взаимоот
ношений в агрофитоценозах.
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Проблема совершенствова
ния в этом направлении тра
диционных и разработка 
новых приемов и систем ре
гулирования сорного компо
нента полевых агрофитоцено
зов в земледелии Централь
ного района Нечерноземной 
зоны имеет важное народно
хозяйственное значение.

Целью наших исследова
ний являются изучение агро
технической и энергетичес
кой эффективности регули
рующего воздействия на 
сорный компонент агрофито
ценоза разных по интенсив
ности систем обработки поч
вы, удобрений и гербицидов 
в севооборотах различной 
специализации и разработка 
на этой основе предложений 
по дальнейшему совершен
ствованию технологий возде
лывания сельскохозяйствен
ных культур в земледелии 
Центрального района Нечер
ноземной зоны России. В свя
зи с этим решали следующие 
задачи:

— проводили оценку агро
технической и энергетичес
кой эффективности примене
ния разных систем механи
ческой обработки почвы в 
сочетании с удобрениями и 
гербицидами в севооборотах 
с различным насыщением 
зерновыми культурами;

— определяли закономер
ности изменения количест
венных и качественных пара
метров сорного компонента 
агрофитоценоза под действи-

ем разных систем обработки 
почвы, удобрений и герби
цидов;

— изучали влияние элемен
тов системы земледелия на 
количество и качество посту
пающих в почву растительных 
остатков культурных и сорных 
растений и их биоэнергетичес
кий потенциал;

— проводили экологичес
кую оценку применения гер
бицидов в севооборотах;

— изучали влияние разных 
систем обработки почвы, удоб
рений и гербицидов на уро
жайность полевых культур.

Методика
Исследования проводили в 

1998—2000 гг. на экспери
ментальной базе МСХА им. 
К.А. Тимирязева в учебно
опытном хозяйстве «Михай
ловское» (Подольский район, 
Московская обл.) в полевых 
стационарных опытах. Трех
факторный полевой стацио
нарный опыт 9x7x2 (опыт 
№ 7) «Действие обработок 
почвы, удобрений и гербици
дов на плодородие дерново- 
подзолистой почвы» заложен 
в 1969 г. Б.А. Доспеховым. 
Трехфакторный полевой ста
ционарный опыт 7x2x2 (опыт 
№ 9) «Обоснование систем 
минимальной обработки поч
вы в севооборотах» заложен 
в 1972 г. А.И. Пупониным.

Почва опытных участ
ков — дерново-подзолистая 
среднесуглинистая, содержа
ние гумуса 1,8—2,0%, под
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вижных форм фосфора — 
20—25 мг/100 г, обменного 
калия — 25—30 мг/100 г, 
сумма поглощенных осно
ваний — 11,5—12,5 мг-экв/ 
100 г, рНсол 5,6-5,8.

Подробное описание схем 
стационарных опытов и про
граммы исследований приво
дятся в опубликованных ра
ботах [2, 4—5].

Результаты
Результаты исследований 

свидетельствуют, что в сред
нем за 3 года (1998—2000 гг.) 
засоренность посевов поле
вых культур при системах 
обработки с условными на
званиями сочетание отваль
ной и нулевой, чизельная и 
роторная в сочетании с гер
бицидами была на уровне

традиционной в Нечернозем
ной зоне России системы от
вальной обработки, а разли
чия между ними находятся в 
пределах значения НСР05, т.е. 
несущественны (табл. 1).

При всех системах обра
ботки почвы в сообществе 
малолетних сорняков наи
большее распространение 
получили трехреберник не
пахучий (20—32% общего 
числа малолетников), виды 
горцев (12—24%), звездчатка 
средняя (4—16%) и пикуль- 
ник зябра (5—13%). При за
мене ежегодной вспашки по
верхностными или мелкими 
обработками в сообществе 
малолетников увеличивалась 
доля участия сорняков, семе
на которых прорастают при 
относительно низкой темпе- 

Т а б л и ц а  1
Действие разных систем обработки почвы в сочетании 
с гербицидами на сорный компонент агрофитоценоза 

в плодосменном севообороте (среднее за 1998—2000 гг.)
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ратуре почвы и воздуха (мет
лица полевая, подмаренник 
цепкий, звездчатка средняя, 
трехреберник непахучий). 
Наличие послеуборочных ос
татков при этих системах об
работки способствовало луч
шей перезимовке озимых и 
зимующих сорных растений.

В сообществе многолетних 
сорняков наибольшее рас
пространение получили осот 
полевой (23—30% общего чис
ла многолетников), бодяк по
левой (9—20%) и хвощ полевой 
(9—17%). Системы нулевой и 
поверхностной обработки 
почвы приводили к увеличе
нию доли корневищных, кор
неотпрысковых и клубневых 
сорняков и практически не 
влияли на другие многолет
ники. При отвальной обработ
ке почвы по сравнению с дру
гими системами наблюдался 
рост участия в агрофитоце
нозе мочковатокорневых мно
голетников. При минимализа- 
ции обработки почвы одной 
из причин увеличения доли 
корнеотпрысковых сорняков 
является интенсивное отрас
тание их побегов в послеубо
рочный период, что позволя
ет им сформировать допол
нительный запас вегета
тивных зачатков в пахотном 
слое почвы.

В плодосменном севооборо
те в среднем за 3 года (1998— 
2000 гг.) при всех системах 
обработки почвы засорен
ность посевов полевых куль
тур была в среднем на 25—

30% ниже, чем в зернотравя
ном (75% зерновых). Высокая 
эффективность регулирую
щего воздействия плодосме
на на сорный компонент обу
словлена не только заметным 
сокращением численности 
сорных растений, но и умень
шением доли участия наибо
лее вредоносных видов сор
няков (пырея ползучего, бо
дяка полевого, осота полевого, 
хвоща полевого).

Для теории и практики со
вершенствования системы 
управления сорным компо
нентом агрофитоценоза важ
ное значение имеет изучение 
эффективности регулирую
щего воздействия разных по 
глубине и интенсивности сис
тем обработки почвы в сево
оборотах [2]. Неодинаковое 
действие разных систем об
работки на потенциальную 
засоренность почвы обуслов
лено различиями в заделке и 
перемещении семян и веге
тативных зачатков сорных 
растений в обрабатываемом 
слое. При использовании ору
дий с активными рабочими 
органами (роторного плуга, 
фрезерного культиватора) от 
30 до 40% семян сорняков со
средоточивается в верхнем 
5-сантиметровом слое почвы. 
При отвальной обработке 
верхний 5-сантиметровый 
слой почвы с осыпавшимися 
семенами сорняков практи
чески равномерно распреде
ляется по слоям почвы 10— 
15, 15—20 и 20—25 см.
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Потенциальная засоренность почвы 
при разных системах обработки

Т а б л и ц а  2

Наибольшее снижение по
тенциальной засоренности 
верхней части пахотного слоя 
(0—10 см) достигалось на 
фоне применения гербицидов 
при отвальной и чизельной 
обработах почвы. Так, на 
27-й год исследований засо
ренность почвы с слое 0— 
10 см при этих системах об
работки составила соответ
ственно 29 и 36% к исходно
му уровню (табл. 2).

В зернотравяном и плодо
сменном севооборотах в 
1999 г. в слое почвы 0—30 см 
были обнаружены семена 
31 вида сорняков, в том чис
ле 20 видов семян малолет
ников. При системах мини
мальной обработки в данном 
слое наибольшее распростра
нение получили семена пи- 
кульника зябра (25% общего 
числа семян), трехреберника 
непахучего (24%), горцев 
(12%) и мари белой (10%).

Многолетнее применение 
систем минимальной обработ
ки почвы в сочетании с гер
бицидами способствовало 
уменьшению засоренности 
почвы в слое 0—40 см орга
нами вегетативного размно
жения многолетних сорняков 
(см. табл. 2). При высокой ис
ходной засоренности почвы 
вегетативными зачатками на 
26-й год исследований под 
действием изучаемых факто
ров она составила 8—10% к 
исходному уровню.

Нашими исследованиями 
установлено, что интенсив
ность и направленность ре
гулирующего воздействия 
удобрений определяется ви
довым составом сорных рас
тений. При низком уровне 
плодородия дерново-подзо
листой почвы (фон без удоб
рений) конкурентоспособ
ность биологической группы 
многолетних сорняков по
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отношению к культурным 
растениям заметно возраста
ет. При систематическом при
менении полного минерально
го удобрения засоренность 
посевов многолетними сорня
ками в среднем за 3 года 
(1998—2000 гг.) была сущес
твенно ниже, чем на неудоб
ренном фоне, а засоренность 
посевов малолетними сорня
ками — практически на уров
не неудобренного фона.

На фоне полного минераль
ного удобрения в агрофитоце
нозе заметно уменьшается по 
сравнению с неудобренным 
фоном доля фиалки полевой, 
горцев (вьюнкового, птичьего 
и развесистого), осота полево
го и чистеца болотного. При 
этом возрастает доля участия 
пикульника зябра, дымянки 
аптечной, звездчатки средней, 
хвоща полевого и подорожни
ка большого.

Высокий уровень регули
рующего воздействия на 
сорный компонент агрофи
тоценоза в посевах овса ус
тановлен при применении 
смеси гербицидов 2,4-ДА и 
лонтрела. Техническая эф
фективность гербицидной 
смеси (% гибели сорняков) в 
1998 г. в посевах овса на фоне 
отвальной обработки состави
ла 59%, фрезерной мини
мальной — 70%, фрезерной 
интенсивной — 66%. На фоне 
систем минимальной обработ
ки почвы техническая эф
фективность гербицидов 2,4- 
ДА + лонтрел, зенкор и си-

мазин была заметно выше, 
чем на фоне системы отваль
ной обработки.

Ответной реакцией сорного 
компонента агрофитоценоза на 
длительное (26—28 лет) воз
действие минимальной обра
ботки почвы в сочетании с гер
бицидами, в системе которых 
преобладали препараты груп
пы 2,4-Д, явилось увеличение 
в агрофитоценозе доли много
летних корнеотпрысковых и 
корневищных сорняков (осота 
полевого, бодяка полевого, 
пырея ползучего, хвоща пол
евого), малолетних видов (пи
кульника зябра, видов горцев), 
а также других устойчивых к 
действию гербицидов этой 
группы сорных растений (до 
65—75% общего числа сорня
ков в посевах).

Гербициды 2,4-ДА + лонт
рел, симазин и зенкор, при
меняемые в рекомендуемых 
нормах, не накапливались в 
пахотном слое почвы и рас
тительной продукции.

Наибольшее количество 
пожнивно-корневых остатков 
поступает в почву при систе
мах чизельной (18,7 ц/га), 
плоскорезной (17,7) и повер
хностной обработки (17,4) (ри
сунок). По количеству по
ступающих в почву расти
тельных остатков сорных рас
тений преимущественное по
ложение занимают системы 
нулевой (8,0 ц/га сухой мас
сы), плоскорезной (6,5) и ро
торной обработки почвы (5,7). 
Следовательно, при минима-
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Рис. 1. Действие разных систем обработки почвы на количест
во пожнивно-корневых остатков озимой пшеницы и сорняков в ее 
посевах, ц сухой массы на 1 га (1999 г.).

лизации обработки поступле
ние в почву органического ве
щества в виде растительных 
остатков, особенно сорняков, 
заметно возрастает.

В среднем за 2 года иссле
дований (1998—1999 гг.) со
держание азота в пожнивных 
остатках культур составило 
1,25%, фосфора — 0,66%, ка
лия — 2,87%. В растительных 
остатках сорняков, особенно 
корневых, содержалось зна
чительно больше калия, чем 
в растительных остатках по
левых культур.

Сорные растения аккуму
лируют большое количество 
элементов минерального пи
тания, особенно при мини
мальной обработке почвы. 
В 1998 г. в посевах викоовся- 
ной смеси при нулевой сис

теме обработки почвы сум
марное содержание азота, 
фосфора и калия в надзем
ной массе сорняков состави
ло 74,6 кг/га, что в 2,2 раза 
больше, чем при отвальной 
обработке почвы. В 1999 г. в 
посевах озимой пшеницы 
данный показатель при сис
теме поверхностной обработ
ки почвы составил 24,1 кг/га, 
плоскорезной — 31,4, ротор
ной — 25,7 кг/га, что соот
ветственно в 1,9; 2,5 и 2 раза 
больше, чем при отвальной.

В научной литературе од
ной из основных причин сни
жения урожайности сельско
хозяйственных культур от 
конкуренции сорняков счита
ется вынос последними эле
ментов питания из почвы. Не 
оспаривая этот очевидный
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факт, при интегральной оцен
ке вредоносности сорных рас
тений в агрофитоценозах, по 
нашему мнению, необходимо 
принимать во внимание и оп
ределенную положительную 
роль сорняков в пополнении 
запасов органического веще
ства и элементов питания в 
почве.

Исследованиями установ
лено, что по уровню экоток- 
сикологической нагрузки гер
бициды симазин и аминная 
соль 2,4-Д мало различают
ся между собой (Эн соответ
ственно 1,08х10'2 и 1,15х10'2). 
Наиболее высоким уровнем 
экотоксикологической на
грузки на агрофитоценоз из 
применяемых в опыте гер
бицидов характеризовался 
зенкор (Эн = 8,18х10‘2). Эко- 
лого-токсикологическая на
грузка диалена была в 2,3 ра
за выше, чем аминной соли 
2,4-Д (табл. 3).

Всего, в расчете на 1 га се
вооборотной площади, за

годы наших исследований 
(1998—2000 гг.) было внесе
но 3,54 кг д.в. гербицидов на 
1 га. Совокупный и среднего
довой показатели экотокси
кологической нагрузки на аг
рофитоценоз составили соот
ветственно 13,04х10‘2 и 
4,35х10'2.

Таким образом, в среднем 
за 3 года экотоксикологичес- 
кая нагрузка гербицидов зен
кор и диален на агрофитоце
ноз в расчете на 1 га севоо
боротной площади была выше 
соответственно в 7 и 2 раза, 
чем гербицида 2,4-ДА, а си- 
мазина — несколько ниже.

Исследования показали, 
что наибольшие затраты 
энергии реализуются при 
применении отвальных плу
гов типа ПН-4-35, ПЛН-4-35, 
ПТК-3-40, а также ротаци
онного плуга ПР-2,7. В зер
нотравяном и плодосменном 
севооборотах энергозатраты 
на обработку почвы при ро
торной системе составили 

Т а б л и ц а  3
Эколого-токсикологическая нагрузка (Эн) гербицидов 

на агрофитоцсноз в севооборотах (1998—2000 гг.)
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3695 Мдж/га, что на 34% 
выше по сравнению с систе
мой отвальной обработки поч
вы. В зернопропашном сево
обороте при трехъярусной и 
отвальной обработках почвы 
с фрезерованием энергозат
раты на всю технологию воз
делывания полевых культур 
в среднем за 1998—2000 гг. 
составили 27540 Мдж/га. 
Наибольшее количество тех
ногенной энергии (28660 
Мдж/га) было затрачено при 
фрезерной интенсивной обра
ботке почвы. Менее энергоем
ки системы фрезерной мини
мальной и отвальной обработ
ки почвы с дискованием.

В среднем за 3 года затра
ты дизельного топлива при 
системе отвальной обработки 
почвы составили 39,1 кг/га, 
поверхностной — 24,7, чи- 
зельной — 34,0 и роторной — 
52,9 кг/га.

Анализ энергетической 
эффективности применения 
удобрений свидетельству
ет, что в среднем за 1998—
2000 гг. наименьший уровень 
энергозатрат в расчете на 
1 ц корм. ед. основной про
дукции — 805 Мдж — отме
чен на фоне полного мине
рального удобрения (2 NPK). 
Применение соломы или на
воза в сочетании с 2 NPK 
увеличивало энергоемкость 
1 ц корм. ед. соответственно 
на 43 и 104 Мдж. Наиболее 
высокий коэффициент энер
гетической эффективности — 
1,41 — достигался на фоне

полного минерального удоб
рения.

По нашему мнению, для 
интегральной оценки энерге
тического эффекта удобрений, 
особенно органических, следу
ет учитывать их «вклад» в 
формирование биоэнергети
ческого потенциала почвы, т.е. 
увеличение содержания гу
муса в пахотном слое. Уста
новлено, что запасы энергии в 
гумусе на неудобренном фоне 
составили 8,2х105 МДж/га, 
на фоне 2 NPK — 9,0х 
х 105 МДж/га, а при внесении 
соломы + 2 NPK и навоза + 
+ 2 NPK — соответственно 
9,8х105 и 10,4х105 МДж/га.

Доля гербицидов в общей 
структуре энергозатрат 
сравнительно невелика — 3— 
4%. Вместе с тем их приме
нение обеспечивает высокий 
энергетический эффект. Так, 
за 1999—2000 гг. энергосодер
жание прибавки урожая пол
евых культур от применения 
гербицидов составило 7,9— 
10,0 тыс. МДж/га.

С учетом энергозатрат на 
применение гербицидов, кото
рые включают энергосодержа
ние гербицида, энергозатраты 
на его внесение и на уборку 
дополнительного урожая, по
лученного от применения гер
бицида, наиболее высокий ко
эффициент энергетической 
эффективности — 1,75 — от
мечен на фоне системы чи- 
зельной обработки почвы.

Характер и интенсивность 
протекающих в агроценозах
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процессов энерго- и массооб- 
мена тесно связаны с запа
сами энергии, аккумулиро
ванной в таких функциональ
но значимых органических 
компонентах почвы, как гу
мус и растительные остатки 
культурных и сорных расте
ний [2, 3, 6].

В отечественной и зару
бежной научной литературе 
данные о влиянии разных 
систем обработки на биоэнер
гетический потенциал орга
нического вещества почвы с 
учетом растительных остат
ков сорных растений практи
чески отсутствуют.

Полученные нами экспери
ментальные данные свиде
тельствуют, что растительные 
остатки культурных и сорных 
растений являются важным 
источником энергии, во мно
гом определяющим характер 
и интенсивность протекающих 
в почве био-энергетических 
процессов. При анализе энер
госодержания послеуборочных 
растительных остатков вико- 
овсяной смеси в 1998 г. уста
новлено, что при всех изу
чаемых системах обработки 
почвы оно было достаточно вы
соким (табл. 4).

Следует отметить, что с 
корневыми остатками в поч
ву поступает больше энер
гии, чем с пожнивными. Так, 
при системе отвальной об
работки почвы энергосодер
жание пожнивных расти
тельных остатков составило 
2170 МДж/га, а корневых —

2830 МДж/га. Аналогичная 
закономерность отмечена и 
при других системах обработ
ки почвы.

Установлено, что расти
тельные остатки сорных рас
тений содержат значительное 
количество энергии. Так, 
при системе нулевой обработ
ки запасы энергии в после
уборочных растительных ос
татках сорняков составили 
1820 МДж/га, в том чис-ле 
пожнивных — 660 МДж/га и 
корневых — 1160 МДж/га, 
при поверхностной — 1130 
МДж/га (470 и 660 МДж/га), 
плоскорезной — 1430 МДж/га 
(570 и 860 МДж/га), при от
вальной — 760 МДж/га (290 
и 470 МДж/га) (см. табл. 4).

Аналогичная тенденция от
мечена и в 1999 г. при анализе 
запасов энергии в раститель
ных остатках озимой пшени
цы и сорняков в ее посевах.

Таким образом, при мини- 
мализации механической об
работки почвы энергетический 
потенциал пожнивно-корне
вых остатков сорняков замет
но возрастает. Независимо от 
уровня интенсивности обра
ботки почвы запасы энергии в 
корневых остатках сорняков 
выше, чем в пожнивных.

Наиболее высокий энерге
тический потенциал расти
тельных остатков викоовся- 
ной смеси и озимой пшени
цы отмечен при системе 
чизельной обработки почвы 
(соответственно 5860 и 2320 
МДж/га).
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Т а б л и ц а  4
Энергетический потенциал пожнивно-корневых остатков 

викоовсяной смеси и сорных растений при разных системах 
обработки почвы (тыс. МДж/га; 1998 г.)

Результаты выполненных 
нами исследований свиде
тельствуют, что в зернотра
вяном и плодосменном сево
оборотах на фоне применения 
гербицидов минимализация 
основной и предпосевной об
работки дерново-подзолистой 
среднесуглинистой почвы 
путем замены традиционных 
приемов отвальной обработ
ки безотвальными и совмеще
ние предпосевной обработ
ки почвы и посева зерно
вых культур за один проход 
комбинированного агрегата 
КА-3,6 обеспечивают уровень 
урожайности полевых куль
тур не ниже, чем при тради
ционной в земледелии Нечер
ноземной зоны отвальной 
обработке, а в отдельные го
ды — существенное ее уве
личение (табл. 5). Так, в зер
нотравяном севообороте в

1998 г. достоверное увеличе
ние урожайности зеленой 
массы викоовсяной смеси, а 
в 2000 г. — зерна овса по 
сравнению с контролем отме
чено при системе чизельной 
обработки почвы.

Изучаемые системы обра
ботки почвы не оказали су
щественного влияния на по
казатели качества зерна ози
мой пшеницы (натура, масса 
1000 зерен, количество клей
ковины) и зерна овса (нату
ра, масса 1000 зерен, содер
жание белка, пленчатость). 
В среднем за годы исследо
ваний (1998—2000 гг.) наибо
лее высокое энергосодер
жание основной продукции 
отмечено при системе чи
зельной обработки почвы, 
которая превосходила по это
му показателю контрольный 
вариант на 2400 МДж/га.
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Высоким энергосодержанием 
основной продукции полевых 
культур характеризовались 
также отвальная в сочетании 
с нулевой (47,8 тыс. МДж/га), 
поверхностная (47,2) и ротор
ная обработки почвы (46,6) 
(табл. 6).

Наименьшей энергоем
костью 1 ц корм. ед. характе
ризовались системы повер
хностной и чизельной обра
ботки почвы (соответственно 
635 и 643 МДж/ц). По пока
зателю расхода дизельного 
топлива на 1 ц корм. ед. пре
имущественное положение 
занимали системы нулевой 
(1,73 кг/ц) и поверхностной 
обработки почвы (1,96). Наи
более высокие коэффициен

ты энергетической эффек
тивности отмечены при сис
темах чизельной и поверх
ностной обработки почвы 
(соответственно 1,61 и 1,59).

Выводы
1. Эффективность регули

рующего воздействия на 
сорный компонент агрофито
ценоза изучаемых систем ме
ханической обработки дерно- 
во-подзолистой среднесугли
нистой почвы определяется 
глубиной заделки семян и 
вегетативных зачатков сор
няков в обрабатываемом слое 
почвы. Системы минимальной 
обработки почвы с условны
ми названиями нулевая, по
верхностная, фрезерная ми-

Т а б л и ц а  5
Урожайность полевых культур в зернотравяном 

и плодосменном севооборотах 
при разных системах обработки почвы (ц/га)
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Агроэнергетическая эффективность возделывания 
сельскохозяйственных культур при разных системах 

обработки почвы (среднее за 1998—2000 гг.)

Т а б л и ц а

нимальная и плоскорезная 
характеризуются более высо
ким, чем отвальная, уровнем 
засоренности посевов в нача
ле вегетации полевых куль
тур, так как при этих систе
мах основная масса семян и 
вегетативных зачатков сор
няков заделывается неглубо
ко (0—10 см), что способству
ет их раннему и интенсивно
му отрастанию.

2.   Многолетнее       (1973—
1999 гг.) применение безот
вальной обработки почвы 
(нулевой, поверхностной, чи- 
зельной, плоскорезной) в со
четании с гербицидами спо
собствует существенному 
уменьшению засоренности 
верхней части пахотного слоя 
почвы (0—10 см) семенами

(за 27 лет в среднем на 60— 
70%) и органами вегетативно
го размножения (на 80—96%).

3. В плодосменном севообо
роте при всех системах об
работки почвы засоренность 
посевов полевых культур за 
3   года   исследований   (1998—
2000 гг.) была в среднем на 
25—30% ниже, чем в зерно
травяном (75% зерновых). 
Под действием плодосмена в 
агрофитоценозе уменьшалась 
доля наиболее вредоносных 
видов сорняков (пырея пол
зучего, бодяка полевого, хво
ща полевого).

4. При низком уровне пло
дородия дерново-подзолистой 
почвы (фон без удобрений) 
заметно увеличивается кон
курентоспособность много-
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летних сорняков. При внесе
нии полного минерального 
удобрения или в сочетании с 
органическими (навозом, соло
мой) засоренность посевов 
многолетними сорняками су
щественно снижается при всех 
системах обработки почвы.

5. Определена энергетичес
кая эффективность примене
ния разных систем обработ
ки почвы, удобрений и гер
бицидов:

— системы чизельной и по
верхностной обработки почвы 
обеспечивают наиболее высо
кий коэффициент энергети
ческой эффективности (1,61 и 
1,59) и наименьшую энергоем
кость основной продукции (635 
и 643 МДж/ц);

— доля гербицидов в струк
туре суммарных энергозатрат 
на всю технологию возделы
вания культур не превышает 
5%. Наиболее высокая энерге
тическая эффективность при
менения гербицидов отмечает
ся на фоне систем чизельной 
и роторной обработки почвы 
(коэффициенты энергетичес
кой эффективности соответ
ственно 1,75 и 1,70);

— среди изучаемых вари
антов удобрений наиболее 
высокий энергетический эф
фект достигается на фоне 
полного минерального удоб
рения (2 NPK) или его соче
тания с соломой.

6. Разные по интенсивнос
ти и характеру воздействия 
на почву системы обработки 
оказывают неодинаковое воз

действие на количество и ка
чество растительных остат
ков культурных и сорных 
растений:

— при минимализации ме
ханической обработки общее 
количество поступающих в 
почву растительных остатков 
культурных и сорных расте
ний больше, чем при отваль
ной;

— содержание элементов 
питания в пожнивно-корне- 
вых остатках полевых куль
тур при разных системах об
работки существенно не раз
личалось и в среднем за 2 го
да составило: азота — 1,25%, 
фосфора — 0,66%, калия — 
2,87%;

— при всех системах обра
ботки почвы в растительных 
остатках сорняков, особенно 
корневых, по сравнению с рас
тительными остатками по
левых культур содержание 
калия значительно больше;

— содержание азота в 
пожнивных остатках сорных 
растений при системах нуле
вой и поверхностной обработ
ки было на 20% выше, чем 
в пожнивных остатках ози
мой пшеницы и викоовсяной 
смеси.

7. При минимализации ме
ханической обработки почвы 
энергетический потенциал 
пожнивно-корневых остатков 
сорняков заметно возраста
ет. Независимо от уровня 
интенсивности обработки поч
вы запасы энергии в корневых 
остатках сорняков были выше,
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чем в пожнивных. Наиболее 
высокий энергетический по
тенциал растительных остат
ков викоовсяной смеси и ози
мой пшеницы отмечен при 
системе чизельной обработки 
почвы (соответственно 5860 и 
2320 МДж/га).

8. Урожайность сельскохо
зяйственных культур за годы 
исследований (1998—2000 гг.) 
на фоне систем минимальной 
обработки, кроме нулевой, 
при применении удобрений и 
гербицидов не уступала ее 
уровню при традиционной 
системе отвальной обработки 
почвы. В зернотравяном и 
плодосменном севооборотах 
наиболее высокая урожай
ность полевых культур полу
чена при системе чизельной 
обработки почвы.
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SUMMARY

The results of estimating agrotechnical and energetic effici
ency of regulating effect of soil management systems of diffe
rent intensiveness, fertilizers and herbicides on seepings com
ponent of agrophytocenosis in crop rotations of different speci
alization are presented. It is shown that yield of field crops 
with minimal soil treatment, application of fertilizers and her
bicides is not lower than yield in Non-chernozem zone with 
traditional system of soil treatment.
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