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Приводятся результаты 6-летних исследований, целью 
которых было изучение изменения биологических пока
зателей плодородия дерново-подзолистой почвы с крат
ковременным избыточным увлажнением и фитосанитар
ного состояния посевов под влиянием разных по интен
сивности систем обработки почвы, удобрения соломой и 
гербицидов в условиях Центрального района Нечернозем
ной зоны России.

Проведение ежегодной от
вальной обработки почвы, 
распространенной в Нечерно
земной зоне, сопровождается 
снижением в ней количества 
органического вещества. Это 
приводит к уменьшению про- 
тивоэрозионной устойчивости 
почвы, ее водоудерживаю
щей способности, ухудшению 
агрофизических свойств и 
других показателей.

При воспроизводстве пло
дородия почв Нечерноземной

зоны особое значение име
ют освоение систем мини
мальной обработки и приме
нению органических удобре
ний. Для дерново-подзоли
стых почв была разработана 
система ресурсосберегающей 
обработки, условно назван
ная поверхностно-отвальной, 
включающая отвальную об
работку на глубину 20-22 см 
один раз в 4 года и поверх
ностную дисковую одно- дву
кратную на глубину до 10-
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12 см в остальные 3 года [5, 
6]. Однако экологичность и 
эффективность этой систе
мы обработки была изучена 
только на почвах с нормаль
ным увлажнением. В то вре
мя как более 20% пахотных 
угодий в данном регионе — 
это земли с избыточным ув
лажнением.

Объемы внесения органи
ческих удобрений постепен
но уменьшаются. Причиной 
недостаточного использова
ния соломы на удобрение 
является слабая изученность 
вопроса. Большинство реко
мендаций по применению 
соломы было разработано в 
сочетании с системой отваль
ной обработки для почв нор
мального увлажнения. Прак
тически отсутствуют све
дения о влиянии соломы на 
показатели плодородия поч
вы и фитосанитарное состоя
ние посевов при системах 
минимальной обработки на 
землях с избыточным увлаж
нением, где солома может 
оказать влияние на режим пи
тания растений не только не
посредственно, но и опосре
дованно, через изменение аг
рофизических свойств почвы.

В связи с этим представ
ляет интерес изучить влия
ние систем минимальной об
работки, удобрения соломой 
и гербицидов на биологичес
кие показатели плодородия 
дерново-подзолистой почвы, 
имеющей кратковременное

избыточное увлажнение, и 
фитосанитарное состояние 
посевов в условиях Цент
рального района Нечерно
земной зоны России.

Методика
Исследования проводи

лись в 1996-2001гг. в полевом 
стационарном 3-факторном 
опыте, заложенном на опыт
ном поле ЯГСХА методом 
расщепленных делянок с 
рендомизированным разме
щением вариантов в повторе
ниях. Повторность опыта
4-кратная. Почва опытного 
участка дернови-среднепидаи- 
листая слабоглееватая средне
суглинистая кратковременно
го избыточного увлажнения 
на карбонатной морене. Перед 
закладкой опыта почва пахот
ного горизонта содержала: 
гумуса — 3,29%, легкодоступ
ного фосфора — 356,5 мг, 
обменного калия — 71,5 мг 
на 1 кг почвы, сумма обмен
ных оснований составляла 
22,15 мг-экв, гидролитичес
кая кислотность — 1,38 мг-экв 
на 100 г почвы, pHсол - 6,13.

Севооборот (общий фон): 
многолетние травы (1995) — 
озимая пшеница (1996) — 
однолетние травы (1997) — 
ячмень (1998) — овес (1999) — 
однолетние травы (2000) — 
озимая рожь (2001). Сорта: 
Мироновская 808 (оз. пшени
ца), Ярославская 136 (вика 
полевая) + Скакун (овес) — 
однолетние травы; Москов
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ский 121 (ячмень), Волхова
(оз. рожь)

Все элементы технологий 
выращиваемых культур 
(кроме изучаемых) использо
вались в опыте рекомендо
ванные для региона.

Схема 3-факторного (4 х 
3 x 2 )  опыта следующая.

Фактор А. Система основной 
обработки почвы, «О»: 1 — 
отвальная вспашка на 20~ 
22 см с предварительным 
дискованием пласта на 10- 
12 см или лущением стерни 
на 8-10 см ежегодно, «О1»; 
2 — сочетание 1: вспашка на 
20-22 см с предварительным 
дискованием пласта 10-12 см 
или лущением стерни на 8- 
10 см один раз в 4 года + од
нократная поверхностная об
работка на глубину 8~10 см 
во 2-й и 4-й год после вспаш
ки + безотвальное рыхление 
на 20-22 см в 3-й год после 
вспашки, «02»; 3 — сочета
ние 2: вспашка на 20-22 см с 
предварительным дисковани
ем пласта на 10-12 см или 
лущением стерни на 8-10 см 
1 раз в 4 года + однократная 
поверхностная обработка на 
8-10 см в остальные 3 года, 
«03»; 4 — поверхностная об
работка: однократное диско
вое лущение на 8—10 см еже
годно; без вспашки (вспашка 
с предварительным дискова
нием пласта была проведе
на при закладке опыта — в 
1995 г.), «04».

Фактор Б. Система удоб
рений, «У», (первый этап 
опыта — 1995-1998 гг.): 1 — 
без удобрений, «У1»; 2 — 
компенсирующая доза — 
15N10P10K. На отвальной об
работке удобрения не вноси
лись, «У2»; 3 — расчетные 
дозы (на урожайность 50 ц/га 
сена трав, 35 ц/га зерна), «У3».

На втором этапе исследо
ваний (1999-2001 гг.) было 
проведено расщепление де
лянок второго порядка (по 
системам удобрений).

Фактор С. Система защи
ты растений от сорняков, 
«Г»: 1 — биотехнологическая 
(без гербицидов), «Г!»; 2 — 
интегрированная (с гербици
дами), «Г,».

Гербициды применялись: 
2,4-ДА в норме 2,0 кг/га вес
ной в фазу кущения озимой 
пшеницы (1996); раундап — 
5 кг/га (1997) за две недели 
до посева викоовсяной сме-



си по всходам пырея ползу
чего (10-15 см); гранстар — 
15 г/га в фазу кущения яч
меня (1998). В 1999-2000 гг. 
изучалось их последействие. 
После расщепления де
лянок первого этапа коли
чество вариантов в опыте 
составило 48, а площадь де
лянок первого порядка (об
работка почвы) — 756 м2 
(54 х 14м), второго (удоб
рения) — 126 м2 (14 х 9 м) 
и третьего (гербициды) — 
63 м2 (9 х 7 м).

Численность сорных рас
тений и потенциальную за
соренность почвы вегетатив
ными органами размножения 
многолетних сорных расте
ний учитывали по методике 
Б.А.Смирнова и др. [4]. Запас 
вегетативных зачатков мно
голетних сорных растений в 
почве по длине и сухой мас
се каждого вида определя
ли во всех повторениях. На 
делянке выделяли 4 учетные 
площадки размером 50 см х 
х 50 см (0,25 м2) методом рен- 
домизации. Раскопки вели до 
20 см по слоям 0-10 и 10- 
20 см. Засоренность почвы се
менами сорных растений оп
ределяли методом малых 
проб по [2]. Содержание гу
муса определяли по мето
ду И.В.Тюрина (вариант 
ЦИНАО). Анализ биологичес
кой активности почвы прово
дили методом аппликации. 
Токсичность почвы опреде
ляли методом растительного

теста. Пораженность зер
новых культур корневыми 
гнилями учитывали по [3]. 
Численность дождевых чер
вей учитывали методом от- 
мучивания [1], хищных жу
желиц — с помощью лову
шек Барбера. Урожайность 
полевых культур определя
ли сплошным поделяночным 
методом с пересчетом на аб
солютно чистую продукцию 
и стандартную влажность 
зерна 14% и сена однолет
них трав — 16%.

В период исследований 
отмечались годы как резко 
засушливые, так и близкие 
по метеорологическим усло
виям к средним многолетним 
данным.

Результаты
Известно, что интеграль

ным показателем плодородия 
почвы является содержание 
в ней гумуса. В год заклад
ки опыта (1995) в пахотном 
слое почвы содержание его 
в среднем составляло 3,29%. 
Участок, на котором был за
ложен наш опыт, 12 лет не 
обрабатывался из-за избы
точного увлажнения и недо
статка техники и использо
вался под сенокос. При про
ведении обработки почвы 
содержание гумуса в ней 
резко снижалось. Скорость 
минерализации гумуса опре
делялась системой обработ
ки почвы и видом вносимых 
удобрений (табл. 1).
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Содержание гумуса в почве
(%, в среднем по факторам, за период 1999-2001 гг.)

Т а б л и ц а  1

Слабее всех систем на 
дегумификацию почвы вли
яла поверхностно-отвальная 
обработка (сочетание 2). Ис
пользование в качестве орга
нического удобрения соломы 
также способствовало тор
можению процесса минера
лизации гумуса. К увеличе
нию содержания гумуса при
водило внесение совместно 
с соломой азота и полного 
минерального удобрения. 
При этом применение соло
мы совместно с полным ми
неральным удобрением было 
наиболее эффективно по 
всем системам ресурсо-сбе- 
регающих обработок. Здесь

наблюдалась тенденция к 
увеличению гумуса в обоих 
слоях пахотного горизонта. 
Внесение одних минераль
ных удобрений приводило к 
наибольшему увеличению 
содержания гумуса по сис
теме поверхностно-отваль
ной обработки, но только в 
слое 0-10 см. Дифференциа
ция пахотного горизонта на 
слои по содержанию гумуса 
наиболее четко прослежива
лась только при ежегодной 
поверхностной обработке. 
Органического вещества 
здесь накапливалось не
сколько больше в верхнем 
(0-10 см) слое почвы.
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биологическая актив
ность почвы изменялась в 
основном под влиянием удоб
рений. В 1999 г. наибольшее 
действие оказала заделка 
соломы, которая в чистом 
виде снижала активность 
микроорганизмов на 19,7% 
при отвальной обработке и на 
39,8% при поверхностной 
обработке. Внесение соломы 
совместно с азотными удоб
рениями значительно повы
шало микробиологическую 
активность почвы по обеим 
системам обработки. После 
повторного внесения соломы 
осенью 1999 г. под посев од
нолетних трав наибольшей 
биологической активностью 
отличалась почва на вариан
тах, где солому вносили без 
азотных удобрений. Различия 
по системам обработки при 
этом были несущественны
ми, с некоторым увеличени
ем активности микроорганиз
мов в слое 10-20 см. Менее 
интенсивно происходило 
разложение целлюлозы при 
внесении соломы с азотны
ми удобрениями при отваль
ной и поверхностной обработ
ках почвы с небольшим уси
лением активности микро
флоры по поверхностной 
обработке в обоих слоях поч
вы. В 2001 г., когда изучали 
последействие внесенной со
ломы, несколько выше была 
активность целлюлозоразла
гающих микроорганизмов 
при заделке одной соломы

под поверхностную обработ
ку. Применение соломы со
вместно с азотными удобре
ниями способствовало увели
чению этого показателя. 
Наибольшей микробиоло
гической активностью отли
чался слой 0~10 см как по 
отвальной, так и по поверх
ностной обработке. Последей
ствие гербицидов проявилось 
в тенденции к снижению био
логической активности почвы 
по всем фонам удобрений.

Для определения ток
сичности почвы в 2001 г. в 
качестве тест-объекта ис
пользовали озимую рожь. 
Почвенные образцы отбира
ли осенью после уборки од
нолетних трав (2000). Резуль
таты лабораторных исследо
ваний свидетельствовали о 
положительном влиянии ус
ловий, складывающихся при 
проведении поверхностно
отвальной и даже ежегодной 
поверхностной обработок поч
вы на прорастание и разви
тие тест-культуры по всем 
изучаемым показателям. Ток
сическое действие соломы не 
прослеживалось через год пос
ле ее заделки в среднем по 
системам обработки. Наблюда
лось существенное увеличе
ние всхожести (на 13,3%), 
числа и длины корней по фи ну 
внесения соломы совместно с 
минеральными удобрениями. 
В остальных вариантах про
слеживалась тенденция к по
вышению этих показателей.
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Численность дождевых 
червей практически не зави
села от изучаемых систем 
обработки почвы. Приме
нение органических удобре
ний в виде одной соломы и со
вместно с минеральными 
удобрениями особенно с одни
ми азотными способствовало 
увеличению популяции дож
девых червей по всем изуча
емым системам обработки. 
Внесение полного минераль
ного удобрения также способ
ствовало увеличению их ко
личества в период вегетации 
озимой ржи (2001). Гербици
ды оказывали несуществен
ное отрицательное действие 
на численность дождевых чер
вей спустя 2 года после их 
применения. Следует отметить 
зависимость количества дож
девых червей от выращивае
мой культуры и условий года.

Численность хищных 
жужелиц в течение всей ве
гетации однолетних трав была 
в 1,5 раза выше по фону 
поверхностной обработки 
(12,6 шт/ловушку) по сравне
нию с их количеством по от
вальной (9,6 шт/ловушку). В пе
риод выращивания озимой 
ржи не наблюдалось различий 
между вариантами обработки 
почвы. Изучаемые системы 
удобрений и последействие 
гербицидов не оказывали вли
яния на численность жужелиц.

Негативное действие еже
годной поверхностной обра
ботки почвы проявилось на 
6-й культуре после вспаш

ки — озимой ржи в тенден
ции к усилению пораженно- 
сти растений корневыми 
гнилями (16,7% больных ра
стений). Из фонов удобрений 
в среднем по всем системам 
обработки почвы и гербици
дов наиболее оптимальным 
оказался вариант с внесени
ем соломы совместно с ми
неральными удобрениями, 
рассчитанными на плани
руемую прибавку урожая 
(8,89% больных растений) по 
сравнению с фоном без удоб
рений (13,93%). Внесение со
ломы с азотными удобре
ниями несколько усиливало 
пораженность растений кор
невыми гнилями (10,54%).

Потенциальная засо
ренность почвы семенами 
сорных растений в период 
закладки опыта (1995) в слое 
почвы 0~20 см составляла в 
среднем: всего — 217,8 млн 
шт/га, из них многолет
них — 18 млн шт, малолет
них — 199,8 млн шт/га. На 
5-й год проведения опыта
(2000) произошло увеличе
ние уровня потенциальной 
засоренности почвы (табл. 2).

Наибольшей потенциаль
ной засоренностью в среднем 
по всем системам удобрений 
и гербицидов отличалась си
стема 5-летней поверхност
ной обработки почвы. Здесь 
семена сорных растений на
капливались преимуществен
но в верхнем слое (0—10 см) 
почвы. Наименьшая общая 
засоренность почвы семена-
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Роль изучаемых факторов в изменении засоренности почвы 
семенами сорных растений (млн шт./га, второй этап опыта,

2000)

Т а б л и ц а  2

ми сорных растений в 2000 г. 
в слое 0—20 см была на по- 
верхностно-отвальной (соче
тание 2) обработке.

Применение соломы со
вместно с полным минераль
ным удобрением в среднем по 
всем системам обработки и 
гербицидов способствовало 
существенному увеличению 
потенциальной засоренности 
семенами сорных растений в 
сравнении с количеством се
мян по фону без удобрений. 
Последействие гербицидов в 
среднем по всем системам 
обработки и удобрений про
явилось несущественно.

Потенциальная засорен
ность почвы вегетативны
ми органами размножения 
в среднем в год закладки опы

та (1995) в слое 0 — 2 0  см 
составила 2927 см/м2, в том 
числе в слое 0-10 см длина 
органов размножения дости
гала 2389 см/м2, а в слое 10~ 
20 см — 537 см/м2; сухая мас
са органов размножения — со
ответственно 71,7 и 21,5 г/м2 
при общей биомассе в слое 0— 
20 см 93,18 г/м2. После про
ведения обработки почвы в те
чение 6 лет длина корней раз
множения заметно уменьши
лась (табл. 3).

Наименьшее снижение 
длины органов вегетативно
го размножения по сравне
нию с исходными величина
ми отмечалось при ежегодной 
поверхностной обработке. 
Существенных различий по 
этому показателю между от-
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Т а б л и ц а  3
Роль факторов в изменении длины органов вегетативного размноже

ния многолетних сорных растений
(см/м2, второй этап опыта, 2001)

вальной и системами с соче
танием обработок не наблю
далось. Однако наименьший 
уровень засоренности почвы 
вегетативными зачатками в 
слое 0-10 см был по систе
ме поверхностно-отвальной 
обработки (сочетание 2). Это 
можно объяснить примене
нием вспашки через 4 года 
(1999) и своевременными по
верхностными обработками.

В среднем по фонам удоб
рений и гербицидов основная 
масса корней размножения 
по всем системам обработки 
почвы формировалась в вер
хней части пахотного гори
зонта. Наметилась тенденция 
к снижению длины органов 
вегетативного размножения 
при внесении одной соломы 
и особенно соломы с мине

ральными удобрениями в 
расчете на планируемую 
прибавку урожая. Это мож
но частично объяснить более 
высоким уровнем конкурен
тной способности культур
ных растений.

Действие применявшихся 
в 1996-1998 гг. гербицидов 
проявилось в 2001г. незначи
тельно. В изменении сухой 
массы корней размножения 
проявились те же тенден
ции, что и по их длине. Сле
дует отметить, что если в 
период закладки опыта орга
ны вегетативного размноже
ния были представлены в ос
новном корневищами пырея 
ползучего (Agropirum repens 
L.), то в 2001 г. их доля 
уменьшилась на 66,4%. При 
этом увеличилась доля орга-
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нив вегетативного размноже
ния бодяка полевого (Cirsium 
arvense L.) до 36,8%, осо
та полевого (Sonchus arvense 
L.) — 22,2% и хвоща полево
го (Eguisetum arvense L.) — 
до 5,6%. Отвальная обработ
ка почвы способствовала уве
личению доли органов раз
множения осота полевого. Си
стемы с сочетанием обрабо
ток приводили к росту доли 
корневищ хвоща полевого и 
сдерживанию процесса иско
ренения пырея ползучего. 
Система поверхностной обра
ботки способствовала умень
шению длины корневищ хво
ща полевого, но сдержи
вала очищение почвы от кор
ней пырея ползучего и спо
собствовала размножению 
органов бодяка полевого по 
сравнению с системой от
вальной обработки.

Солома способствовала 
увеличению длины органов 
вегетативного размножения 
бодяка полевого, хвоща по
левого и чистеца болотного 
(Stachys palustris L.), а со
вместное ее внесение с ми
неральными удобрениями, 
наоборот, приводило к ее 
уменьшению.

Численность сорных 
растений и накопление 
ими сухой массы в большой 
степени определялись систе
мой обработки почвы, удоб
рений и гербицидов.

На первом этапе исследо
ваний (1996-1998 гг.) еще не 
прослеживалось зависимости

обилия сорного компонента от 
изучаемых систем обработки 
почвы. Применение удобрений 
под программируемую уро
жайность способствовало до
стоверному увеличению чис
ленности малолетних сорных 
растений и общей сухой мас
сы в среднем по всем систе
мам обработки почвы и гер
бицидов. Последние достовер
но снижали численность 
побегов многолетних сорных 
растений и накопление общей 
сухой массы в среднем по 
всем системам обработки по
чвы и удобрений. На втором 
этапе исследований прояви
лась зависимость сорного ком
понента от всех изучаемых 
факторов (табл. 4).

В среднем за вегетацию 
1999-2001 гг. наибольшая 
численность сорных растений 
отмечалась по ежегодной
5-летней поверхностной об
работке на всех фонах пита
ния и в среднем по факто
рам. Системы с сочетанием 
отвальных и поверхностных 
обработок не отличались су
щественно от системы от
вальной обработки по общей 
численности сорных расте
ний как в среднем по всем 
системам удобрений и герби
цидов, так и по фону без 
удобрений и гербицидов. Од
нако по этим системам обра
ботки почвы по фону без удоб
рений и гербицидов наблюда
лась более слабо выраженная 
тенденция к уменьшению чис
ленности побегов многолетних
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Т  а  б  л  и  и  а  4
Влияние разных систем обработки почвы, удобрений и гербицидов на 

обилие сорных растений (в среднем за вегетацию 
и по факторам, 1999-2001 гг.)

и более заметное уменьшение 
числа малолетних сорных ра
стений по сравнению с вари
антом ежегодной отвальной 
обработки по соответствую
щим фонам удобрений и гер
бицидам. Внесение удобрений 
приводило к увеличению чис
ленности сорных растений как 
по всем системам обработки, 
так и в среднем по обработ
кам и гербицидам. К значи
тельному увеличению количе
ства сорных растений приво
дило внесение соломы с 
минеральными удобрениями в 
вариантах с ежегодной от
вальной обработкой и «соче

тание 1», а также одних ми
неральных удобрений при 
ежегодной поверхностной об
работке и «сочетание 2». Это 
увеличение происходило в 
большей степени за счет ма
лолетних сорных растений. 
Следует отметить высокий 
уровень засоренности посевов 
сорными растениями по всем 
изучаемым системам обработ
ки почвы при внесении одной 
соломы. Накопление сухой 
массы сорными растениями 
соответствовало тенденциям, 
проявившимся по их числен
ности, за некоторым исклю
чением. Последействие герби
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цидов, применявшихся на 
первом этапе исследований в 
1999-2001 гг., прослеживалось 
только в снижении численно
сти побегов многолетних сор
ных растений.

Таким образом, в среднем 
по всем фонам питания как 
в вариантах с гербицидами, 
так и без гербицидов в общей 
численности сорных расте
ний и накоплении ими сухой 
массы, кроме «сочетания 2», 
между системами обработки 
почвы «отвальная», «сочета
ние 1» и «сочетание 2» не на
блюдалось существенных 
различий. За период прове
дения опыта под действием 
изучаемых факторов не
сколько изменился видовой 
состав сорного компонента.

Основным показателем, 
отражающим хозяйственную 
эффективность технологий и 
отдельных приемов выращи
вания полевых культур, яв
ляется урожайность.

На первом этапе исследо
ваний (1996-1998) сущест
венных различий во влиянии 
разных систем обработки по
чвы на урожайность полевых 
культур еще не прослежи
валось. Урожайность варьи
ровала в большей степени от 
применяемых удобрений и 
гербицидов. Урожайность 
озимой пшеницы (1996) была 
очень низкой в связи с силь
ной засоренностью пыреем 
ползучим и вымоканием 
культурных растений. Росту

урожайности однолетних 
трав (1997) и ячменя (1998) 
способствовали проведение 
систем минимальной обра
ботки почвы и внесение ми
неральных удобрений в рас
чете на планируемую уро
жайность. Применение 
гербицидов значительно по
вышало урожайность сена 
однолетних трав и ячменя.

На втором этапе исследо
ваний (1999-2001) прослежи
валось значительное влия
ние на урожайность полевых 
культур всех изучаемых 
факторов (табл. 5).

Общий уровень урожайно
сти овса (1999) в условиях рез
кой атмосферной засухи при 
поздних сроках сева из-за пе
реувлажнения (1999) был так
же очень низкий. Различия 
между системами обработки 
почвы по урожайности овса 
по фону без удобрений были 
несущественными, хотя это 
был 4-й год после проведе
ния отвальной обработки на 
вариантах с сочетанием об
работок.

Внесение удобрений спо
собствовало росту урожайно
сти овса, но наиболее зна
чительное увеличение отме
чалось при внесении соломы 
совместно с минеральными 
удобрениями, рассчитанны
ми на планируемую прибав
ку урожая по всем системам 
обработки почвы. Следует 
отметить, что не наблюда
лось депрессии в урожайно-



Роль изучаемых факторов в изменении урожайности полевых 
культур (ц/га, основная продукция, второй этап опыта)

Т а б л и ц а  5

сти овса (1999) при заделке 
одной соломы. Последействие 
гербицидов, применявшихся 
на первом этапе исследова
ний, проявилось в сущест
венном повышении урожай
ности овса. Урожайность 
однолетних трав (2000) зави
села от системы обработки 
почвы. Системы обработки 
«сочетание 1» и «сочетание 
2» обеспечили урожайность 
сена викоовсяной смеси на 
уровне варианта с ежегодной 
отвальной обработкой. Прове
дение поверхностной обра
ботки в течение 5 лет при
вело к существенному сни
жению урожайности по всем 
системам удобрений по фону 
без гербицидов. Повторная

заделка соломы как одной, 
так и совместно с минераль
ными удобрениями способ
ствовала значительному ро
сту урожайности по всем 
системам обработки почвы. 
Благодаря применению гер
бицидов в предыдущие годы 
проявилось тенденция к по
вышению урожайности сена 
викоовсяной смеси. Урожай
ность зерна озимой ржи
(2001) по всем системам су
щественно не различалась в 
пределах фонов питания и 
гербицидов, за исключением 
варианта поверхностной об
работки по фону NPK без 
гербицидов, где урожайность 
была достоверно ниже, чем 
при соответствующем фоне
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Т а б л и ц а  6 
Затраты совокупной энергии на 1 га при разных 

по интенсивности системах основной обработки почвы
(сумма за 1998-2001 гг.)

по всем другим системам об
работки. Последействие соло
мы и внесение минеральных 
удобрений, особенно при со
вместном их применении, спо
собствовало значительному 
повышению урожайности ози
мой ржи по всем системам 
обработки почвы. Последей
ствие гербицидов на урожай
ность зерна озимой ржи было 
несущественным.

Объем энергетических зат
рат на основную обработку в 
значительной мере обусловил 
наиболее высокую экономи
ческую эффективность приме
няемых систем минимальной 
обработки почвы, особенно 
поверхностно-отвальной «со
четание 2» (табл. 6).

Периодическое проведе
ние отвальной обработки поч
вы сокращает затраты сово
купной энергии в 1,7 раза при 
использовании системы «со
четание 1» и в 2,8 раза при 
применении системы «соче
тание 2» в сравнении с еже
годной отвальной.

Заключение

На дерново-подзолистой 
среднесуглинистой с времен
ным избыточным увлажнени
ем почве Центрального рай
она Нечерноземной зоны РФ 
рекомендуется выращивать в 
чередовании однолетние тра
вы (викоовсяная смесь) и ози
мую рожь.

В качестве основной об
работки почвы предлагается 
поверхностно-отвальная, ба
зирующаяся на сочетании 
вспашки на глубину 20-22 см 
с предварительным дискова
нием пласта на 10-12см или 
лущением стерни на 8-10 см 
один раз в 4 года и поверх
ностной обработки дисковым 
лущильником на 8-10 см в 
последующие 3 года. По
верхностную обработку в 
годы отсутствия вспашки не
обходимо проводить сразу 
после уборки культуры.

Для улучшения водно
воздушного режима и пред
отвращения дегумификации
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почвы в качестве органичес
кого удобрения рекомендует
ся использовать солому. За
делывать ее можно как под 
зяблевую вспашку, так и под 
осеннюю поверхностную дис
ковую обработку, так как 
способ заделки не оказыва
ет существенного влияния на 
урожайность полевых куль
тур. Для увеличения урожая 
вместе с соломой рекоменду
ется вносить минеральные 
удобрения в расчете на пла
нируемую прибавку.

Система поверхностно
отвальной обработки и вне
сение соломы сдерживают 
дегумификацию почвы, не 
оказывают токсического влия
ния на полевые культуры, 
не приводят к усилению вре
доносности сорного компо
нента и снижению урожай
ности полевых культур, по
вышают экономическую и 
энергетическую эффектив
ность технологий производ
ства продукции как по фону 
без гербицидов, так и с гер
бицидами.
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SUMMARY

Results of investigations conducted for 6 years are presen
ted, Biological indicators of soil fertility and phytosanitary 
condition of seedings with using soil tillage of different 
intensivess, fertilization with straw and herbicodes in Central 
region of Non-chernozem zone of Russia were studied.
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