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В длительном стационарном опыте (1978-2003 гг.) изучали влияние системы 
почвозащитных технологий обработки почвы в специализированном севооборо
те и гербицидов на биологические, агрофизические и агрохимические показате
ли плодородия почвы, фитосанитарное состояние посевов и почвы, урожайность 
сельскохозяйственных культур. Установлено, что при использовании почвоза
щитных технологий в сочетании с научно обоснованными системами гербици
дов улучшаются показатели плодородия почвы, увеличивается содержание гу
муса, существенно повышается урожайность возделываемых культур. При ком
плексном использовании средств химизации и почвозащитных технологий 
представляется возможность соблюдения экологической безопасности на скло
новых землях.

Всемерное повышение плодо
родия почвы, охрана ее от эрозии, 
предотвращение ухудшения каче
ства окружающей среды, улучше
ние экологии агроландшафтов явля
ются основополагающим стратеги
ческим направлением в современном 
земледелии [2, 9, 12].

Значительный вред сельскохозяй
ственному производству в Нечерно
земной зоне наносит водная эрозия.
Только эрозионных и эрозионноопас
ных земель в регионе более 10 млн 
га. Одним из перспективных направ
лений борьбы с эрозией является 
освоение почвозащитных ресурсо
сберегающих технологий и приемов 
обработки почвы, основанных на бе
зотвальных способах. К сожалению, 
возникают проблемы ухудшения 
фитосанитарного состояния посевов 
и почвы [1, 3, 8].

В центральных районах Нечерно
земной зоны действие почвозащит
ных технологий в сочетании с комп
лексной химизацией в условиях мно

голетних опытов на склоновых зем
лях изучено недостаточно. Вместе с 
тем в связи с высокой устойчивос
тью агрофитоценозов к факторам 
взаимодействия длительное изуче
ние почвозащитных технологий, си
стем гербицидов, почвозащитного 
севооборота на структуру и числен
ность сорного компонента имеет боль
шое не только теоретическое, но и 
практическое значение.

В статье приводятся данные о 
влиянии длительного 25-летнего 
применения систем почвозащитных 
технологий, систем гербицидов, поч
возащитного севооборота на засорен
ность и урожайность сельскохозяй
ственных культур последней 4-лет
ней ротации.

Методика
Исследования проводились в ста

ционарном полевом двухфакторном 
(4x5) опыте, заложенном в 1977 г. по 
предложению профессора Б.А. Доспе- 
хова на опытном поле Почвенно-агро-



номической станции имени В.Р. Ви
льямса Подольского района Мос
ковской области. Опыт заложен в 
4-польном полевом зернотравяном 

почвозащитном севообороте: 1 — яч
мень с подсевом многолетние тра
вы, 2 — многолетние травы 1-го т.п., 
3 — озимая пшеница, 4 — овес, тре
мя методами: стандартным ямб-ме
тодом, латинским прямоугольником 
4x2x2 и латинским квадратом 4x4. 
Опыт заложен на участке с односто
ронним южным склоном 3,0-3,5°.

Схема опыта следующая. Обработ
ка почвы (фактор А): 1 — вспашка 
(контроль), 2 — вспашка + плоско
рез, 3 — плоскорезная, 4 —. мини
мальная. Все обработки проводятся 
поперек склона: вспашка 20-22 см, 
плоскорезная 25-27 см, минималь
ная (лущение) 6-8 см.

Система гербицидов (фактор В):
1 — насыщение 0% (без гербици
дов), 2 — 50% (в двух полях), 3 — 
75% (в трех полях), 4 — 100% (в 
четырех полях). Система гербицидов 
включала как широко применяемые 
в сельскохозяйственном производ
стве, так и новые перспективные 
препараты: 2,4-Д, симазин, глин, 
диален, 2М-4Х, ковбой диорезан, 
фенфиз в рекомендованных дозах. 
Удобрения в опыте вносили общим 
фоном, органические — в норме 
40 т за ротацию.

Метеорологические условия веге
тационных периодов 2000-2002 гг.. 
резко отличались от среднемного
летних данных продолжительным 
засушливым и теплым периодом. Не
достаток влаги и интенсивное разви
тие подсевной культуры (клевера лу
гового) определяли невысокую уро
жайность яровой пшеницы в 2000 г. 
Обильные осадки, выпавшие в мае 
2001 г., способствовали формирова
нию урожая клевера до 60 ц/га сена 
за один укос. Весенне-летний пери
од 2002 г. отличался продолжитель

ной засухой, пик которой пришелся 
на июль.

Все учеты и анализы выполня
лись по соответствующим ГОСТам 
и методикам, принятым в научных 
учреждениях. Экспериментальные 
данные обрабатывали методом дис
персионного анализа для многофак
торных полевых и вегетационных 
опытов.

Результаты

Длительное применение почвоза
щитных технологий способствовало 
увеличению содержания гумуса во 
всех вариантах по сравнению с ис
ходным уровнем. Перед закладкой 
опыта гумуса содержалось 1,36%. 
Через 25 лет ведения опыта средне
взвешенная по содержанию гумуса 
составила 1,65% в пахотном слое; 
рост — 0,29% (табл. 1).

К настоящему времени накоплен 
весьма обширный материал, свиде
тельствующий о том, что почвоза
щитные обработки способствуют су
щественному сокращению потерь 
гумуса за счет уменьшения интен
сивности процессов эрозии и мине
рализации органического вещества 
[12, 8, 9].

В нашем опыте произошли суще
ственные изменения в содержании 
гумуса в вариантах плоскорезной и 
минимальной обработок, особенно в 
слое 0-10 см. При 50 и 100% насы
щении севооборота гербицидами от
мечалось уменьшение содержания 
гумуса, что можно объяснить сниже
нием поступления в почву корневых 
и пожнивных остатков сорняков. В 
ранее проведенных опытах доля мас
сы сорных растений в вариантах без 
применения гербицидов составляла 4- 
6 ц/га сухого вещества [1, 3, 7].

Систематическое применение в 
течение 25 лет плоскорезной и ми
нимальной обработок почвы приве
ло к резкой дифференциации пахот



ного слоя по эффективному плодо
родию. Проведение вегетационно
полевых опытов с моделированием 
разных частей пахотного слоя (О-10, 
10-20 и 20-40 см) показало различ
ную реакцию возделываемых куль
тур на слои почвы и элементы скло
на (табл. 2).

В качестве опытной тест-культу
ры использовали кукурузу на зеле
ную массу. Более высокое эффек
тивное плодородие на 25-й год пос
ле закладки опыта имела почва слоя 
0-10 см на делянках, где применя
ли плоскорезную обработку. Так, на

верхнем элементе по плоскорезной 
обработке показатель увеличился на 
68% по сравнению со вспашкой, 
среднем — на 47%, а нижнем — 60%. 
В слоях 10-20 и 20-40 см отмечено 
снижение эффективного плодородия 
соответственно на 28 и 37% по плос
корезной обработке.

По вспашке несущественные 
различия по данному показателю 
отмечены в слоях 0— 10 и 10—20 см, 
что можно объяснить особенностя
ми распределения факторов плодо
родия при отвальных обработках. 
Поэтому по вспашке строение па



хотного слоя можно характеризо
вать как гомогенное, а по плоско
резной обработке — как гетероген
ное, что необходимо учитывать при 
применении орудий отвального и 
безотвального типов. Данные опы
та подтверждают преимущество 
вспашки поперек склона как приема 
для более эффективного воспроиз
водства плодородия почв склоновых 
земель.

Влагообеспеченность сельскохо
зяйственных культур по элементам 
склона. Интенсивный период снего
таяния является причиной эрозион
ных процессов на склоновых землях. 
Поэтому почвозащитные технологии 
обработки должны быть направлены 
на предотвращение эрозионных про
цессов и регулирование водного ре
жима склоновых земель. Влагообес
печенность возделываемых культур 
в начале вегетации, позволяющая 
оценить их способность аккумулиро
вать и накапливать влагу, суще
ственно различалась. В посевах яро
вых культур количество влаги не 
превышало 70-75 мм, озимой пше

ницы и многолетних трав — 110- 
120 мм и более. Разница между яро
выми и озимыми составила 40-55 мм. 
По вариантам обработки почвы су
щественных различий не наблюда
лось (табл. 3).

Влагообеспеченность культур по 
элементам склона также существен
но различалась; на нижних элемен
тах склона содержание воды было 
выше. Кроме того различия зависели 
от возделываемых культур. В посевах 
яровой пшеницы по вспашке разни
ца между верхним и нижним элемен
тами составила 4,2 мм, по плоскорез
ной обработке — 6,6 мм, по мини
мальной разницы не было; в посевах 
многолетних трав — соответственно
12,4 мм, 8,6, и 7,5 мм. Аналогичные 
тенденции наблюдались и в посевах 
озимой пшеницы. Гербициды не вли
яли на влагообеспеченность культур 
в весенние сроки вегетации.

Таким образом, влагообеспечен
ность сельскохозяйственных куль
тур на склоновых землях зависит от 
элементов склона и вида выращи
ваемых культур, в меньшей степе



ни — от приемов обработки и герби
цидов. Это справедливо для перио
да начала вегетации культуры.

Действие почвозащитных обра
боток почвы и систем гербицидов 
на фитосанитарное состояние по
севов и почвы. Применение почво
защитных технологий на склоновых 
землях приводит к ухудшению фи
тосанитарного состояния посевов и 
почвы. В наших исследованиях при
менение безотвальных приемов об
работки почвы способствовало увели
чению потенциальной засоренности 
почвы. Так, количество семян сорня
ков в слое 0~40 см увеличивалось: по 
плоскорезной обработке — в 1,82 раза, 
по минимальной — в 1,86 раза по 
сравнению со вспашкой (рис. 1). При 
дополнительной глубокой обработке 
плоскорезом засоренность почвы 
снизилась на 8%.

Безотвальные обработки привели 
к перераспределению семян сорных 
растений по профилю почвы. Потен
циальная засоренность верхнего 0-
10 см слоя в вариантах плоскорезной 
и минимальной обработок составила 
64 и 62% от общей численности се
мян сорняков в слое 0~40 см в этих 
вариантах. При сравнении со вспаш
кой увеличение численности семян 
сорняков по плоскорезной и мини
мальной обработкам составило 2,9 ра
за. Учитывая корреляцию между по
тенциальной и фактической засорен
ностью, можно безошибочно прогно
зировать усиление засоренности по
севов.

Учеты фактической засоренности 
показали, что безотвальные почво
защитные технологии на склоновых 
землях способствовали увеличению 
засоренности посевов в среднем на



38-72%, а сухой массы сорных рас
тений — на 83-112% по сравнению 
со вспашкой. Замена отвальных об
работок безотвальными увеличила 
долю многолетних сорных растений 
в структуре агрофитоценоза на 21- 
43% (табл. 4 и 5).

Длительное применение систем

гербицидов и их изучение позволи
ли установить эффект последей
ствия, выражающийся в снижении 
численности, сухой массы и вредо
носности сорного компонента в пос
ледующие годы.

Последействие гербицидов прояв
ляется тем сильнее, чем выше сте-



пень насыщения севооборота герби
цидами. При насыщении севооборо
та гербицидами от 0 до 50% сниже
ние засоренности посевов яровой 
пшеницы по вспашке составило 98%, 
по плоскорезной обработке — 49% и 
по минимальной — 52%; в посевах 
клевера лугового — соответственно 
15%, 27 и 26%. При насыщении сево
оборота гербицидами до 100% эффект 
последействия увеличивался, но су
щественной разницы при насыще
нии 50 и 100% не отмечалось.

Ко второму и третьему срокам уче
та общая численность сорняков сокра
тилась за счет конкуренции, завер
шения вегетации, гибели от действия 
гербицидов. Тенденция к увеличению 
или снижению сухой массы сорных

растений зависела от вариантов. По 
вспашке в посевах яровой пшеницы 
сухая масса увеличивалась с 42,1 до 
122,5 г/м2, или в 2,9 раза, при плос
корезной обработке — в 3,8 раза, 
минимальной в 5,8 раз по сравнению 
со вспашкой (табл. 5).

Действие гербицидов на сухую 
массу сорных растений характеризо
валось следующими показателями: по 
вспашке при 50% насыщении севоо
борота снижение составило 44%, при 
100% — 61,5%; по плоскорезной при 
50% насыщении гибели не наблюда
лось, по минимальной при 100% на
сыщении снижение составило 70%, 
или с 244,5 до 73,7 г/м2. Аналогичная 
картина наблюдалась в посевах кле
вера лугового и озимой пшеницы.
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В условиях стационарного опыта 
численность и видовой состав сор
ных растений зависел от элементов 
склона. Так, в посевах яровой пше
ницы основное количество сорняков 
отмечено на нижнем элементе скло
на. По вспашке с 63 шт/м2 на верх
нем элементе склона оно увеличи
лось до 100 шт/м2 на нижнем эле
менте; по вспашке с плоскорезом — 
с 43 до 58; плоскорезной обработ
ке — с 107 до 119; по минималь
ной — с 110 до 120 шт/м2. Засорен
ность посевов озимой пшеницы уве
личивалась вверх по склону, а кле
вера лугового — вниз. Однако уро
вень сухой массы сорняков (как 
основной показатель их конкурент
ной способности) независимо от ва
рианта обработки увеличивался вниз 
по склону. Поэтому в системе борь
бы с сорной растительностью важно 
учитывать специфику их распреде
ления как по обработкам, так и по 
элементам склона.

Для эффективной борьбы с сорны
ми растениями большое значение 
имеют сведения об их видовом соста
ве, структуре агрофитоценоза. В ре
зультате замены вспашки безотваль
ными приемами обработки отмечались 
изменения в структуре агрофитоце
ноза. Длительное применение мини
мальной обработки способствовало 
увеличению доли злостных конкурен
тоспособных многолетних сорняков: 
корнеотпрысковых — в 2,3 раза (в 
частности, основных представителей 
Cirsium arvense и Sonehus arvensis — 
на 17%), корневищных — в 3,6 (Elytri- 
gia repens и Eguisetum arvense — на
11%), стержнекорневых — в 2,0 раза 
(Taraxacum officinale — на 4%) по 
сравнению с уровнем в вариантах 
вспашки.

Элементы склона за счет измене
ния экологических условий места 
обитания также определяли диффе
ренциацию сорного компонента по

ботаническому составу. На нижних 
частях склона в посевах возделыва
емых культур увеличивается засо
ренность многолетними сорняками. 
Вниз по склону наблюдается уси
ление засоренности и злостными ма
лолетними сорняками, в частности: 
Chenopodium album, Matricaria 
inodora, Galium aparine, Stellaria 
media и Fumaria officinalis. В струк
туре сорного компонента верхнего 
элемента склона увеличивается чис
ленность Polugonum aviculare и 
Polugonum convolvulus, Apera spica- 
venti, Viola arvensis, Galeopsis spe- 
ciosa, Capsella bursa-pastoris. Отме
чен рост численности Centaurea cya- 
nus на верхнем и среднем элемен
тах склона.

Таким образом, на склоновых зем
лях по сравнению с равнинными в 
посевах возделываемых культур раз
вивается характерный агрофитоценоз. 
Численность и масса отдельных ви
дов сорных растений зависела от 
элементов склона, особенностей обра
ботки почвы, эффективности герби
цидов, что определяло различные 
требования сорных растений к фак
торам жизни и изменение конкурен
тных взаимоотношений между куль
турой и сорняками.

Действие почвозащитных техно
логий обработки почвы и гербици
дов на распределение корневых ос
татков. Растительные остатки со
ставляют важную часть в балансе 
органического вещества почвы. Мас
са корневых систем характеризует 
способность культуры создавать и 
распределять в почве корни, улуч
шая условия питания растений. Име
ются данные, свидетельствующие о 
наличии зависимости между интен
сивностью развития корневых сис
тем и приемами почвозащитной об
работки почвы [1, 10].

В наших опытах был проведен 
учет запасов корневых систем кле-



вера лугового и озимой пшеницы. 
Раскопки проводили после уборки 
культур. Ежегодная вспашка, фор
мируя более рыхлое сложение по
чвы, способствовала лучшему раз
витию корневых систем. Так, на 
верхнем элементе склона в посевах 
клевера лугового в слое 0-40 см 
масса корней составила 53,2 ц/га аб
солютно сухой массы (рис. 2). Безот
вальные обработки почвы приводи
ли к снижению общей массы корней 
в посевах клевера: при плоскорез
ной — на 11% — 5,5 ц/га, мини
мальной — на 15%, или на 7,8 ц/га. 
В 2002 г. в посевах озимой пшеницы 
по плоскорезной обработке наблю
далось снижение массы корней на 
16%, или 5,1 ц/га.

На нижнем элементе склона про
изошло увеличение массы: по вспаш
ке — на 23,1, по плоскорезной — на 
15,5 и минимальной — на 12,0 ц/га. 
Это можно объяснить изменениями 
плодородия почвы в нижних элемен
тах склона. Распределение корневых 
остатков по слоям почвы на нижнем 
элементе склона было аналогично 
верхнему. Основная доля корневых 
остатков состредоточивалась в слое 0- 
10 см. По вспашке содержание по
жнивных остатков на верхнем элемен
те составило 48%, по плоскорез
ной — 59%, по минимальной — 71%,

на нижнем — 43, 53 и 63% соответ
ственно. Таким образом, в вариантах 
плоскорезной и минимальной обработ
ки корневые системы возделываемых 
культур были сосредоточены ближе 
к поверхности почвы.

Распределение корневых остатков 
изучали на примере бодяка полевого 
и пырея ползучего, относящихся к 
разным биологическим группам и име
ющим сильно различающиеся корне
вые системы. Данные о влиянии об
работки почвы на распределение ве
гетативных органов бодяка полевого 
в посевах клевера лугового в слое 0- 
40 см представлены на рис. 3. Так, по 
вариантам вспашки в слое 0~40 см 
их находилось 47,6 г/м2, плоскорез
ной — 117,7 г/м2, или в 2,5 раза боль
ше, минимальной —123,1 г/м2, или в 
2,6 раза больше. Аналогичная тенден
ция наблюдалась и по распределению 
вегетативной массы пырея ползучего.

Масса корневых систем многолет
ников, увеличиваясь при плоскорез
ной и минимальной обработках, со
средоточивалась в верхних частях 
пахотного слоя. Это определяется 
биологическими особенностями бодя
ка полевого и пырея ползучего. В 
рыхлых почвах корневые отпрыски 
скапливаются на глубине 60 см и 
более, а корневища пырея распрост
раняются по всему пахотному слою.



При уплотнении почвы отпрыски и 
корневища сосредоточиваются в вер
хних слоях. В таких условиях всхо
ды появляются быстрее и вегетация 
начинается раньше.

Таким образом, применение бе
зотвальных почвозащитных техноло
гий обработки почвы приводит к по
верхностному распределению корне
вых систем и вегетативных зачатков 
многолетних сорных растений, что 
способствует интенсивному отраста
нию побегов в более ранние сроки.

Энтомологическая оценка влия
ния почвозащитных технологий 
обработки почвы на обилие дож
девых червей. С экологической точ
ки зрения очень важно знать изме
нение численности энтомофауны в 
условиях длительного применения 
почвозащитных технологий обработ
ки почвы. Установлено, что фауна 
почвообитающих беспозвоночных в 
опыте представлена двумя типами 
и тремя классами кольчатых червей. 
Известно, что дождевые черви до
минируют, их численность в зави
симости от сезона составляет от 50 
до 80% общего количества. Учет 
численности червей в 2001 г. в кле
вере луговом и 2002 г. в озимой пше
нице показал, что в зависимости от 
возделываемой культуры и техноло
гий обработки почвы обилие червей 
существенно различается (рис. 4). На 
численность червей сильное влияние 
оказывает влажность почвы. Увели
чение численности червей при плос

Рис. 4. Влияние обработок почвы на 
численность дождевых червей в посевах 
клевера лугового 2001 и озимой пшени
цы 2002 г. в слое 0~40 см

корезной и минимальной обработках 
можно объяснить сохранением хо
дов червей и увеличением влажнос
ти в вариантах безотвальных техно
логий по сравнению со вспашкой. В 
посевах клевера лугового при плос
корезной обработке обилие червей 
увеличилось на 2,1 раза, минималь
ной — на 2,2 раза; в посевах озимой 
пшеницы — соответственно в 2,0 и
1,4 раза.

В вариантах, где ежегодно вно
сили гербициды отмечалось суще
ственное снижение численности 
червей. В среднем за 2001-2002 г. она 
составила: по вспашке — 24%, по 
плоскорезной обработке — 31%, по 
минимальной — 29%.

Таким образом, применение поч
возащитных технологий влияет на 
расселение энтомофауны, что необ
ходимо учитывать при разработке 
защитных мероприятий и охране 
окружающей среды.



Применение безотвальных тех
нологий (плоскорезной и минималь
ной) привело к существенному сни
жению урожайности возделывае
мых культур: овса — соответствен
но на 17 и 28% по сравнению с кон
тролем (вспашка без гербицидов), 
сена клевера лугового — на 12 и 
20%; озимой пшеницы — на б и 7% 
(табл. 6).

Применение гербицидов способ
ствовало достоверному повышению 
урожайности возделываемых куль
тур, за исключением овса, где при
бавка оставалась в пределах ошиб
ки опыта. В посевах яровой пше
ницы при опрыскивании базаграном 
по вспашке урожайность повыси
лась на 5,7 ц/га, по вспашке с плос
корезом — на 3, плоскорезной об
работке — на 2 и минимальной — 
на 3,7 ц/га (при НСР05 19 ц/га). В по
севах многолетних трав и озимой 
пшеницы получены урожаи, близ
кие к планируемым.

На склоновых землях важно знать

особенности влияния элементов скло
на на хозяйственную эффективность 
изучаемых факторов. Складывается 
устойчивая тенденция к повышению 
урожайности полевых культур сверху 
вниз по склону (табл. 7).

На нижних элементах склона уро
жайность овса увеличилась на 35%, 
урожайность сена клевера лугово
го — на 12%; озимой пшеницы — на 
1%. В посевах яровой пшеницы уро
жайность снизилась на 9%. Это 
объясняется сложным перераспре
делением питательных элементов по 
частям склона, изменением соотно
шения доступных и недоступных их 
форм. Почвозащитные технологии 
способствуют устойчивой тенденции 
к дифференцированному распре
делению подвижных форм азота, 
фосфора и калия [4, 5]. На нижних 
элементах склона зерновые часто 
полегают, подсевные травы перера
стают и занимают верхний ярус, что 
вызывает определенные проблемы 
при уборке и потери урожая.



Выводы
1. В результате исследований в тече

ние 25 лет на склоне южной экспозиции 
установлено развитие специфического 
агрофитоценоза. Видовой состав, числен
ность и масса сорных растений зависе
ли от элементов склона, вариантов об
работки и систем гербицидов:

— численность сорняков по плоскорез
ной и минимальной обработкам увеличи
лась в среднем в 1,5 и 2 раза, в т.ч. много
летниках — в 3,5-5 раз по сравнению с 
контролем. При этом сухая масса сорных 
растений в среднем за 2000-2002 гг. уве
личилась на 84 и 110%. Это привело к 
усилению вредоносности сорного компо
нента в вариантах безотвальных обрабо
ток: по плоскорезной — на 17%, мини
мальной — на 21% по сравнению со 
вспашкой;

— количество семян сорняков в слое 
0-40 см по сравнению с контролем уве

личивалось: по плоскорезнои и мини
мальной обработкам — в среднем на 67%. 
При этом отмечено перераспределение 
их по профилю почвы и увеличение за
соренности верхнего слоя. В вариантах 
плоскорезной и минимальной обработок 
в слое 0-10 см содержалось 64 и 62% 
семян к общей численности их в слое 0- 
40 см.

2. Плоскорезная и минимальная обра
ботки способствовали увеличению содер
жания гумуса в слое 0-10 см на 3,0 и 
1,5 т/га по сравнению с уровнем при 
обычной обработке. Экспериментальные 
данные подтверждают преимущество 
вспашки как приема для более эффек
тивного воспроизводства плодородия 
почв склоновых земель.

3. По действию на накопление влаги 
в почве плоскорезная и минимальная 
обработки не уступают по своей эффек
тивности вариантам вспашки. В среднем



за годы исследований во время первого 
срока учета влагообеспеченность возде
лываемых культур в слое 0-40 см со
ставляла: по вспашке — 100,3 мм/га, 
плоскорезной обработке — 99,6 и мини
мальной — 98,6 мм/га.

4. Длительное (25 лет) применение 
безотвальных обработок привело к сни
жению массы корневых систем возделы
ваемых культур в корнеобитаемом слое 
0~40 см на 12-20%. При этом основная 
их масса (от 55 до 75%) сосредоточена в 
верхнем 0-10 см слое почвы. Такое по
верхностное распределение корней яв
ляется основной причиной ухудшения 
обеспеченности растений элементами 
питания и влагой, особенно в засушли
вый период, что приводит к снижению 
урожайности возделываемых культур.

Засоренность органами вегетативного 
размножения бодяка полевого и пырея 
ползучего увеличилась в 2,2 и 2,5 раза. 
При этом отмечено поверхностное пе
рераспределение массы вегетативных 
зачатков многолетников. Так, в слое 0- 
10 см содержится от 35 до 50% общей 
массы корневых систем бодяка полево
го и от 48 до 60% пырея ползучего. Это 
приводит к интенсивному отрастанию по
бегов и более сильной засоренности по
севов и почвы.

5. Для восстановления и повышения 
плодородия дерново-подзолистой средне
суглинистой почвы на склоновых землях 
(до 3,5°) рекомендуется вводить почвоза
щитные севообороты: 1 — яровые зерно
вые с подсевом трав; 2 — многолетние 
травы 1-го г.п.; 3 — озимые зерновые; 
4 — яровые зерновые с использованием 
плоскорезной и минимальной обработок 
почвы на фоне применения органических 
и минеральных удобрений в норме, рас
считанной на планируемую урожайность.

В целях повышения экологической, 
биологической и хозяйственной эффек
тивности защиты полевых культур от 
сорных растений на склоновых землях 
при использовании безотвальных обра
боток почвы в зернотравяном севообо
роте рекомендуется применять систему 
гербицидов с 50% насыщением севообо
рота в разных сочетаниях: базагран М 
(2 кг/га) — агритокс (1,5 л/га) — базаг
ран (3 л/га) — диален супер (0,8 л/га) — 
линтур (150 г/га) — фенфиз (1,5 л/га).
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SUMMARY
In long stationary experiment (1978-2003) the systems of soil protective technologies 

of treating soil of specialized crop rotation, herbicides, biological, agrophysical and 
agrochemical indices of soil fertility, phytosanitary condition of seedings and soil, 
yield of farm crops were studied. In has been found that with using soil protective 
technologies in combination with scientifically based systems of herbicides, indices of 
soil fertility are improved, the amount of humus increases, the yield gets considerably 
higher. With complex using chemical media and soil protective technologies it becomes 
possible to keep ecological safety on slope lands.
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