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Центральный регион Рос
сийской Федерации в облас
ти сельского хозяйства до 
последнего времени специа
лизировался главным обра
зом на производстве живот
новодческой продукции. Зна
чительная часть пашни была 
занята кормовыми культура
ми — травами, силосными, 
корнеплодами. Зерновое про
изводство ориентировалось 
для использования на фу
ражные цели и лишь частич
но на продовольствие (ози
мая рожь, диетический овес, 
пивоваренный.ячмень). В про
шлые годы была достигнута 
значительная интенсифика
ция земледелия за счет уве
личения применения извес-  
ти и минеральных удобрений 
(150~300 кг/га NPK), органи
ческих удобрений (до 6 т/га) 
и пестицидов, что позволи
ло в ряде областей (Москов
ской, Орловской, Тульской, 
Рязанской) довести уровень 
урожайности зерновых куль
тур до 25 ц/га.

* НИИСХ ЦРНЗ.

В последнее время, в свя
зи с переходом к рыночным 
отношениям, инфляцией, на
рушением паритета цен на 
сельскохозяйственную и про
мышленную продукцию, уро
вень сельскохозяйственного 
производства несколько упал, 
сократилось использование 
удобрений и пестицидов, пре
кратилась покупка новой сель
скохозяйственной техники. 
Произошло резкое падение 
плодородия почв и урожайно
сти сельскохозяйственных 
культур.

Расчет на повышение 
уровня сельскохозяйственно
го производства за счет пе
рехода на фермерское зем
лепользование полностью не 
оправдался. В сложивших
ся экономических условиях 
производство.сельскохозяй
ственной продукции оказа
лось убыточно при любых 
формах собственности. Вре
менный выход представляет 
завоз продовольствия из-за 
рубежа, где природные ус
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ловия более благоприятны, 
однако такое положение не 
может сохраняться длитель
ное время из-за угрозы ут
раты продовольственной 
независимости страны. Необ
ходимы крупные меры обще
государственного масштаба, 
нормализующие экономичес
кие условия стабилизации 
сельскохозяйственного про
изводства. Одновременно для 
предотвращения дальнейше
го падения уровня производ
ства продукции необходимо 
использовать все агротехни
ческие возможности, а сис
тема земледелия должна 
быть пересмотрена в расче
те на сокращение техноген
ных затрат и максимальную 
мобилизацию биологических 
факторов.

В числе мероприятий не
обходимо пересмотреть сло
жившееся землепользование 
по сокращению пашни, от
казавшись от мелкоконтур
ных, низкоплодородных и 
неудобных участков, перево
дя их в луга и пастбища. При 
необходимости следует про
вести новое землеустройство 
в целях корректировки раз
меров и границ полей, инден- 
тификации полей севооборо
тов по качеству земли.

Необходимо ввести кор
ректировку в возделываемый 
набор культур и структуру 
посевов, создав в меру воз
можности преимущество до
ходным и дефицитным куль

турам зоны (крупяные, лен, 
хмель, овощи, картофель), 
для воспроизводства плодоро
дия почв и производства пол
ноценных кормов (зерновые 
культуры, многолетние бобо- 
во-злаковые травы, пожнив
ные посевы и сидераты).

Следует пересмотреть се
вообороты применительно к 
условиям землепользования 
и набору культур. Наиболее 
перспективными для совре
менных условий являются 
зернопропашные севооборо
ты с многолетними бобово
злаковыми травами. Улучша
ющими полями в них долж
ны быть занятые пары, 
многолетние бобово-злако- 
вые травы 2-летнего пользо
вания, поле зернобобовых 
культур, а также посев си- 
дератов и промежуточных 
культур.

Формирование типичного 
для зоны полевого севообо
рота предусматривает ис
пользование двух звеньев: 
первое — викоовсяная, пе- 
люшко-овсяная смесь или 
клеверный пар — озимая 
пшеница — пропашные — 
яровые зерновые с подсевом 
многолетних трав; второе 
звено — два поля многолет
них трав — озимая рожь — 
яровые зерновые. Такое че
редование хорошо вписыва
ется в современное землеус
тройство с 7~8 полями.

В целях поддержания по
лей в чистом от сорняков со
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стоянии необходимо восста
новление в занятых парах 
посевов исконной культу
ры — яровой вики в смеси с 
овсом, которая за счет плот
ной зеленой массы подавля
ет развитие сорняков. К тому 
же вика дает весьма ценную 
по качеству зеленую массу 
для заготовки сенажа.

Особую роль в агротехни
ческом плане должны сыг
рать поле многолетних трав 
и поле зернобобовых куль
тур, промежуточные и сиде- 
ральные посевы. Установле
но, что для бездефицитного 
баланса гумуса на дерново- 
подзолистых почвах необхо
димо внесение порядка 10 т 
навоза на глинистых и 15 т 
на супесчаных в расчете на 
гектар пашни.

В лучшие годы в Цент
ральном районе Нечерно
земья объемы внесения на
воза достигали 6,7 т/га, а 
сейчас упали до 2—3 т. Нет 
оснований рассчитывать, что 
этот показатель будет расти. 
Это слишком дорогое меро
приятие, поэтому надежда 
на органическое вещество 
растительного происхож
дения. Многолетние травы 
2-летнего пользования остав
ляют в почве 4-5 т/га кор
невых и пожнивных остат
ков, что эквивалентно разо
вому внесению порядка 15 т 
навоза, и улучшают физи
ческие свойства почвы.

Посев пожнивных культур 
дает возможность накапли

вать в почве дважды за один 
сезон корневые и пожнив
ные остатки, а иногда запа
хивать и всю зеленую массу. 
В качестве промежуточных 
культур пригодны кресто
цветные: рапс яровой и редь
ка масличная. При посеве не 
позднее 1 августа они ус
певают наращивать до 150— 
200 ц/га зеленой массы, что 
равноценно 15-20 ц навоза.

Богата углеродистым мате
риалом для воспроизводства 
гумуса стерня и солома зер
новых культур. Оставление 
соломы, не используемой 
на корм, ее разбрасывание 
при уборке комбайном с из
мельчителем — это огром
ный слабо используемый ре
зерв органического вещества. 
И, конечно, сидерация. Она 
почти обязательна для супес
чаных и песчаных почв и 
дополнительный резерв на 
почвах суглинистых и глини
стых.

Введение в севооборот бо
бовых культур, включая бо
бовый компонент многолет
них трав, кроме пополнения 
гумуса, существенно улуч
шает азотный режим поля. 
По данным опытов, посев 
гороха накапливает до 45- 
50 кг/га азота.

В полевых севооборотах 
зоны ведущее место остает
ся за зерновыми культурами, 
сочетающими высокую отда
чу с низкими затратами на 
возделывание. В структуре 
посевов они могут занимать не
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менее 40-50% при равных 
площадях озимых и яровых 
хлебов.

Анализ многолетней исто
рии производства зерна в Цен
тральном регионе России по
казывает, что здесь имеются 
все возможности для произ
водства не только фуражно
го зерна, но и высококаче
ственного зерна пшеницы, 
ржи, тритикале, пригодного 
для выпечки хлеба и приго
товления кондитерских изде
лий.

Несмотря на большие из
менения в структуре посевов 
зерновые культуры все же 
занимают около 25% посев
ной площади, а их производ
ство является наиболее рен
табельным. Поэтому в плане 
подъема экономики сельско
го хозяйства региона необхо
димо максимум усилий на
править на повышение уро
жайности зернового поля, 
где отдача на каждый вло
женный рубль обещает быть 
самой высокой.

Мероприятия по подъему 
сельскохозяйственного про
изводства, проведенные в 
последние годы в стране, 
позволили увеличить вало
вую продукцию этой отрас
ли и особенно производство 
зерна (табл. 1-3).

Одним из слабо используе
мых резервов в решении зер
новой проблемы является 
внедрение новых высокоуро
жайных сортов сельскохозяй
ственных культур. В Москов

ском селекцентре (НИИСХ 
ЦРНЗ) за последние годы со
здали сорта, с помощью ко
торых можно без существен
ных финансовых затрат уве
личить производство зерна 
высокого качества и за счет 
этого решить ряд важных эко
номических задач. Особого 
внимания заслуживает вне
дрение новых сортов с высо
кими хлебопекарными, кру
пяными, кондитерскими и 
диетическими свойствами.

Сорт — основное средство 
производства дешевой про
дукции и в условиях рынка 
является едва ли не главной 
возможностью сохранить 
урожайность и получить вы
сококачественную дешевую 
продукцию. Это возможно на 
основе биологизации земле
делия, применения новых и 
при необходимости «ста
рых», забытых агротехни
ческих приемов, обеспечива
ющих получение качествен
ной продукции. Поэтому в 
сложившейся ситуации сле
дует основное внимание уде
лить производству сортовых 
семян новых перспективных 
сортов зерновых и зернобо
бовых культур, отличаю
щихся высоким потенциалом 
урожайности и хорошими 
технологическими свойства
ми. В настоящее время в про
изводстве используется 56 
сортов НИИСХ ЦРНЗ. Про
ходят государственное испы
тание 22 сорта зерновых и 
зернобобовых культур. Ряд
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Т а б л и ц а  1  
Валовая продукция сельского хозяйства России

* Стоимостные данные приведены в масштабе цен, действую
щих с 1 января 1998 г. (данные РАСХН, 2002 г.).
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сортов представляет собой 
выдающиеся достижения не 
только отечественной, но и 
в мировой селекции.

Так, сорт озимой пшени
цы Инна в условиях Калуж

ского НИИСХ показал уро
жайность на площади 3 га по 
103,6 ц/га; в Канаде — око
ло 100 ц/га. Вместе с тем за 
последние два года в госу
дарственном испытании на-



Т а б л и ц а  2
Производство сельскохозяйственной продукции 

во всех категориях хозяйств России

Т а б л и ц а  3
Производство сельскохозяйственной продукции по категориям 
хозяйств в Российской Федерации (в % к объему производства 

хозяйств всех категорий)
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ходится сорт озимой пшени
цы Московская 39, который 
по потенциалу урожайности 
не ниже Инны, но превос
ходит последний по содер
жанию в зерне клейковины 
(31-46%) и белка (14,5-16,7). 
Ускоренное размножение 
нового сорта озимой пшени
цы ведется в хозяйствах Ра
менского (колхоз «Борец») и 
Зарайского районов Москов
ской области, Ясногорского 
района (СПК «Нива») Туль
ской, а также в Орловской, 
Калужской и других облас
тях центра России.

Высокие достижения по 
качеству зерна озимой ржи 
получены в лаборатории ака
демика А. А. Гончаренко. 
Здесь создано два новых сор
та озимой ржи — Альфа и 
Валдай, которые характери
зуются высокими продуктив
ностью и технологическими 
показателями. В колхозе 
«Борец» Раменского района 
на площади 22 га получен 
урожай озимой ржи сорта 
Валдай по 73,4 ц/га.

Особый интерес в после
дние годы проявляют специ
алисты к сортам тритика
ле — Виктор, Гермес и Ан
тей. В Марийской республике 
их выращивают на площади 
около 60 тыс. га. Внедрение 
новых сортов тритикале обес
печивает прирост урожайно
сти более чем на 4 ц/га. Мука 
из зерна тритикале пригодна 
для выпечки кондитерских из
делий, которые по ряду по

казателей выше тех, что ис
пользуются в настоящее вре
мя в торговле.

Особую роль в пополнении 
баланса продовольственного 
зерна играет яровая пшени
ца. За последние годы наблю
дается усиленный рост по
севных площадей под этой 
культурой не только в обла
стях центра России, но и в 
Татарстане, Башкортостане 
и в других регионах Повол
жья. При этом наибольшее 
распространение получили 
сорта, созданные в лабора
тории академика Э. Д. Нетте- 
вича. К числу лучших следу
ет отнести сорта Приокская, 
Лада и вновь переданные 
сорта Амир и Норис.

Более миллиона тонн се
мян ячменя потребляет пи
воваренная промышленность 
страны. В Московском селек- 
цёнтре созданы сорта пиво
варенного ячменя: Московс
кий 2, Московский 3, Биос 1, 
Эльф, Суздалец, Ромос. Пе
редан на испытание новый 
сорт МИК 1, созданный со
вместно с коллективом Кур
ского НИИСХ.

Биологизация земледелия 
выдвинула проблему создания 
скороспелых форм люпина и 
вики. Селекционерами наше
го института совместно с кол
лективами Тимирязевской 
сельскохозяйственной акаде
мии, Всероссийского институ
та кормов созданы ультраско- 
роспелые сорта люпина Лад
ный и Дикаф 14, которые
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хорошо вызревают в услови
ях северных областей в июле- 
августе. При этом урожай зер
на достигает 2-3 т/га и более, 
в почве накапливается до 
120 кг азота, что является за
логом высоких урожаев ози
мых культур. Широкую из
вестность получили сорта 
овса Скакун, Улов, Козырь 
и другие. В настоящее вре
мя переданы на испытание 
сорта овса Гарант и Привет. 
Для реализации потенциаль
ных возможностей этих сор
тов разрабатываются техно
логии возделывания, где в 
системе севооборота наряду 
с повышением продуктив
ности культур и экономией 
затрат предпочтение отдает
ся воспроизводству плодоро
дия почвы, защите растений 
от болезней, вредителей и 
сорняков.

При современном ведении 
сельского хозяйства плодо
родие почвы становится уп
равляемым фактором и для 
направленного воздействия 
на этот показатель необходи
мо иметь научно обоснован
ные данные оптимальных 
уровней ее параметров.

Кондиционная почва долж
на располагать определенны
ми запасами всех факторов, 
необходимых для роста и 
развития возделываемых ра
стений, при оптимальном их 
сочетании. Решение этого 
вопроса составляет основную 
задачу разработки парамет

ров плодородия почв, что 
является одной из составля
ющих нормативного земле
делия, получающего разви
тие в последние годы.

Исходя из представитель
ства типов и разновидностей 
почв в пахотных угодьях 
Центрального региона необ
ходимо иметь их для дерно- 
во-подзолистых, серых лес
ных и типичных черноземов, 
а также дерново-подзолис
тых супесчаных почв.

Для решения производст
венных задач, связанных с 
планированием урожайности 
сельскохозяйственных куль
тур, важно определить основ
ные и в то же время регули
руемые параметры, опреде
ляющие уровень плодородия 
почв и величину урожая.

При установлении эффек
тивного плодородия в земле
делии длительное время пре
обладали исследования так 
называемого процесса окуль
туривания почв. Методология 
этих работ, базировавшаяся 
главным образом на сравни
тельном учете изменений 
свойств почв под влиянием 
агротехнических, мелиора
тивных и других антропоген
ных воздействий, позволяла 
выявить количественные 
различия между вариантами 
почв разных длительности и 
интенсивности селькохозяй- 
ственного освоения и исполь
зования. При этом програм
ма исследований чаще всего
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ограничивалась небольшим 
набором почвенных парамет
ров, главным образом опре
делением некоторых агрохи
мических показателей. Такой 
подход, часто не сопровож
давшийся учетом реакции 
сельскохозяйственных куль
тур на варьирование почвен
ных условий, слабо допол
нявшийся стационарными 
исследованиями динамики 
свойств почв, миграции эле
ментов в почвенном профи
ле, не позволял создать 
обобщающую модель плодо
родия культурной почвы.

В настоящее время важ
ное значение имеет обосно
ванность суждений по опре
делению параметров плодо
родия почв в зависимости от 
применяемой агротехники. 
Доказано, что все показате
ли, связанные с почвенным 
плодородием, можно регули
ровать в желаемом направ
лении различными агротех
ническими приемами. Одна
ко наряду с ограниченными 
материальными возможнос
тями не всегда известно, ка
кое сочетание факторов и 
показателей почвы является 
наиболее благоприятным для 
роста и развития тех или 
иных сельскохозяйственных 
культур. Поэтому одной из 
важнейших проблем земле
делия является создание си
стемы показателей состоя
ния, режимов и свойств па
хотных почв, отвечающих

задачам получения заплани
рованных урожаев и созда
ния высокого уровня почвен
ного плодородия.

Опыт многих научных уч
реждений, а также передо
вых хозяйств убедительно 
свидетельствует, что при 
умелом использовании совре
менных средств мелиорации, 
химизации, почвозащитного 
земледелия могут быть полу
чены стабильные урожаи 
сельскохозяйственных куль
тур. При этом плодородие 
почв или повышается, или 
стабилизируется на высоком 
уровне.

Для решения производ
ственных задач, связанных с 
планированием урожайности 
сельскохозяйственных куль
тур, важно определить ос
новные регулируемые фак
торы, определяющие уро
вень плодородия почв и 
величину урожая. Ведущая 
роль принадлежит показате
лям, характеризующим кис
лотность почвы, состояние 
почвенно-поглощающего 
комплекса, содержание под
вижных форм фосфора, 
калия и запасы гумуса, а 
также показатели, характе
ризующие водные, физичес
кие и биологические свой
ства почвы.

Главным условием повы
шения плодородия почв и 
урожайности культур по- 
прежнему остается всемер
ное улучшение использова-
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ния органических и мине
ральных удобрений, поиск 
путей рациональной заделки 
их в почву для создания ус
ловий дернового процесса 
почвообразования.

Технологические модели 
плодородия представляют 
собой экспериментально ус
тановленное сочетание важ
нейших свойств почв (пара
метров плодородия), находя
щихся в тесной корреляции 
с величиной урожая при про
чих равных условиях его по
лучения.

Из биологических, наибо
лее важных и трудно вос
производимых параметров 
плодородия, являются запа
сы гумуса в почве (как ла
бильные, так и стабильные 
формы) и показатели ее био
логического состояния (нит- 
рификационная и минера- 
лизационная способность). 
Оптимальные условия гуми
фикации органических ве
ществ в нижней части пахот
ного горизонта способствуют 
увеличению содержания не 
только общего углерода, но 
и гуминовых и фульвокислот. 
Это приводит к изменению 
гумусообразования из фуль- 
ватного или гуматно-фуль- 
ватного при обычной задел
ке в фульватно-гуматный 
при глубокой. Причем изме
нению подвергается в основ
ном лабильная часть гумуса, 
определяющая эффективное 
плодородие почв.

Из агрофизических пара
метров плодородия в техно
логическую модель вклю
чается мощность пахотного 
горизонта, структура и плот
ность почвы, ее минералоги
ческий и гранулометричес
кий состав. Пахотный слой 
нечерноземных почв любого 
гранулометрического соста
ва обеднен илистой и особен
но коллоидной фракцией. 
Даже глинистые хорошо 
окультуренные пахотные 
почвы содержат в пахотном 
слое крайне низкое количе
ство минеральных коллоидов, 
не превышающее 2-3%, хотя 
общее содержание ила здесь 
может достигать 8-10%. Если 
учесть, что незначительное 
количество минеральных 
коллоидов обусловливает 
низкую общую и удельную 
поверхность пахотного слоя, 
то становятся очевидными 
крайне неблагоприятные ус
ловия для закрепления обра
зующихся гумусовых ве
ществ в нем. Таковы основ
ные причины формирования 
недостаточно гумусирован- 
ного пахотного горизонта и 
обоснования огромной роли 
органических удобрений в 
улучшении условий гумифи
кации и обеспечении положи
тельного баланса гумуса в 
этих почвах.

Из агрохимических пара
метров плодородия в техни
ческих моделях отражаются 
в основном содержание под
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вижных форм фосфора и ка
лия, кислотность и показа
тели почвенно-поглощающе- 
го комплекса. Большая часть 
почв региона характеризует
ся сравнительно высокой ак
тивностью гидролитических 
ферментов (инвертаза, уре- 
таза, аспарагиназа)и низкой 
активностью окислительно
восстановительных (дегидро
геназа, полифенолоксидаза). 
Эти особенности создают не
благоприятное соотношение 
между интенсивностью про
цессов минерализации орга
нического вещества и его 
гумификации, что приводит 
к обеднению почв органичес
ким веществом. С ростом 
окультуренности почв актив
ность полифенолоксидаз и 
дегидрогеназ повышается, а 
активность пероксидаз пони
жается. Известкование уве
личивает активность боль
шинства ферментов.

Предложенная НИИСХ 
ЦРНЗ концепция технологи
ческих моделей плодородия 
почв базируется на многолет
них наблюдениях в стацио
нарных многофакторных 
полевых и микрополевых 
опытах за динамикой физи
ческих, агрохимических и 
физико-химических показа
телей, которые в наиболь
шей мере определяют уро
вень плодородия этих почв и 
получение запланированной 
урожайности сельскохозяй
ственных культур. Подъем

уровня плодородия почв до 
оптимальных показателей 
может быть осуществлен 
путем регулярного извест
кования и внедрения науч
но обоснованной системы 
применения органических и 
минеральных удобрений, 
рациональной обработки по
чвы и севооборотов с включе
нием многолетних трав и зер
нобобовых культур.

В совокупность агрономи
чески значимых свойств на
ряду с агрохимическими по
казателями должны вклю
чаться генетические осо
бенности почв, показатели их 
физического состояния, био
логические свойства, мине
ралогический состав. Общее 
число параметров не долж
но превышать 10—20 показа
телей, в противном случае 
модель не будет работать.

На основании проведения 
балансовых расчетов по ос
новным элементам питатель
ных веществ и гумуса почвы, 
обобщения эксперименталь
ных данных многофакторных 
опытов нами разработана 
технологическая модель пло
дородия различных типов 
почв, наиболее распростра
ненных в Центральном ре
гионе России (табл. 4).

Результаты полевых опы
тов, осуществляемых многи
ми научными учреждениями 
зоны, указывают на высокую 
эффективность травополь
ных севооборотов и ведущую

3 5



Оптимальные параметры плодородия почв 
в Центральном регионе России

Т а б л и ц а  4

П р и м е ч а н и е .  Минимальные показатели для получения 
средней урожайности 30 ц/га (цифра слева) и 50 ц (цифра справа).

роль органических удобрений 
и обработки почв в повыше
нии плодородия почв. На кис
лых дерново-подзолистых и 
серых лесных почвах важ
нейшими условиями роста 
продуктивности сельского 
хозяйства остаются извест
кование, создание положи
тельного баланса азота, фос
фора и калия в почве. Мно
голетними стационарными 
опытами доказана возмож
ность поддержания в этих 
почвах положительного ба
ланса гумуса как основного 
регулятора процесса питания

полевых культур, водно-фи
зических, агротехнических и 
биологических свойств.

Для сохранения устойчиво
го содержания биогенных 
элементов (NPK) и органи
ческого вещества в пахотных 
черноземных почвах необхо
димы эффективные севообо
роты, рациональная система 
обработки почвы, примене
ние органических и мине
ральных удобрений, кото
рые могут поддерживать 
бездефицитный баланс био
генных веществ и гумуса, 
улучшить его качественный
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состав и показатели плодоро
дия этих почв.

Разработанная техноло
гическая модель плодоро
дия различных типов почвы 
Центральных районов Рос
сии является агрономической 
основой получения высоких 
и устойчивых урожаев. Мо
дель позволяет обеспечить 
при среднегодовых погодных 
условиях получение уро
жая зерновых на уровне 45— 
50 ц/га, картофеля — 220— 
250 ц/га, сена многолетних 
трав :— 90-100 ц/га, кукуру
зы на силос — 500-600 ц/га, 
зеленой массы однолетних 
трав — 250-300 ц/га, кормо
вой свеклы — 600—700 ц/га. 
Их совокупная продуктив
ность рассчитана на получе
ние 45-50 ц корм. ед. с 1 га 
севооборотной площади.

Нормативно-технологичес- 
кая направленность модели 
плодородия почв предопреде
ляет прежде всего тщатель
ный учет разнокачественно- 
сти почвенного покрова при 
возделывании отдельных по
левых культур. Это положе
ние находит отражение, с 
одной стороны, в агропро- 
изводственной группировке 
почвенных видов и разновид
ностей, а с другой, — в мак
симально возможной специа
лизации севооборотов и их 
размещении на территории 
при тщательном учете осо
бенностей отдельных почвен
ных контуров.

Другим важным условием 
нормативно-технологической 
разработки систем земледе
лия для этих почв является 
дифференцированный под
ход к использованию техно
логий воспроизводства пло
дородия почв (системы удоб
рений, способы обработки 
почв, мелиорации и др.) в 
зависимости от конкретных 
почвенных особенностей и 
уровня программируемых 
урожаев.

Большое значение при 
выборе моделей плодородия 
почв в нормативно-техноло- 
гических система земледелия 
придается интенсивным тех
нологиям возделывания по
левых культур, энергосбере
гающим приемам обработки 
почвы. Например, высокий 
уровень моделей плодородия 
черноземных почв позволяет 
перейти к минимализации 
обработки почвы, резкому 
сокращению ее интенсивно
сти, глубины и частоты про
ведения.

При моделировании рас
ширенного воспроизводства 
почвенного плодородия обя
зательным условием являет
ся широкое применение про
гнозирования отдельных 
факторов (параметров) на 
основе расчетных, балансо
вых, статистических и дру
гих методов.

Разрабатываемые техно
логические модели должны 
максимально адаптировать-
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ся к агроклиматическим и 
экономическим условиям хо
зяйств, с учетом различных 
уровней обеспеченности ма
териальными и энергетичес
кими ресурсами, соответ
ственно на урожайность в 
30, 50 и 80 ц зерна с 1 га. Эти 
технологии различаются по 
степени применения мине
ральных и органических 
удобрений, обеспеченности 
сельскохозяйственной тех
никой, средствами защиты 
растений и другими состав
ляющими для получения вы
соких урожаев сельскохозяй
ственных культур. В каче
стве основы в НИИСХ ЦРНЗ 
принята технология, которая 
является базисной для всей 
последующей технологичес
кой надстройки при возделы
вании сельскохозяйственных 
культур.

Так, исследования послед
них лет показали, что в сис
теме обработки почвы наи
лучшие результаты показы
вает сочетание в севообороте 
глубокой вспашки с поверх
ностной обработкой или рых
лением в зависимости от 
почвенно-климатических ус
ловий и требований возделы
ваемых культур. Один или 
два раза в севообороте про
водится глубокая вспашка с 
заделкой органических удоб
рений прослойкой на дно бо
розды из расчета создания 
бездефицитного баланса гу
муса. Глубина вспашки опре
деляется глубиной пахотно

го слоя с припашкой 2-3 см 
подпахотного горизонта. На 
черноземах и серых лесных 
почвах глубина вспашки до 
30-35 см, на дерново-подзо
листых — 25—27 см (табл. 5).

Комбинированная система 
обработки почвы включает в 
себя создание и сохранение 
в течение всей ротации се
вооборота обогащенной орга
ническим веществом про
слойки в нижней части па
хотного слоя. Теоретической 
основой этой концепции яв
ляется установленная зако
номерность дифференциации 
пахотного слоя по плодоро
дию и выявленное в опытах 
преимущество его обратно
го гетерогенного строения с 
увеличением плодородия 
сверху вниз, что имеет ряд 
преимуществ перед другими 
моделями пахотного слоя.

Доказано, что концентра
ция органических удобрений 
обособленной прослойкой в 
нижней части пахотного слоя 
и разложение их, преиму
щественно в анаэробных ус
ловиях, оказывает огромное 
окультуривающее действие 
на пахотный слой и подпоч
ву: сдерживаются минерали
зация органического веще
ства и потеря минеральных 
форм от промывания, усили
вается накопление гумуса и 
улучшается его качествен
ный состав, повышаются 
агрофизические и агрохими
ческие показатели плодоро
дия почвы: снижается кис-
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Технологическая схема традиционной и комбинированной 
систем обработки дерново-подзолистых почв (1982-1999 гг.)

Т а б л и ц а  5

№
по-
ля

Культура Система обработки почвы
отвальная комбинированная

1 2 3 4

1.

2.

3.

4.

Занятый 
пар (вико- 
овсяная 
смесь на 
зеленую 
массу)

Озимая
пшеница

Пропаш
ные

Ячмень с 
подсевом 
многолет
них трав

Внесение органических 
удобрений (40 т/га). Лу
щение (БДТ-3) на 6-8 
см, вспашка (ПЛН-5-35) 
на 20-22 см, предпосев
ная обработка (КПС-4, 
РВК-3,6) на 6-8 см.

Лущение (БДТ-3) на 6- 
8 см, зяблевая вспашка 
(ПЛН-5-35) на 20-22 см, 
закрытие влаги (БЗСС- 
1), предпосевная обра
ботка (КПС-4, РВК-3,6) 
на 6-8 см.

Лущение (БДТ-3) на 6- 
8 см, вспашка (ПЛН-5- 
35) на 20-22 см, закры
тие влаги (БЗСС-1), 
предпосевная обработка 
(КПС-4, РВК-3,6) на 6- 
8 см.

Лущение (БДТ-3) на 
глубину 6-8 см, вспаш
ка (ПЛН-5-35) на 20-22 
см, закрытие влаги 
(БЗСС-1), предпосевная 
обработка (КПС-4, РВК- 
3,6) на 6-8 см.

Внесение (40 т/га) и 
заделка органических 
удобрений (БДТ-3) на 
8-10 см, двухъярус
ная вспашка (ПЯ-3- 
3,5, ПНЯ-4-40) на 
25-27 см, предпосев
ная обработка (КПС- 
4, РВК-3,6) на 6-8 см. 
Поверхностная обра
ботка (БДТ-3, КПШ- 
9) на 6-8 см, закры
тие влаги (БЗСС-1А, 
БИГ-3), предпосев
ная обработка (КПС- 
4, РВК-3,6) на 6-8 
см, после уборки из
мельченная солома 
припахивается на 
20-22 см к нижней 
унавоженной про
слойки.
Безотвальная обра
ботка (КПГ-2-150, 
ПЧ-4,5) на 20-22 см, 
закрытие влаги 
(БЗСС-1, БИГ-3), 
предпосевная обра
ботка (КПС-4, КПЭ- 
3,8) на 6-8 см.
Лущение (БДТ-3) на 
6-8 см, вспашка 
(ПОН-5-35) на 20-22 
см, закрытие влаги 
(БЗСС-1), предпосев
ная обработка (КПС- 
4, РВК-3,6) на 6,8 см.
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Продолжение табл. 5

40

1 2 3 4
5.

6.

7.

8.

9.

10. 

11.

Многолет
ние травы
1-го г. п.

Многолет
ние травы
2-го г. п. 
Озимая 
рожь

Яровая
пшеница

Овес

Продук
тивность 
севооборо
та (ц. корм, 
ед. с 1 га) 
Энергети
ческая 
эффектив
ность, %

Весенние сгребание по
жнивных остатков по
кровной культуры, бо
ронование (БЗСС-1). 
Весеннее сгребание по
жнивных остатков, бо
ронование (БЗСС-1).
Дискование (БДТ-3) на 
6-8 см, вспашка (ПЛН- 
5-35) на 20-22 см, пред
посевная обработка 
(КПС-4, РВК-3,6) на 5- 
6 см.

Лушение (БДТ-3) на 6- 
8 см, зяблевая вспашка 
(ПЛН-5-35) на 20-22 см, 
предпосевная обработка 
(КПС-4, РВК-3,6) на 6- 
8 см.

Лущение (БДТ-3) на 6- 
8 см, зяблевая вспашка 
(ПЛН-5-35) на 20-22 см, 
предпосевная обработка 
(КПС-4, РВК-3,5) на 6- 
8 см.

251,8

115,2

Весеннее сгребание 
остатков покровной 
культуры, боронова
ние (БЗСС-1).
Весенние сгребание 
пожнивных остатков, 
боронование (БЗСС-1).
Дискование (БДТ-3) 
на 6-8 см, двухъя
русная вспашка (ПЯ- 
3-35, ПНЯ-4-40) на 
20-22 см, предпосев
ная обработка (РВК-
3.6) на 5-6 см. 
Поверхностная обра
ботка (КПШ-9) на 8- 
10 см, закрытие вла
ги (БЗСС-1, БИГ-3), 
предпосевная обра
ботка (КПС-4, РВК-
3.6) на 6,8 см, после 
уборки измельченная 
солома припахивает
ся на 20-22 см к ниж
ней унавоженной 
прослойке. 
Дискование (БДТ-3) 
на 6-8 см, закрытие 
влаги (БЗСС-1, БИГ- 
3), предпосевная об
работка ( К П С - 4 ,  
РВК-3,6) на 6-8 см.

308,0

137,6

пр и м е ч а н и е .  На черноземах глубина обычной и двухъ
ярусной вспашки увеличивается на 3-5 см.



лотность, увеличиваются 
сумма поглощенных основа
ний и содержание подвиж
ного фосфора и обменного 
калия.

Применение этой техно
логии при возделывании ин
тенсивных сортов зерновых 
культур обеспечивает: уг
лубление корнеобитаемого 
слоя, усиленное развитие 
корневой системы растений 
в нижней части пахотного 
горизонта за счет постоянно
го наличия удобренной про
слойки; сокращение засорен
ности полей при глубокой 
заделке семян сорняков, на
копленных в верхнем слое 
почвы и внесенных с наво
зом; повышение урожайно
сти всех культур севооборо
та в общей продуктивности 
пашни, а также сокращение 
энергетических и трудовых 
затрат при замене ежегодной 
вспашки на поверхностную 
обработку и рыхление в про
межуточные годы.

Исследования последних 
лет показали, что на фоне 
глубокой заделки навоза эф
фективно периодическое 
припахивание к нижней за
консервированной унавожен

ной прослойке свежих орга
нических удобрений, кото
рые вызывают активизацию 
микробиологических процес
сов в пахотном слое при каж
дом их внесении. Источником 
данного удобрения могут 
быть: пласт многолетних 
трав, измельченная солома 
или сидерат. Припахивание 
осуществляется теми же 
плугами, но на глубину 6— 
8 см меньше, чем при задел
ке навоза, что обеспечивает 
контакт двух этих прослоек.

Свежее органическое ве
щество стимулирует биоло
гические процессы в зоне 
концентрации удобрений, 
увеличивает продолжитель
ность их последействия, 
улучшает агрохимические 
показатели почвы и продук
тивность севооборота.

Новая технология обработки 
почвы и применение удобрений 
в севооборотах с использова
нием предлагаемой системы 
машин обеспечит полный агро
технический цикл для воспро
изводства плодородия низко
продуктивных почв и производ- 
ство высококачественного 
продовольственного и фураж
ного зерна в регионе.

Статья поступила 
18 марта 2002 г.
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