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В многолетнем стационарном опыте изучено действие длительного примене
ния почвозащитных противоэрозионных приемов на обилие и вредоносность 
сорного компонента, а также урожайность с.-х. культур на склонах различной 
крутизны. Почвозащитные приемы улучшают агрофизические показатели пло
дородия почвы, однако негативной стороной их применения является ухудше
ние фитосанитарного потенциала. В связи с этим обеспечить получение плани
руемых урожаев полевых культур: сена многолетних трав 7-8 т/га, озимой пше
ницы 4-4,5 т/га, яровых зерновых 3~4 т/га га возможно только при использовании 
дополнительных средств защиты растений — гербицидов.

Почвозащитные специализирован
ные севообороты и приемы минимали- 
зации механической обработки, на
правленные на защиту почвы от эро
зии, к сожалению, вызывают ухуд
шение фитосанитарного потенциала. В 
связи с этим эффективная система 
защиты растений от сорных растений, 
болезней и вредителей на склоновых 
землях является неотъемлемой состав
ной частью технологии возделывания 
с.-х. культур и резервом повышения 
урожая выращиваемых культур. В ус
ловиях почвозащитного земледелия 
существенно изменяются экологичес
кие направления развития и продук
тивности агрофитоценозов, характер 
и условие взаимоотношений культур
ного и сорного компонентов, усилива
ется агрессивность и вредоносность 
сорняков, болезней и вредителей. Си
стема земледелия должна обеспечи
вать оптимальное состояние фитоса
нитарного потенциала посевов и поч
вы, способствовать уменьшению вре
доносности сорных растений, стабили
зации почвенного плодородия и повы

шению урожайности сельскохозяй
ственных культур [1, 7, 9].

Условия и методика

Исследования проводили в 2004
2006 гг. в многолетнем стационарном по
левом опыте. Опыт заложен в 1980 г. 
проф. И.С. Кочетовым на территории 
экспериментальной базы ((РГАУ - 
МСХА имени К.А.Тимирязева в поч
возащитном пятипольном севообороте:
1 — овес; 2 — ячмень с подсевом мно
голетних трав; 3 — многолетние тра
вы 1-го года пользования; 4 — много
летние травы 2-го года пользования; 
5 — озимая пшеница. Почвенный по
кров представлен сочетанием дерново
слабо- и среднеподзолистых почв, 
среднесмытых.

Схема двухфакторного опыта 6 x 2 :
А. Система обработки: 1 — вспашка;

2 — вспашка + щелевание; 3 — плос
корезная + щелевание; 4 — плоско
резная + чизелевание; 5 — поверхност
ная + щелевание; б — поверхностная.
В. Крутизна склона: 1 — 4“; 2 — 4°.
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Вредоносность сорняков определя
ли методом закладки пробных площа
док в 2006 г. в посевах ячменя. Было 
заложено 3 стационарных метровых 
площадки со следующими варианта
ми: 1 — контроль (без гербицидов);
2 — с применением гербицида общим 
фоном; 3 — ручная прополка.

Погодные условия вегетационных 
периодов 2004-2006 гг. различались как 
по температурному режиму, так и по 
режиму осадков, что неоднозначно 
сказалось на урожайности с.-х. куль
тур. В 2004 г. количество осадков и тем
пература были близки к среднемного
летним, что положительно повлияло 
на формирование урожая озимой пше
ницы. Вегетационный период 2005 г. 
характеризовался избыточным увлаж
нением в начале вегетации и засуш
ливыми условиями в июле - августе, 
что не позволило реализовать весь био
логический потенциал овса. В 2006 г. 
метеорологические условия благопри
ятствовали росту и развитию ячменя 
и способствовали получению близкого 
к планируемому урожая.

Результаты исследований

Вредоносность сорного компонента 
определяется конкуренцией за факто
ры жизни и выражается в снижении 
урожайности с.-х. культур, ухудшении 
его качества и дополнительных мате
риально-технических затратах на ре
гулирование обилия сорных растений

Средняя урожайность в опыте со
ставила 3,7 т/га, она зависела от вида 
прополки и вариантов обработки по
чвы (табл. 1): в контроле (без гербици
дов) — 3,2 т/га, с применением герби
цидов — 3,73, при ручной прополке — 
3,96 т/га. Хозяйственная эффектив
ность гербицидов составила — 117%, 
а ручной прополки — 124%. Эффек
тивность гербицидов и ручных пропо
лок зависела от почвозащитных при
емов обработки почвы.

Так, в среднем по двум склонам 
прибавка урожая от применения гер
бицидов составила: при вспашке —
0,32 т/га (9%), при вспашке в сочета
нии со щелеванием — 0,22 т/га (6%), 
при плоскорезным обработкам в соче
тании со щелеванием и чизелеванием — 
0,56-0,66 т/га (18-20%), при поверх
ностной со щелеванием — 0,55 т/га 
(18%), при поверхностной — 0,72 т/га 
(35%) (рис. 1).

Почвозащитные приемы в первую 
очередь нуждались в защите посевов 
ячменя от сорняков. Урожайность в ва
риантах с применением гербицидов 
была в среднем на 5-7% ниже, чем в 
вариантах с ручной прополкой, что 
объясняется конкурентными взаимоот
ношениями посевов и сорняков. В ва
рианте с ручной прополкой конкурен
ция отсутствовала, а при применении 
гербицидов постепенно затухала по 
мере гибели сорняков.

Установлено, что применение плос
корезных и поверхностных обработок

Т а б л и ц а  1
Влияние противоэрозионных приемов обработки и способов прополки 

на урожайность ячменя (2006 г.) на склонах разной крутизны, т/га



Рис. 1. Хозяйственная эффективность гербицида

почвы усиливает вредоносность сорно
го компонента. Так, на естественном 
фоне засоренности двух склонов она 
возрастает, что приводит к снижению 
урожайности при плоскорезной обработ
ке с чизелеванием на 0,35 т/га, при по
верхностной со щелеванием — на 0,45, 
при поверхностной — на 0,54 т/га по 
сравнению с обычной вспашкой.

Таким образом, снижение урожай
ности ячменя зависит от приемов об
работки почвы, обилия сорняков и кру
тизны склона. Агрессивность сорного 
компонента при безотвальных приемах 
значительно увеличивается. Примене
ние гербицидов становится неотъем
лемым средством борьбы с сорными 
растениями и возможностью получе
ния планируемых урожаев.

Количественные учеты засоренно
сти и определение структуры сорного 
компонента агрофитоценоза в посевах 
озимой пшеницы, овса и ячменя с под
севом многолетних трав показали пре
обладание следующих видов сорных 
растений: многолетние — Cirsium
arvense, Agropyrum repens, Eguisetum 
arvense, Taraxacum officinalis, Planta- 
go major; малолетние — Poligonum 
convolvulus, Fumaria officinalis, Gali
um aparine, Matricaria inodora.

Засоренность выращиваемых куль
тур в среднем по опыту составила: ози
мая пшеница — 85 шт/м2, овес — 147, 
ячмень — 260 шт/м2. Эти различия обус
ловлены прежде всего биологическими 
особенностями выращиваемых культур 
и экологическими условиями опыта.

Установлено, что на склонах разной 
крутизны применение почвозащитных 
безотвальных обработок приводит к уве
личению численности сорняков в посе
вах полевых культур (табл. 2).

При возделывании озимой пшени
цы общая численность сорных расте
ний варьировала в вариантах от 50 до 
117 шт/м2. Максимальное их количе
ство на обоих склонах было отмечено 
в варианте с поверхностной обработ
кой в сочетании со щелеванием (117 и 
86 шт/м2 на склонах крутизной 4° и 8° 
соответственно). Почвозащитные безот
вальные обработки по сравнению с 
отвальными способствовали увеличе
нию количества сорняков на склоне 
крутизной 4* на 20-30%, а на 8° на 40
45% по отношению к контрольным 
вариантам. Общая характеристика 
склонов показывает их существенные 
различия, обилие как малолетних, так 
и многолетних сорняков на склоне 8° 
было меньше в среднем на 50% по 
сравнению со склоном 4°.

При возделывании овса после ози
мой пшеницы количество сорных рас
тений существенно зависело от кру
тизны склона: при 4° численность сор
няков составила 196 шт/м2, а при 8°, 
где конкуренция была выше, она сни
зилась 2 раза и составила 98 шт/м2 при 
одинаковой численности многолетников. 
Почвозащитные приемы способствова
ли увеличению численности сорняков 
на 10-20%.

В посевах ячменя характер засо
ренности сохранился и имел сущест
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Т а б л и ц а  2
Влияние противоэрозионных обработок на засоренность посевов полевых культур, 

(шт/м2), 2004-2006 гг. Первый срок учета

венные различия в зависимости от 
склона и приема обработки почвы. За
соренность ячменя была самой высо
кой за годы исследований и составила: 
на склоне крутизной 4° — 315 шт/м2, 
а на склоне 8° — 225 шт/м2. По конку
рентноспособности культур можно по
строить ряд: озимая пшеница > овес > 
> ячмень.

Как показали наши наблюдения за 
три года численность сорняков увели
чилась в 2,5-3 раза во всех вариантах. 
Самым эффективным сороочищающим 
приемом обработки оказалась обычная 
вспашка поперек склона, но ее дей
ствие на численность сорняков оказа
лось недостаточным, что вызывало не
обходимость применения дополнитель
ных средств борьбы с сорняками — 
гербицидов.

Важным показателем оценки кон
курентноспособности является накоп
ление сухой массы сорными растени
ями. В годы проведения исследований 
накопления общей сухой массы было 
в пределах от 10 до 20 г/м2 (рис. 2) и 
коррелировало с численностью (коэф

фициент корреляции г = 0,92), нахо
дясь с ней в тесной прямой связи.

Безотвальные приемы обработки 
способствовало увеличению накопле
ния сухой массы сорных растений. Так, 
в вариантах с поверхностной обработ
кой и поверхностной в сочетании со 
щелеванием по сравнению с обычной 
обработкой (контролем) наполнение 
сухой массы было выше на склоне 
крутизной 4° на 20 и 33%, а на склоне 
крутизной 8° — в среднем на 87%. Близ
кие по зйачениям показатели были 
отмечены при плоскорезных обработ
ках в сочетании со щелеванием и чи- 
зелеванием: на склоне крутизной 4°
накопление сухой массы увеличива
лось в среднем 1,15 раза, а при скло
не 8° — в 1,6 раза.

С увеличением крутизны склона 
накопление сухой массы как малолет
них, так и многолетних сорняков сни
жалось на 15-20%. В среднем по опы
ту при 4° оно составило 17,5 г/м2, при 
8° — 15,3 г/м2. На склоне крутизной 8° 
отмечалось увеличение доли многолет
них сорных растений в общей массе.
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Рис. 2. Влияние почвозащитных приемов обработки почвы на накопление сухой массы 
сорными растениями на склонах разной крутизны, г/м2, 2004-2006 гг.

Так, если на склоне крутизной 4° на
копление сухой массы многолетников 
составляло 39-42% от общей массы 
сорняков, то при увеличении крутиз
ны оно достигало 55-58 %. Это связа
но с особенностями экологических ус
ловий произрастания некоторых видов, 
в т.ч. Eguisetum arvense, который быст
рее набирал вегетативную массу на

более смытых и кислых почвах на 
склоне крутизной 8о, доля которого в 
общей массе возрастала.

Противоэрозионные обработки ока
зали существенное влияние на уро
жайность озимой пшеницы, овса и яч
меня с подсевом многолетних трав. Это 
связано с изменениями экологических 
условий на обоих склонах, что обуслов
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лено разным обеспечением культурных 
растений факторами жизни: тепловым, 
световым и питательными режимами.

Реакция культур на крутизну скло
нов была различной: урожайность ози
мой пшеницы с увеличением крутиз
ны склона существенно увеличива
лась, а овса и ячменя, напротив, 
снижалась, что обусловлено разны
ми экологическими условиями склонов 
и биологическими особенностями куль
тур (табл. 3). Максимальная урожай
ность озимой пшеницы отмечена на 
склоне крутизной 8° при поверхност
ной обработке — 4,53 т/га, что было 
на 17% выше контрольного варианта. 
При плоскорезных обработках варьи
рование было незначительным и со
ставлял 4,1-4,2 т/га на склоне крутиз
ной 4° и 4,3-4,4 т/га на склоне 8°.

Влияние неблагоприятных агроме
теорологических условий в период ве
гетации овса не позволило реализо
вать весь биологический потенциал 
продуктивности этой культуры. Наи
больший выход продукции отмечен при 
поверхностной обработке обоих скло
нов: 2,44 и 2,57 т/га соответственно.

Близкие по значению показатели по
лучены и при поверхностной обработ
ке со щелеванием (2,31 и 2,20 т/га). 
Подтвердилась эффективность почво
защитных безотвальных приемов об
работки в экстремальных условиях 
(плоскорезная обработка и ее сочета
ние со щелеванием и чизелеванием), 
прибавки урожая при которых состав
ляли 0,3-0,4 т/га на обоих склонах, 
что обусловлено дополнительным на
коплением (до 17-20 мм) и более ра
циональным использованием доступной 
влаги по сравнению со вспашкой

В 2006 г. погодные условия благопри
ятствовали росту и развитию ячменя с 
подсевом многолетних трав, что позво
лило получить близкую к планируемой 
урожайность зерна, которая по опыту 
составила в среднем 3,7 т/га, с колеба
ниями в зависимости от изучаемых ва
риантов от 2,92 до 4,28 т/га.

Получены существенные прибавки 
урожая при применении безотвальных 
почвозащитных технологий: по плос
корезной со щелеванием — 0,42 т/га; 
плоскорезной в сочетании с чизелева- 
нием — 0,55; а при ресурсосберегаю

Т а б л и ц а  3
Влияние противоэрозионных приемов обработки на урожайность полевых культур

на склонах разной крутизны, т/га
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щих: поверхностной со щелеванием — 
0,11, поверхностной — 0,25 т/га.

Продуктивность культур почвоза
щитного севооборота на склоновых 
землях была близка к расчетной и со
ставляла на склоне крутизной 4° — 
3,96, а на склоне 8° — 3,74 т корм. ед. 
с 1 га севооборотной площади.

Заключение
Таким образом, на склоновых землях 

применение безотвальных приемов обработ
ки почвы приводит к увеличению количества 
сорняков на 20-30% и накоплению сухой 
массы сорных растений на 40-50% по срав
нению с отвальными, при этом усиливается 
вредоносность и агрессивность сорного ком
понента агрофитоценоза. Хозяйственная эф
фективность гербицидов зависит от приемов 
обработки: при вспашке она составляет
0,32 т/га (9%), при плоскорезным обработ
кам — 0,56-0,66 т/га (18-20%), при повер
хностным обработкам — 0,55-0,72 т/га (20
35%). Применение гербицидов на фоне про- 
тивоэрозионных приемов обработки стало 
радикальным средством получения высоких 
урожаев с.-х. культур. Максимальный выход 
зерна за годы исследований при оценке се
вооборота обеспечивала плоскорезная обра
ботка в сочетании со щелеванием (4,21 т корм, 
ед/га) и поверхностная обработка (4,02 т корм, 
ед/га) на склоне крутизной 4°. При увеличе
нии крутизны склона до 8° наибольшая уро
жайность отмечена при поверхностной обра
ботке, а также при плоскорезной в сочета
нии с чизелеванием (3,98 и 3,94 т корм, ед/га 
соответственно).
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SUMMARY

During long-term stationary experiment the effect of long-term application of soil-protecting, 
anti-erosion practices on abundance and harmfulness of weed component and crop-capacity on 
slopes as well has been studied. Soil-protecting practices improve agro-physical indices of soil 
fertility, however, negative side-effect of their application is the worsening of phytosanitory 
potential. In connection with this to ensure obtaining planned harvest of crops: perennial grass 
hay — 7-8 tons per hectare, winter wheat — 4-4,5 tones per hectare spring cereals — 3-4 tons 
per hectare is only possible when using additional means of plant protection — the herbicides.
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