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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВ 
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СЕВООБОРОТАХ 

НА ЮГО-ВОСТОЧНОМ СКЛОНЕ БОЛЬШОГО КАВКАЗА 
В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Я.Г.о. КЕРИМОВ, к. с.-х. н.

(Кафедра земледелия и методики опытного дела)

Исследования проводили в 1985-1990 гг. в условиях необеспеченной богары 
Нагорной Ширвани (Шемахинская ЗОС АзНИИЗ) Азербайджанской Республики 
с целью разработки эффективных приемов минимальной основной обработки поч
вы в 6-польном севообороте. Установлено, что в среднем за годы исследований 
перспективным приемом в системе основной обработки почвы под озимую пше
ницу является чередование глубокой вспашки на 28—30 см с дискованием на 
8-10 см. При этом в среднем за 3 года урожай зерна озимой пшеницы в этом 
варианте был на 5,2 ц/га выше, чем в контроле со вспашкой на 28-30 см. Минима- 
лизация основной обработки почвы под озимую пшеницу в севообороте обеспечи
вала снижение общих затрат на 22% и увеличение чистого дохода на 193,1 руб/га.

Увеличение производства зерна, 
кормов и других продуктов, а также 
повышение плодородия почвы долж
но осуществляться на базе разработ
ки и внедрения научно обоснованнных 
зональных систем земледелия, состав
ной частью которых является опти
мальная для растений система обра
ботки почвы в севооборотах.

Первостепенное значение приобре
тает внедрение в практику земледелия 
более экономичных технологий обработ
ки почвы, которые должны обеспечить: 
улучшение физического состояния по
севного и корнеобитаемого слоев, гу
мусового баланса, уменьшение потерь 
питательных веществ и влаги; сниже
ние энергетических и трудовых затрат 
на обработку почвы при росте урожай
ности культур и производительности 
труда, снижении себестоимости продук
ции и улучшении ее качества; повы
шение эффективности удобрений, пес
тицидов, осушения, орошения и средств 
химической мелиорации; надежную за
щиту почв от водной и ветровой эро
зии, улучшение влагообеспеченности

растений; надлежащее фитосанитарное 
состояние почвы.

Многочисленные исследования пока
зали высокую эффективность глубокой 
вспашки, а также чередование ее с 
дискованием, при проведении которой 
происходит лучшее поглощение влаги 
почвой, становится более благоприят
ным ее пищевой режим, уменьшается 
засоренность посевов и смыв почвы, 
создаются лучшие условия для роста и 
развития растений, в результате чего 
повышается урожай [1 — 14].

Нужно отметить, что обработка поч
вы — самый энергоемкий и дорогостоя
щий прием земледелия: на нее прихо
дится примерно 40% энергетических и 
25% трудовых затрат от всего объема 
полевых работ по возделыванию с.-х. 
культур, поэтому важнейшим направ
лением в области земледелия является 
разработка приемов и систем минималь
ной обработки почвы.

Минимальная обработка обеспечи
вает снижение энергетических затрат 
за счет уменьшения количества и глу
бины обработок, совмещения операций
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и приемов в одном процессе при при
менении гербицидов для борьбы с сор
няками. При интенсивном земледелии 
минимализацию обработки почвы сле
дует рассматривать как важнейшее 
условие сохранения ее потенциаль
ного плодородия и защиты от эрозии, 
улучшения гумусового баланса, умень
шения потерь из почвы питательных 
веществ и влаги.

Однако в условиях Нагорной Шир- 
вани Азербайджана научно обоснован
ные приемы минимальной обработки 
почвы не разработаны, что является 
одной из причин получения сравни
тельно низких урожаев возделывае
мых здесь с.-х. культур.

Методика исследований

В условиях необеспеченной богары 
Шемахинской ЗОС АзНИИЗ на каш
тановых почвах осенью 1985 г. зало
жен 6-польный севооборот по пред
шественнику озимый ячмень по сле
дующей схеме: 1 — пар; 2 — озимая 
пшеница; 3 — озимая пшеница; 4 — 
озимая пшеница; 5 — нут; 6 — ози
мая пшеница (табл. 1). В 1985 г. на всех 
полях способом основной обработки 
была глубокая вспашка на 28-30 см, в 
последующие годы обработку почвы 
проводили по схеме опыта.

В указанном севообороте на полях, 
где озимая пшеница следовала 3 года 
подряд, изучали следующие приемы 
основной обработки почвы под озимую 
пшеницу — ведущую в зоне исследо
ваний культуру: 1 — ежегодная глу
бокая вспашка на 28-30 см (в течение 
трех лет); 2 — 1-й год — глубокая 
вспашка на 28-30 см; 2-й и 3-й год —

поверхностные обработки (дискование 
на 8-10 см); 3 — 1-й год — глубокая 
вспашка на 28-30 см; 2-й год — по
верхностная обработка (дискование на 
8—10 см; 3-й год — глубокая вспашка 
на 28—30 см.

На полях под нут изучали следую
щие приемы основной обработки по
чвы: 1 — глубокая вспашка на 28-30 
см; 2 — дискование или культивация 
на 8-10 см.

Севооборот заложен на склоне 3-4° 
южной экспозиции в 3-кратной повтор
ности с площадью каждого поля 360 м2. 
Предшествующей культурой был ози
мый ячмень.

Почвы опытного участка светло- 
каштановые, тяжелосуглинистые, с 
комковатой структурой. В слое 0_20 см 
содержание гумуса составляло 1,85- 
1,95%, общего азота — 0,086-0,075%, 
N03 — 14-16 мг, NH4 (водного и по
глощенного) — 22-30 мг/кг почвы. Из- 
за ежегодного внесения суперфосфата 
содержание валового фосфора состав
ляло 0,22-0,18%, а щелочнораствори
мого — 11-13 мг/кг почвы. Мощность 
гумусового горизонта — 27-32 см.

Район, где расположена Шемахин- 
ская ЗОС (760 м над уровнем моря), 
характеризуется климатом умеренно 
теплых сухих степей с жарким летом.

В 1985 г. на всех полях вариантом 
основной обработки почвы была глубо
кая вспашка на 28-30 см, а в последу
ющие годы обработку почвы проводи
ли по схеме опыта. Основную обра
ботку почвы по схеме опыта проводили 
сразу же после уборки предшествую
щей культуры и вывозки соломы. Со
гласно рекомендациям для данной

Т а б л и ц а  1
Ротационная таблица севооборота по годам
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зоны под основную обработку вносили 
суперфосфат (5 ц/га). Непосредствен
но перед посевом озимой пшеницы и 
нута проводили дискование с бороно
ванием на глубину заделки семян.

Озимую пшеницу сорта Безостая 1 
высевали в оптимальный для зоны 
исследований срок сплошным рядовым 
способом с нормой высева 220 кг/га 
(4,5 млн. зерен на 1 га) и глубиной за
делки 5-6 см. Нут сорта Зимистони 
высевали широкорядным способом в 
междурядья 30 см с нормой высева 
100 кг/га в оптимальный срок. Азот
ную подкормку проводили весной в 
дозе N60 кг/га.

В посевах культур севооборота про
водили борьбу с сорняками, паровые 
поля два раза культивировали, вели 
наблюдения, анализы и учеты.

Фенологические наблюдения за ро
стом и развитием растений проводили 
в течение вегетационного периода. У 
озимой пшеницы отмечали всходы (на
чало и полные), появление 3-го лис
та (начало), кущение (начало и пол
ное), выход в трубку (начало и пол
ный), колошение (начало и полное), 
цветение (начало), спелости (молоч
ная, восковая, полная); у нута — по
сев, всходы (начало и полные), ветв
ление, цветение (начало и конец), 
образование бобов, спелости (восковая, 
полная).

Подсчеты густоты стояния озимой 
пшеницы проводили осенью в период 
полных всходов и перед уборкой на 
каждой повторности в четырех местах 
по диагонали делянки в двух рядах, 
длиною 83 см.

Подсчеты густоты стояния нута 
проводили после появления полных 
всходов и перед уборкой в четырех 
местах по диагонали делянки в двух 
рядах длиной 42 см и отмечали колыш
ками.

Учет засоренности участков под 
культурами севооборотов проводили 
перед посевом и уборкой (у озимой 
пшеницы — в фазу молочной спелос
ти) путем наложения метровок в трех

точках каждого варианта по диагонали 
делянки с подсчетом и разделением сор
няков на однолетние и многолетние. За
тем сорняки удаляли и взвешивали (оп
ределяли их сырую массу), после чего 
высушивали до воздушно-сухого состо
яния и снова взвешивали (определяли 
сухую массу сорняков).

Влажность почвы под культурами 
севооборотов определяли весовым мето
дом. Почвенные образцы извлекали бу
ром через каждые 10 см до глубины
0,5 м. Отбор проб производили в посто
янных точках в трех местах по диаго
нали делянки на двух повторностях.

На озимой пшенице влажность по
чвы определяли перед основной обра
боткой, посевом, в фазах всходов, на
чала колошения, весеннего кущения 
и молочной спелости; на нуте — пе
ред посевом, в фазах образования бо
бов и восковой спелости.

В начале и в конце вегетации куль
тур севооборотов определяли плот
ность почвы. Отбор почвенных проб 
производили через каждые 10 см до 
глубины 0,4 м с помощью колец.

Проводили анализ элементов струк
туры урожая. В пробных снопах ози
мой пшеницы определяли: число рас
тений на 1 м2, высоту растений, кус
тистость (общая и продуктивная), 
соотношение зерна к соломе, массу 
колоса, количество зерен в нем, дли
ну колоса, массу 1000 зерен.

В пробных снопах нута определя
ли: число растений на 1 м2, высоту 
растения, число бобов на одном рас
тении, массу семян с одного растения 
и массу 1000 семян.

Уборку и учет урожая озимой пше
ницы и нута проводили прямым ком- 
байнированием всех делянок каждой 
повторности, сделав предварительно 
выключки. Полученные цифровые дан
ные об урожайности подвергали мате
матической обработке методом вариа
ционной статистики; был сделан ана
лиз экономической эффективности 
различных способов основной обработ
ки почвы под озимую пшеницу.
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Результаты исследований

Подсчеты густоты стояния растений 
(табл. 2), проведенные в фазу полных 
всходов озимой пшеницы, показали, 
что в засушливых условиях 1987 и 
1989 гг. наибольшая густота стояния ра
стений наблюдалась на посевах по по
верхностной обработке почвы (соответ
ственно 133 и 274 шт/м2), тогда как 
при посеве по вспашке она была мень
ше и составляла соответственно 100 и 
217 шт/м2. При последующем учете 
(перед уборкой) густота стояния рас
тений несколько увеличилась, но от
меченные закономерности сохрани
лись.

Как видно из таблицы, аналогич
ная закономерность наблюдалась и в 
посевах нута: в условиях засушливых 
лет густота стояния растений по глу
бокой вспашке была меньше, чем по 
дискованию.

Подсчеты засоренности посевов, 
проведенные в фазу молочной спелос
ти озимой пшеницы, показали, что 
наибольшей засоренностью отличался 
посев озимой пшеницы по поверхнос
тной обработке, чем посев по глубо
кой вспашке.

Яровая культура нут в сравнении с 
озимой пшеницей была засорена значи
тельно меньше, но в этих посевах, как 
и на пшенице, засоренность по повер
хностной обработке была значительно 
выше, чем по вспашке (табл. 3).

Определенное влияние на элемен
ты структуры урожая зерна озимой 
пшеницы оказывали предшественники 
и способы основной обработки почвы 
(табл. 4).

Анализ элементов структуры урожая 
зерна озимой пшеницы сорта Безос
тая 1 показал, что в засушливом 1987 г. 
эти показатели во всех вариантах были 
сравнительно низкими. Однако в усло
виях остро засушливого года по эле
ментам структуры урожая зерна ози
мой пшеницы при одинаковых пред
шественниках выявлено некоторое пре
имущество проведения поверхностной 
обработки почвы по сравнению со 
вспашкой. Как видно из табл. 4, если 
при поверхностной обработке почвы 
число продуктивных стеблей на 1 м2 
составляло 243 шт., масса зерна со сно
па — 154,0 г и масса 1000 зерен — 
32,0 г, то при глубокой вспашке эти 
показатели были несколько ниже, со
ответственно 145 шт., 98,1 и 30,0 г.

Т а б л и ц а  2
Густота стояния растений в севообороте в зависимости 
от способов основной обработки почвы по годам, шт/м2
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Действие обработки почвы на засоренность посевов по годам
Т а б л и ц а  3

Разница в элементах структуры 
урожая нута сорта Зимистони при по
севе по поверхностной и глубокой об
работке почвы была очень незначи
тельной. Низкорослость данного сорта 
(27—29 см) и низкая высота прикреп
ления первого боба (13-14см) способ
ствовали значительным потерям уро
жая при комбайновой уборке.

Иная картина в элементах струк
туры урожая зерна озимой пшеницы 
наблюдалась в условиях влажного 
1988 г., где выявлено некоторое пре
имущество проведения глубокой 
вспашки по сравнению с поверхност
ной обработкой почвы. Так, если при 
поверхностной обработке число про
дуктивных стеблей на 1 м2 составляло 
323 шт., масса зерна со снопа — 205,3 г 
и масса 1000 зерен — 30,4 г, то при 
глубокой вспашке эти показатели были 
выше — соответственно 417 шт., 414,6 
и 31,6 г.

Во влажном 1988 г. по элементам 
структуры урожая нута, так же как 
и пшеницы, было выявлено некото
рое преимущество проведения глубо
кой обработки почвы перед поверх
ностной.

Из табл. 4 видно, что в условиях 
засушливого 1989 г., так же как и в 
засушливом 198 7 г., по элементам 

  структуры урожая зерна озимой пше
ницы при одинаковых предшественни
ках выявлено преимущество проведе

ния поверхностной обработки почвы 
перед вспашкой.

Неблагоприятные погодные условия 
1987 г. способствовали получению из- 
реженных всходов озимой пшеницы 
лишь весной, низкорослости растений, 
что обусловило низкий выход элемен
тов структуры урожая зерна, а как 
следствие этого — получение низко
го урожая.

Урожай зерна озимой пшеницы сор
та Безостая 1 в условиях засушливо
го года с поля посева по одинаковым 
предшественникам при посеве по по
верхностной обработке почвы (диско
вание на 8-10 см) составил 16,7 ц/га, 
а при посеве по глубокой вспашке — 
15,5 ц/га (табл. 5).

Разница в урожае зерна нута сорта 
Зимистони при посеве по поверхност
ной обработке почвы была весьма не
значительной (0,24 ц/га) при очень 
низкой его исходной урожайности.

Сравнительно низким был и выход 
побочной продукции с севооборота 
(табл. 6). Так, суммарный выход соло
мы по севообороту составил 114,0; 
стерни — 46,0 и корней — 93,1 ц/га, а 
запахиваемая органическая масса — 
139,1 ц/га.

Сравнительно благоприятные усло
вия 1988 г. способствовали получению 
полных всходов озимой пшеницы в 
осеннее время, высокорослости рас
тений, довольно высокого выхода эле-
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Урожай с.-х. культур в севообороте по годам
Т а б л и ц а  5

Т а б л и ц а  6
Урожай зерна и выход побочной продукции с севооборота по годам, ц/га

ментов структуры урожая зерна и как 
следствие этого — сравнительно вы
сокого урожая.

Из табл. 5 видно, что в условиях 
влажного 1988 г. по одинаковым пред
шественникам урожай зерна озимой 
пшеницы при посеве по поверхност
ной обработке составил 23,3 ц/га, а 
при посеве по глубокой вспашке — 
27,7 ц/га.

В отличие от засушливого 1987 г., 
когда урожай зерна озимой пшеницы 
был выше при поверхностной обработ
ке почвы, в достаточном по влагоо- 
беспеченности посевов 1988 г. преиму
щество имела глубокая вспашка.

Аналогичное явление отмечено и 
на посевах нута, где урожай зерна по 
поверхностной обработке составил 8,7, 
а по глубокой вспашке — 9,3 ц/га.

В 1988 г. сравнительно высоким был 
 и выход побочной продукции с севоо
борота (см. табл. 6), при этом суммар
ный выход соломы по севообороту со

ставил 255,8, стерни — 53,5, корней — 
150,5 ц/га, а запахиваемой органичес
кой массы — 194,0 ц/га.

Погодные условия 1989 г. сложились 
неблагоприятно, что обусловило по
лучение разреженных всходов озимой 
пшеницы в весеннее время, низкорос- 
лость растений, низкий выход элемен
тов структуры урожая зерна, и как 
следствие этого — получение срав
нительно низкого урожая.

В 1989 г., так же как и в 1987 г, 
урожай зерна озимой пшеницы в ус
ловиях засушливого года по одина
ковым предшественникам при посеве 
по поверхностной обработке (дискова
ние на 8—10 см) был выше и составил 
22,2 ц/га, а при посеве по глубокой 
вспашке — 18,6 ц/га (см. табл. 5).

В отличие от прошлого 1988 г., дос
таточного по влагообеспеченности по
севов, когда урожай зерна озимой пше
ницы был выше при глубокой вспаш
ке, в исключительно засушливом 1989 г.
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урожай был выше при поверхностной 
обработке почвы.

Необходимо отметить, что всходы 
нута, посеянного в 1-й декаде апреля 
ввиду сильной весенней почвенной за
сухи, появились лишь в конце мая 
после выпавших незначительных осад
ков. Посевы нута были настолько из- 
режены, что урожая зерна не полу
чили и посевы его списали.

В 1989 г. в отличие от 1988 г. сравни
тельно низким был и выход побочной про
дукции с севооборота (см. табл. 6). Так, 
суммарный выход соломы по севообо
роту составил 157,8, стерни — 43,4 и 
корней — 96,1 ц/га, а запахиваемой 
органической массы — 139,5 ц/га.

В среднем за 3 года урожай зерна 
озимой пшеницы по глубокой вспаш
ке составил 20,9 ц/га, а в варианте 
чередования глубокой и поверхностной

обработок почвы — 26,1 ц/га, что на 
5,2 ц/га выше (см. табл. 5).

Таким образом, в условиях необес
печенной богары Нагорной Ширвани 
наилучшим способом основной обработ
ки почвы под озимую пшеницу явля
ется чередование глубокой вспашки на 
28-30 см с дискованием на 8-10 см.

Анализ экономической эффективно
сти различных способов основной об
работки почвы под озимую пшеницу 
(табл. 7) показал, что наиболее вы
годным был вариант чередования глу
бокой вспашки на 28-30 см с дискова
нием на 8-10 см, где чистый доход с 
1 га посева на 193,1 руб. превысил чис
тый доход в варианте со вспашкой на 
28-30 см в течение трех лет. В вари
анте чередования глубокой вспашки с 
поверхностной обработкой почвы об
щие затраты снизились на 22%.

Т а б л и ц а  7
Экономическая эффективность различных способов основной обработки почвы 

под озимую пшеницу (в среднем за годы исследований)

Выводы

1. В условиях необеспеченной богары 
Нагорной Ширвани способы основной 
обработки почвы оказывают определен
ное влияние на рост и развитие расте
ний, динамику почвенной влаги, плот
ность почвы, густоту стояния растений, 
засоренность посевов, структуру уро
жая и урожай культур севооборота.

2. В засушливые 1987 и 1989 гг. по 
одинаковым предшественникам выявле
но преимущество проведения поверх
ностной обработки почвы (дискование на

8 —10 см) в сравнении со вспашкой на 
28-30 см. При этом урожай зерна ози
мой пшеницы сорта Безостая 1 увели
чился соответственно на 1,2 и 3,6 ц/га.

3. В условиях влажного 1988 г. луч
шие результаты были получены при 
проведении вспашки на 28-30 см по 
сравнению с поверхностной обработкой, 
при этом урожай озимой пшеницы уве
личился на 4,4 ц/га.

4. Реакция нута на способы основной 
обработки почвы была аналогичной, но 
менее резко выраженной: во влажном
1988 г. установлено преимущество в
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урожае зерна нута сорта Зимистони по 
вспашке на 28-30 см, при которой уро
жай зерна в сравнении с поверхностной 
обработкой увеличился на 0,6 ц/га, а в 
засушливом 1987 г. урожаи зерна по 
обоим способам обработки были прак
тически одинаковые.

5. Выявлено, что в условиях необес
печенной богары Нагорной Ширвани в 
среднем за годы исследований наилуч
шим способом основной обработки по
чвы под озимую пшеницу является че
редование глубокой вспашки на 28- 
30 см с дискованием на 8-10 см, при 
котором урожай зерна озимой пшени
цы был на 5,2 ц/га выше, чем в вари
анте со вспашкой на 28-30 см в тече
ние трех лет.

6. Анализ экономической эффектив
ности показал, что в варианте чередо
вания глубокой и поверхностной обра
боток почвы по сравнению с глубокой 
вспашкой в течение трех лет общие 
затраты снизились на 22%, а чистый 
доход увеличился на 193,1 руб/га.
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SUMMARY
Research was done from 1985 to 1990 under unprovided boghara conditions at zonal 

experimental station of Shemakhinskaya in Highland Shirvan, Azerbaijan Republic 
aiming to work out effective practices of minimum basic cultivation of the land in six- 
field crop rotation. It was determined that on average during years of experiments 
perspective practice in the system of basic cultivation for winter wheat was alterna
tion of deep ploughing to 28-30 cm with disking to 8-10 cm. In this case on average 
over the period of 3 years the yield of winter wheat was by 5,2 c/ha higher than in 
the control ploughing to 28-30 cm. It is found out that minimization of land cultivation 
for winter wheat in crop rotation, ensured reduction in total costs by 22% and increase 
in net profit by 193,1 roubles per hectar.
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