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В статье рассматривается длительный полевой опыт, заложенный профес
сором А.Г. Дояренко в 1912 г. Земельный участок площадью 1,5 га имеет уклон 
в 1° на северо-запад. Площадь полей на бессменном участке 1400 м2, а в се
вообороте — 1200 м2. Ценность результатов научного исследования пропорцио
нальна длительности стационара. В условиях стационара аккумулируется во 
времени действие, взаимодействие и последействие агротехники и изменения 
в окружающей среде. Это позволяет решать проблемы земледелия и экологии. 
Специфические для конкретной почвенно-климатической зоны. Подобные ста
ционары обеспечивают мониторинг гумуса, содержания и круговорота пита
тельных веществ, особенно микроэлементов, а также динамику загрязненности 
почвы тяжелыми металлами, другими токсигенами и вредными для биосферы 
и человека веществами.
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Полевой опыт является наиболее 
репрезентативным методом исследо
вания теоретических и практических 
основ воспроизводства плодородия 
почв, повышения урожая сельскохо
зяйственных культур и улучшения 
его качества. В мире известно около 
300 стационарных длительных поле
вых опытов. Согласно Международной 
классификации длительными счита
ются опыты продолжительностью не 
менее 20 лет, тогда как краткосроч
ные ведутся до 3 лет, а многолетние — 
более одной ротации севооборота 
(5—15 лет). Стационары продолжи
тельностью более 50 лет называются 
сверхдлительными или классически
ми. Среди наиболее известных поле
вых опытов с продолжительностью 
100 лет — 10. (табл. 1).

В 2012 г. в их число войдет Дли
тельный полевой опыт Российского го
сударственного аграрного универси
тета — МСХА имени К.А.Тимирязева

Ценность результатов научного 
исследования пропорциональна дли
тельности стационара. Она возраста
ет по мере приближения опытного 
участка к устойчивому экофитоцено- 
тическому равновесию. В длительном 
полевом опыте происходит компенса
ция части отклонений в действии и 
взаимодействии изучаемых и не изу
чаемых, но контролируемых факто
ров. Этот процесс уравновешивает ба
зисный фон для вариантов опыта. В 
условиях стационара аккумулирует
ся во времени действие, взаимодей
ствие и последействие агротехники и 
изменения в окружающей среде. Это 
позволяет решать проблемы земледе
лия и экологии, специфические для 
конкретной почвенно-климатической 
зоны. Подобные стационары обеспе
чивают мониторинг гумуса, содер
жания и круговорота питательных 
веществ, особенно микроэлементов, 
а также динамику загрязненности
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Наиболее известные длительные полевые стационары мира [20]
Т а б л и ц а 1

почвы тяжелыми металлами, други
ми токсигенами и вредными для био
сферы и человека веществами. На их 
педо- и агрофоне можно оценить си
стемы земледелия и прогнозировать 
уровень возможных негативных по
следствий их применения. Действие 
многих биологических и технологиче
ских факторов на плодородие почвы и 
продуктивность растений становится 
очевидным лишь по истечении десят
ков лет. Поэтому длительные много
факторные опыты незаменимы для
целей образования в качестве демон
страционного материала и «живых 
учебных пособий». Перечисленные до
стоинства длительных стационаров
позволяют сделать вывод о необходи
мости сохранения их в качестве по
левых лабораторий. Они должны быть 
доступны для ученых всего мира [7,
8, 13, 15, 17].

Многие из проблем, изучаемых
в длительных опытах со дня их за
кладки, не потеряли своей актуаль
ности. Вместе с тем во всех класси
ческих опытах появляются со време
нем ограничения, учет и возможная 
корректировка которых позволит по
высить эффективность исследований 
и достоверность результатов. Среди 
недостатков длительных стационаров

выделяют примитивность исходной 
статистической модели, а также — 
низкую репрезентативность земель
ного участка и агротехнического 
фона, что затрудняет математиче
скую обработку данных и возможно
сти рекомендаций для производства. 
Малые исходные размеры делянок де
лают невозможным их расщепление 
в будущем с целью изучения новых 
вопросов (факторов). Одновременно 
усугубляется проблема межделяноч- 
ной миграции почвы в процессе ее ме
ханической обработки и естественной 
эрозии. Инерционность в действии 
изучаемых факторов вкупе с перио
дическими улучшениями агротехники 
(новые сорта, пестициды, удобрения 
и т. д.) затрудняет сравнимость вари
антов с контролем и приводит к не
которому искажению их реальных 
эффектов.

Сомнения в надежности резуль
татов длительных опытов связывают 
также с тем, что методы анализов 
и учетов в опытах, как и исследова
тели (исполнители) меняются со вре
менем. Именно поэтому большой ин
терес представляют архивные пробы, 
т.е. растительные и почвенные образ
цы прошлых лет и десятилетий. Учет 
результатов прежних лет данного и

67



других опытов при анализе совре
менных данных позволит скорректи
ровать выводы, а следовательно, и 
рекомендации производству [22, 23].
Следует помнить, что длительный 
полевой опыт, как и любой прибор 
повышенной разрешимости, требует 
особой аккуратности при его содер
жании и эксплуатации.

Типичным недостатком длитель
ных опытов считается отсутствие 
полноценной территориальной по
вторности, т. е. полная схема опыта не 
повторяется. Роль «нормальной» по
вторности при дисперсионном анали
зе данных выполняет повторяемость 
вариантов по годам (повторность во 
времени). В отличие от повторности 
другое ограничение, типичное для 
всех классических опытов: отсутствие 
рендомизаций при закладке вариантов 
уже невосполнимо. Все опыты XIX и 
первой трети XX веков заложены на 
основе систематического метода раз
мещения вариантов, рендомизирован- 
ные методы стали внедряться широко 
лишь в 50-е годы прошлого века.

Однако временной фактор (дли
тельность эксперимента) позволяет 
не только выявить роль погоды, но и 
установить тренды гумуса, урожай
ности и т. д., а также провести ком
понентное моделирование и другие 
сложные статистические обработки 
[16, 21, 22].

Длительный полевой опыт Тими
рязевской академии был заложен в 
1912 г А.Г. Дояренко, который оста
вался его научным руководителем 
до 1930 г. Земельный участок опыта 
площадью 1,5 га с уклоном на северо- 
запад в 1° расположен на южной 
окраине Клинско-Дмитровской возвы
шенности, представленной моренной

равниной. Превышение над водным 
зеркалом реки Москвы составляет 
60 м, а уровнем моря (Балтийского) — 
162 м. Среднемноголетнее количество 
осадков составляет около 600 мм/год, 
из них около 300 мм за май — август, 
а среднегодовая температура 4,1°С 
выше нуля. Грунтовые воды (верхо
водка) поднимаются до 2,0—2,5 м от 
поверхности почвы.

Территория Полевой опытной 
станции сложена четвертичными от
ложениями супесчанной и суглини
стой бурой морены с прослойками 
(10—22 см) юрских глин. Междуна
родное название почвообразующей 
породы или субстрата — суглинистая 
красно-бурая плейстоценовая море
на. О наличии, хотя и редком, карбо
натов свидетельствует вскипание от 
НС1 на 3-м метре. По всему профи
лю встречаются валунчики. Строе
ние профиля, на основе представ
ленных механических частиц — 
двухчленное: верхний слой (40
50 см) — песчаный крупно-пылеватый 
суглинок, а нижний — до глубины 
3 м — легкий и реже средний су
глинок с прослойками и линзочками 
(5—20 см) песка.

Почва — дерново-средне- и сла
боподзолистая, старопахотная (более 
200 лет под пашней), от природы кис
лая и заплывающая (по классифика
ции ФАО — Podsolluvisol). Приведем 
несколько адаптированное описание 
разреза, сделанное П.П. Гречиным в
1953 г. на сопредельной с опытом тер
ритории. Как показали метровые раз
резы, на полях опыта 1974 г. [5] этому 
описанию в наибольшей степени соот
ветствуют подпахотные слои поля 125. 
Исходная схема и план опыта пред
ставлены на рисунке 1.
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Несмотря на общую устойчи
вость гранулометрического состава, 
определенного как песчано-крупно
пылеватый суглинок, соотношение 
фракций сильно различалось по го
дам. Исключение составили лишь 
данные А.А. Шаймухаметовой и 
А.Г. Прудниковой (табл. 2) [8, 18].

Между отечественной и между
народными классификациями суще
ствуют большие различия. Это каса
ется не только почв, но даже разме

ров и названий механических частиц 
[8, 10]. Можно допустить следующее 
соответствие двух классификаций: 
международной по ФАО и отечест
венной по Качинскому (табл. 3).

Во всех зарубежных классифи
кациях глинистую фракцию состав
ляют частицы менее 0,002 мм, тогда 
как в классификации Качинского 
самой мелкой механической части
цей считается тонкий ил разме
ром до 0,0001 мм, частицы меньше
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Рис. 1. Схема участка стационарного опыта (Полевая опытная станция ТСХА, 1947 г.)

0,0001 мм в диаметре составляют 
фракцию коллоидов. В тексте недвус
мысленно оставлены старое и новое 
названия механического или грану
лометрического состава. В зарубеж-

ной литературе превалирует старое 
(первое), тогда как отечественные
стандарты рекомендуют второе. В за
рубежной терминологии существует 
и третье понятие — текстура, кото
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Доля фракций (частиц) гранулометрического состава почвы 0-20 см, 
в среднем по основным вариантам, %

Т а б л и ц а  2

Т а б л и ц а  3
Примерное соответствие размеров и названий частиц гранулометрического состава 

международной и отечественной классификаций

рое уточняет механический состав 
почвы, поскольку дает соотношение 
песка, ила и глины. В отечественной 
литературе, как правило, из всего 
гранулометрического состава рассма
тривают также только три группы со
ответствующих механических частиц: 
песка, пыли и ила. Название «механи
ческий» раскрывает суть их происхо
ждения, как результат механической 
фрагментации пород и минералов, 
безусловно, с участием химических, 
биологических и физических агентов. 
В то же время гранулометрический 
состав включает наряду с тонким 
илом коллоиды, с которыми связы
вают электрические свойства почвы. 
Они обеспечивают отрицательный 
заряд ППК (почвенно-поглощающий 
комплекс).

Для более детальной и актуальной 
почвенной характеристики опыта ис
пользованы результаты сплошного 
агрохимического и частичного агро
физического обследования делянок 
опыта, проведенного в 1972-1974 гг. 
(табл. 4).

Земельный участок до закладки 
опыта входил в кормовой (приферм- 
ский) севооборот, где за 10 предшест
вующих лет лишь в 1909 г. внесли 
35 т/га навоза. С 1906 по 1911 г. воз
делывали   следующие    культуры: кле
вер   1 -го г.п.      —    клевер      2-го      г.п. —
овес — пар черный —   озимая рожь с 
подсевом клевера — клевер 1-го г.п. 
В 1912 г. перед посевом яровых куль
тур участок разделили на 2 части.
На первой, названной по одно
значному номеру фермского поля
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Т а б л и ц а  4  
Почвенные свойства опытного участка 

в слое 0-20 см через 60 лет 
после закладки опыта [18]

ХП(12)-севооборотом, нарезали 6 вы
тянутых полей: 121, 122, 123, 124,
125 и 126 площадью по 1400 м2. 
121 поле оставили под черным па
ром, а на остальных 5 полях стали 
высевать бессменно, соответственно 
озимую рожь, картофель, овес, кле
вер и лен. На другой части, назван
ной ХШ(13)-севооборотом, разверну
ли 6-польный севооборот со следую
щей схемой чередования: пар чер
ный — озимая рожь — картофель — 
овес с подсевом клевера — клевер 
1-го г.п.— лен. Поля севооборота 131, 
132, 133, 134, 135, и 136, площадью 
1200 м2, явились естественным про

должением соответствующих полей 
монокультур. Их разделила лишь 
дорога шириной 4 м. В 1-й год каж
дой ротации (раз в 6 лет) на симме
тричных полях высевают одинаковые 
культуры.

Поперек 6 полей бессменных куль
тур наложили 11 вариантов удобре
ний: 1- N; 2 — Р; 3 — К; 4 — О (без 
удобрений);    5 —     NP;    6 —    NK; 7    —   РК;
8 — NPK (N-N03, в 1938-1948 гг. — 
навоз,    а    с     1949    г.    —    NPK    +     навоз);
9 —   NPK    (N-NH4,    с    1939    г.    —     NPK);
10 — навоз и 11 — О (без удобрений).

Аналогичные варианты, за исключе
нием 10-го и 11-го, наложили поперек 
полей севооборота, который явился 
«зеркальным»отражением первых де
вяти вариантов монокультур (рис. 2). 
Учетная площадь делянок составила 
100 м2.

Эта схема изучения эффектив
ности удобрений была предложена 
французским ученым Жоржем Вил
лем в 1874 г. Она включает полный 
набор возможных комбинаций азот
ных, фосфорных, калийных удобре
ний и достаточно информативна.

Итак, первым исходно изучаемым 
фактором в опыте была монокуль
тура черного пара и 5 бессменных 
культур, при этом контролем служил 
6-польный севооборот. Название «мо
нокультура» поменялось в 70-е годы 
на «бессменные» посевы (культуры). 
Более того, в отечественных стан
дартах по земледелию дают оба тер
мина:   монокультура       —       единственная
культура в хозяйстве, а бессменной 
считается культура, длительное вре
мя возделываемая на одном поле. В 
научной литературе содержатся оба 
термина, но «бессменный» преобла
дает в англо- и русскоязычных изда
ниях, а «монокультура» — общепри
нятое международное понятие.

В опыте менялись виды и дозы 
удобрений, а также соотношение пи
тательных веществ, что системати
зировано по 4 периодам (табл. 5).

С осени 1949 г. регулярно, один раз 
в ротацию (6 лет), на продольной по
ловине каждого поля проводится из
весткование почвы. Этот агроприем 
стал третьим после монокультуры и 
удобрений изучаемым фактором.

Площадь учетной делянки сокра
тилась до 50 м2. Первая доза извести 
составила 4,57 т/га доломитизирован- 
ного известняка (83% Са, MgCOg). 
Последующие дозы рассчитывали на 
основе гидролитической кислотно
сти     почвы     и     составили     (год    —    доза):
1954 — 4,5 т/га; 1960 — 1; 1966 — 2; 
1973 — 3; 1978 — 2; 1984 — 3; 1990 — 2;
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1996 — 3; 2002 — 3, 2009 — 2 т/га. 
Также проведено и дополнительное 
внесение извести: 2,5 т/га в 1938 г. 
на всех делянках 8-го варианта и 
4,5 т/га в 1978 г. сплошь на четных 
полях севооборота.

В 1949 г. было введено чередова
ние культур во времени на известко
ванной половине бессменного черного 
пара (севооборот во времени).

Таким образом, с 1949 г. опыт стал 
включать 3 территориально разно
великие единицы: 6-польный сево
оборот, поля бессменных культур и 
севооборот во времени. В 1973 г. доба
вился новый, 4-й, а вернее, 4-й и 5-й 
самостоятельные участки. Речь идет 
о втором после 1949 г. принципиаль
ном и существенном изменении схе
мы опыта, осуществленном Б.А. До- 
спеховым. На четных полях основно
го севооборота (132, 134, 136) вместо
9 вариантов удобрений стали вносить 
сплошь единую дозу NPK, кг/га:

100 — 150 — 120 (N-P205 -К20). На 
нечетных полях (131, 133, 135) про
должается схема 9 вариантов. В том 
же году овес, сильно повреждаемый 
птицами, заменили на ячмень. Совре
менный план и схема опыта представ
лены на рисунке 2.

Из-за отрицательной реакции кле
вера и льна-долгунца на бессменные 
посевы, вплоть до полного их выпа
дения, удовлетворительный урожай 
этих культур получали, за редким 
исключением, лишь в первые 2-4 го
да после посева или пересева, а затем 
поле клевера перепахивали, оставля
ли под черным паром, засевали дру
гими культурами или вновь клевером.

С 1984 г. бессменный клевер пери
одически, раз в 2—3 года, возобновля
ют путем пересева после подготовки 
почвы. Более длительными были пе
риоды отсутствия бессменного льна. 
С 1927 по 1938 г. это поле находилось 
под черным паром.

Рис. 2. Схема размещения культур в Длительном опыте ТСХА в 2009 г.
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Периодичные дозы и общее количество внесенных минеральных элементов питания 
и навоза по периодам длительного опыта ТСХА

Т а б л и ц а  5

Т а б л и ц а  6
Культуры, возделываемые на поле бессменного клевера (поле 125)

Учет урожая полевых культур 
проводят сплошным методом незави
симо от способа уборки (ручной или 
механизированной).

В период научного руководства по
левым опытом А.Г. Дояренко резуль
таты научных исследований по влия
нию удобрений бессменных культур и 
севооборота на урожай, засоренность 
посевов, агрофизические свойства по

чвы были опубликованы в ежегодных 
изданиях «Указатель посевов и опы
тов, заложенных на опытном поле» 
(данные материалы находятся в ЦНБ 
РГАУ - МСХА). В 1944 г. профессо
ром В.Е. Егоровым был оформлен «Жур
нал для записи урожайных данных по 
длительному опыту», в который внесе
ны данные с 1912 г. и продолжается за
пись по настоящее время.
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SUMMARY
Long-term field experiment, started by professor A.G. Doyarenko in 1912, has been 

considered in the article. Plot of land — 1.5 hectares — has one degree slope (grade) to 
the northwest. The area of fields on a permanent plot is 1400 square metres, and in crop 
rotation it’s 1200 square metres. The value of the scientific research results is directly 
proportional to permanent experiment duration. Effect, interactions and aftereffects of 
agrotechnology are observed under conditions of a permanent long-term experiment. This 
allows to solve problems both in farming and ecology, specific for a particular soil-climatic 
zone. Such long-term experiments ensure humus monitoring, both content and cycle of 
nutrients, especially microelements, and also dynamics of soil contamination with heavy 
metals or other toxic matter, harmful both for biosphere and for man.

Key words: long-term field experiment, crop rotation, monocropping, soil pollution, 
biosphere, agrotechnology.
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