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ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР В СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЕ КАЗАХСТАНА
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Диденко С.В., Муханов.Н.К.

Исследования проводились в рамках бюджетной программы 212 в
период 2012-2014 г.г. Объектом исследований является минимальная и
нулевая технология обработки почвы под посев зернобобовых культур
(горох, нут).

Цель работы - разработка сберегающей технологии возделывания
гороха и нута в плодосменном севообороте, обеспечивающей рациональное
использование влаги, эффективную борьбу с сорняками и увеличение выхода
продукции высокого качества с единицы площади. Научные исследования
проводились методом закладки полевого опыта по изучению традиционной,
минимальной и нулевой технологий обработки темно-каштановой почвы  под
посев гороха и нута.

При решении проблемы минимизации обработки почвы следует
исходить из общеизвестного положения о том, что основная функция
обработки почвы, заключающаяся в оптимизации ее плотности и
структурного состояния, востребовано лишь в том случае, если равновесная
плотность сложения почвы превышает предел оптимума для развития
возделываемых культур.

Наши исследования показали, что  перед посевом гороха объемная масса
слоя почвы 0 - 30 см в среднем по вариантам опыта составила 1,09 - 1,21
г/см3. При этом между вариантами опыта  имелись  существенные различия:
наиболее рыхлой оказалась почва по традиционной технологии. На этом
варианте  объемная масса составила 1,09 г/см3. Некоторое повышение
объемной массы наблюдалось по минимальной обработке почвы. Здесь
объемная масса исследуемого слоя почвы составила  1,15 - 1,18 г/см3

Наиболее плотное сложение пахотного слоя почвы наблюдалось на нулевом
варианте, где  объемная масса составила 1,21 г/см3. При этом порозность
аэрации снизилась до 53,8 %. Следует отметить, что для зерновых культур
оптимальная скважность в сухостепной зоне составляет 48 - 55 %. Следует
отметить, что по мнению многих исследователей в засушливых условиях  на
карбонатных среднесуглинистых и легких почвах зерновые меньше страдают
от плотной почвы, чем от рыхлой.

Известно, что основными факторами, сдерживающими развитие
дефляции, являются высокая комковатость поверхностного слоя почвы  и



наличие растительных остатков.
Исследования показали, что комковатость (агрегаты крупнее 1 мм в

диаметре) пахотного слоя (0 - 20см) почвы на вариантах опыта  оказалась  на
уровне 65,6 – 78,9 % с тенденцией увеличения по  минимальной и нулевой
обработке  почвы. При этом очень важно, содержание пылеватой фракции
(агрегаты менее 0,25 мм в диаметре) составляет всего лишь 4,1 – 8,9 %. При
этом, как и ожидалось, наименьшее содержание пылеватой фракции было на
нулевом варианте  [1,2].

Одним из ценных свойств почвенной структуры – это ее водопрочность.
Как показали наши исследования, она оказалась недостаточно прочной. Об
этом свидетельствуют результаты мокрого просеивания. Так, после
просеивания в воде   количество водопрочных агрегатов крупнее 1 мм на
вариантах опыта составило  61,2 - 76,3 %

По наблюдениям В. И.Беспамятного  доля осенне-зимних осадков в
степи составляет в среднем 42% с колебаниями от 23 до 64 %. На большое
значение зимних осадков в регулировании водного режима почвы указывают
Н. М. Бакаев, И. А. Васько и другие исследователи [3,4,5].

Снегомерная съемка, проведенная вначале снеготаяния показала, что в
условиях прошедшей зимы мощность снежного покрова  на варианте с
традиционной технологией  составила в среднем составила в среднем 22,9 см
с колебаниям от  20,2 до 23,8 см, при минимальной и нулевой технологиях
22,5 – 31,4 см. При этом на варианте без механической обработки снег
ложился равномерно и снегонакопление началось значительно раньше, чем
при традиционной технологии обработки. Запасы воды в снеге составили по
вариантам опыта 61 - 94 мм. По глубине промачивания наблюдалось
преимущество минимальной технологи 1. На этом варианте она составила: по
гороху 122 см, по нуту - 112 см, а на контроле  116  и 112 см соответственно.

По количеству продуктивной влаги в метровом слое почвы перед
посевом варианты  с  минимальной 1 и нулевой технологией имели заметное
преимущество перед традиционной технологией. Так, перед посевом гороха
на этих вариантах имелось  составило соответственно 112 и 116 мм, что на
23,8 - 28 % больше,  чем  при традиционной  обработке почвы. В фазе
цветения культур запасы продуктивной влаги  по вариантам опыта
составили 49 - 59 мм.

Исследования показали, что наиболее дружные всходы и их полнота
отмечены на вариантах с минимизацией  обработкой почвы. Особенно это
заметно на минимальном и  нулевом вариантах, где интенсивность
механического  воздействия на почву было значительно меньше или
исключено полностью. Так, в фазе полных всходов гороха на варианте  с
минимальной и нулевой технологией было 71,7 и 73,0 растений
соответственно, тогда как на варианте с традиционной технологией на одном
квадратном метре насчитывалось в среднем 62,1 растений

При этом в  первом случае полевая всхожесть составило 89,6 – 92,1 %, в
последнем – 86,3 %. Это объясняется тем, что семена на вариантах с
минимальной и нулевой обработками при посеве посевным комплексом
Джон - Дир 1820, оборудованным долотообразными сошниками,



заделывались более равномерно.  Они имели хороший  контакт с почвой, что
способствовало  дружному и более полному прорастанию их. На этом
варианте  вследствие чрезмерно рыхлого сложения посевного слоя почвы
семена в большей степени подвержены отклонению от заданной глубины.

Коэффициент вариации глубины заделки семян на нулевом варианте
составил 6,8 %. Наибольший разброс семян по глубине наблюдался при
посеве сеялкой Джон - Дир 1820 со стрельчатыми сошниками на варианте с
традиционной технологией. Коэффициент вариации глубины заделки семян
на этом варианте составил 21,5 %.

Перед посевом гороха количество сорняков в среднем  составила 38,5 – 42,9
шт./м2, нута – 29,4 – 37,2 шт./м2, что соответствует средней степени засоренности.

Наибольшей  биомассой обладали растения на вариантах с минимальной
1 и нулевой технологией. На этих вариантах суммарная масса корней и
вегетативная масса гороха  составила 95,6 – 130,8 г, против 105,3 г на
контроле.

В улучшении азотного питания растений большую роль играют
азотофиксирующие клубеньковые бактерии, находящиеся на корнях
зернобобовых культур. В наших опытах на вариантах  количество
клубеньков на корнях гороха в расчете на одно растение  варьировало в
пределах 5,3 – 8,7 шт. Наблюдается  тенденция снижения их активности на
нулевом варианте, что, вероятно связано с недостаточной аэрацией  воздуха в
почве.

Наибольший урожай гороха и нута получен по минимальной технологии
и составил соответственно  12,6 и 10,4 ц/га при уровне урожайности на
контроле – 9,4 и 8,6 ц/га. По нулевой технологии урожайность культур
оказалась несколько ниже в сравнении с минимальной, но выше, чем по
традиционной технологии – 10,8 и 9,9 ц/га.

Рентабельность производства  зернобобовых культур по вариантам
опыта составила по минимальной технологии у гороха и нута 173,9% и 76,7
%, нулевой технологии 119,8 % и 62 %, традиционной технологии 76 % и 34
% соответственно.


