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ВЛИЯНИЕ СБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ НА ВОДНЫЙ РЕЖИМ
ПОЧВЫ И УРОЖАЙНОСТЬ ГОРОХА

Байкенов Б.Т., Болат Ә.М.

Учитывая важность включения в севообороты зернобобовых культур в
свете диверсификации растениеводства, мобилизация биологических
факторов посредством внедрения в производство сберегающих технологий
приобретает всё большую актуальность и, являясь одним из основных
звеньев экологизации сельскохозяйственного производства, позволяет
получать высокие урожаи, обеспечивая при этом воспроизводство
почвенного плодородия. По мнению Придасова И.И., минимальная
обработка, уменьшая механическое  воздействие на почву и имитируя
условия целины, способствует сохранению почвенного плодородия и
сокращению затрат.

Целью исследований явилась выявление влияния нулевой технологии
возделывания гороха на водный режим почвы и урожайность культуры.
Полевые опыты проводились на тёмно-каштановых среднемощных почвах
среднесуглинистого механического состава. При этом нулевая технология
сравнивалась с традиционной  с интенсивной механической обработкой.

В условиях сухостепной зоны влагообеспеченность растений является
лимитирующим урожайность сельскохозяйственных культур факторам.
Запасы влаги в почве здесь создаются исключительно за счёт атмосферных
осадков, в основном, осенне-зимнего периода. Они, сосредотачиваясь в более
глубоких слоях почвы, меньше подвержены испарению. На большое
значение зимних осадков в регулировании водного режима почвы указывают
Бакаев Н.М., Карипов  Р.Х.

Снегомерная съемка, проведенная вначале снеготаяния показала, что в
условиях прошедшей зимы   мощность снежного покрова  на варианте с
традиционной технологией составила в среднем 32 см с колебаниям от
26,5до 34,6 см., при нулевой - 44,3 см. При этом на варианте без
механической обработки снег ложился равномерно и снегонакопление
началось значительно раньше, чем при традиционной технологии обработки.
Наибольшее количество влаги в метровом слое почвы перед посевом гороха
содержалось  на варианте  с нулевой технологией и составило 107 мм, что на
19 % больше,  чем  при традиционной  технологии (таблица  1).
Таблица 1– Динамика запасов влаги в метровом слое почвы в зависимости

от  технологии обработки почвы,  мм



Варианты Перед
посевом

В фазе
ветвления

В фазе
цветения

Перед
уборкой

Горох
1 Традиционная 88 79 122 73
2 Нулевая 107 92 134 70
НСР05 13,8 11,5 12,4 8,7

В фазе ветвления  гороха запасы влаги в метровом слое почвы
снизились до 79-96 мм, что применительно к  сухостепной зоне можно
считать  вполне удовлетворительными. Выпавшие в  июле и августе
обильные  осадки значительно пополнили запасы влаги в почве.

Так, в фазе цветения гороха и нута запасы продуктивной влаги  по
вариантам опыта  составили 122-134мм. При этом существенной разницы
между вариантами не наблюдалась.  К моменту уборки в почве оставались
достаточно большие запасы влаги – 66 - 75 мм. Это объясняется обилием
осадков в конце вегетации гороха и нута. Кирюшин В.И. отмечает, что
излишняя рыхлость почвы при традиционной технологии с интенсивными
механическими обработками в условиях засухи приводит к увеличению
расхода влаги вследствие интенсивного испарения, а нулевая технология
благоприятствует улучшению водного режима агроценозов.

Таким образом, в  наших опытах нулевая технологии способствуют
созданию более благоприятных  условий увлажнения и влагообеспеченности
растений в критические фазы роста. Аналогичное утверждения мы находим и
в научных публикациях ряда исследователей Северного Казахстана.

Исследование показали, что наиболее дружные всходы и их полнота
отмечены на нулевом варианте, где механические обработки почвы были
исключены полностью. Так, в фазе полных всходов гороха на этом варианте
было 69 растений, тогда как на варианте с традиционной технологией на
одном квадратном метре насчитывалось в среднем 58,5 растений. При этом в
первом случае полевая всхожесть составила 65,1%, в последнем 76,6%. Это
объясняется тем, что семена на варианте с нулевой технологией 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.
Коэффициент вариации глубины заделки семян на этом варианте составил
8,4%,против19,6% на контроле.

Интегрированным показателем эффективности нулевой технологии
является урожайность гороха. Исследования показали, что по нулевому
варианту прибавка урожая зерна составила 3,4 ц/га при уровне урожайности
на варианте с традиционной технологией 29,3ц/га.

Таким образом, нулевая технология позволяет более рационально
использовать атмосферные осадки региона и обеспечивает повышению
урожайности культур.


